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СОДЕРЖЛШЕ.

 

Утізерждепіе

 

члена

 

Консисторіи.

 

Указъ

 

Сената

 

о

размѣрѣ

 

погостоігь

 

при

 

городскіиъ

 

церквахъ.

 

Распоряженія

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства.

   

Сгорѣніе

 

церкви.

ЩЩЩЩІЯ

   

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?:!

 

ЬШ-

Утверждение

 

члена

 

Консисторіи.

Указомъ

 

Світейіиаго

 

Правите

 

іьствующаго

 

Синода

 

отъ

 

25
сентября

 

сего

 

года,

 

согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

 

Парѳсмііл

 

Архіепископа

 

Иркутскаго,-

 

вре-

менноирисутствующій

 

въ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи,

Протоиерей

 

Георіііі

 

Діакоиовъ,

 

угверяіденъ

 

чдсномъ

 

оей

 

Кон«

систоріи.

Государь

 

Императоръ,

 

согласно*

 

кніліііо

 

государственнаго

совѣта,

 

о

 

рэзм-врѣ

 

погостовъ

 

при

 

городскихъ

 

церквахъ,

 

въ

 

1-й

день

 

іюля

 

с.

 

г.,

 

Высочайше

 

сопзволплъ,

 

въ

 

дополнепіе

 

под-

лея:ащнхъ

 

статей

 

уст.

 

строит,

 

св.

 

зпк.

 

т.

 

XII

 

(изд.

 

1857

 

г.)
постановить:

 

I)

 

При

 

врзведенш

 

церквей

 

въ

 

городах^

 

слѣдуетъ

наблюдать,

 

чтобы

 

онѣ

 

находились

 

отъ

 

сосѣдней

 

межи

 

въ

разстояніи

 

двадцати,

 

пли

 

въ

 

случаѣ

 

затруднения

 

отвести

 

это

пространство,

 

—

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

дести

 

саженъ.

 

2)

 

Правила
это

 

не

 

распространяется

 

на

 

дома,

   

устроиваемые

   

на

 

церко»^
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номъ

 

погостѣ

 

для

 

священно-церковно

 

служителей

 

и

 

на

 

другія

цегковныя

 

постройки,

 

кои,

 

по

 

ближайшему

 

соображенію

 

ду-

ховнаго

 

и

 

строительнаго

 

начальствъ,

 

могутъ

 

быть

 

дозволяемы

и

 

ближе

 

означеннаго

 

разстоянія

 

отъ

 

церквей,

 

и

 

3)

 

Относи-

тельно

 

существующнхъ

 

въ

 

городахъ

 

церквей,

 

имѣюЩйхъ

 

тес-

ные

 

погосты,

 

слѣдуетъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

никакія

 

мірскія

 

по-

стройки

 

не

 

были

 

вновь

 

возводимы

 

ближе

 

пяти

 

саженъ

 

къ

 

зда,

нію

 

церкви.

 

Въ

 

семъ

 

случаѣ

 

принадлежащее

 

соеьднимъ

 

вла-

дѣльцамъ

 

мѣсто,

 

или

 

часть

 

onàroj

 

если

 

они

 

не

 

согласятся

 

усту-

пить

 

его

 

духовному

 

ведомству

 

безъвозмездно,

 

отбирается

 

отъ

нихъ

 

на

 

основаніи

 

общихъ

 

правилъ

 

о

 

вознаграл;депіи

 

за

 

иму-

щества,

 

отходящія

 

изъ

 

частнаго

 

владілая

 

по

 

распоряжение

Правительства

 

(

 

св.

 

зак.

 

т

 

X

 

ч.

 

І,

 

s'ait;

 

гр.

 

ст

 

575

 

—

 

591).

О

 

такЬвомъ

 

Высочайше

 

утпепжденномъ

 

дополпеніп

 

подлё-

жащиХъ

 

статей

 

уст.

 

строит

 

,

 

для

 

сііѣіѣнін

 

и

 

должнаго,

 

въ

чемь

 

то

 

кого

 

касаться

 

буцпъ,

 

исполиенія

   

симт,

 

публикуется

(Ирк

   

Губ.

  

Вѣл.

  

JV°

 

46.)

ешШ

 

І

 

й

 

%

 

Il

 

1 Я

 

К

 

И

 

А

 

Р 1 1 А

 

Л

 

h

 

I!

 

А

 

Г

 

О

 

II

 

А

 

«I А

 

Л

 

ѣ

 

СИ!

 

А

Перечисленіе

 

церквей

 

изъ

 

одною

 

б.іагочинііі

 

въ

 

друіое.

■=г

 

Согласно

 

представление-

 

Испрапл.

 

д.

 

Благочиннаго

 

священ-

ника

 

Стефана

 

Попова,

 

(Нерч.

 

Ввд;)

 

церкви

 

Кутомарская

Екатерининская,

 

и

 

походная

 

на

 

золотомъ

 

промыслѣ

 

Великаго

Князя

 

Цесаревича

 

АЛександроневскап,

 

но

 

опредѣленію

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства,

 

5

 

ноября

 

состоявшемуся,

 

перечисляются

 

изъ

благоЧинія

 

священника

 

Попова

 

въ

 

благочиніе

 

священника

 

Ди-

митрія

 

Львова,

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

первая

 

изъ

 

неречис-

ляемыхъ

 

церквей

 

въ

 

35,

 

а

 

последняя

 

въ

 

50

 

вер'стахъ

 

отъ

Благочиннаго

 

Львова,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

прежнему

 

раздѣлу

 

опѣ

отстояли

 

отъ

 

своего

 

благочинія

 

каждая

 

во

 

100

 

верстахъ.

Рукоположепіе.

рот.

 

Ю

 

Ноября

   

въ

 

Крестовой

   

церкви

    

Преосвященнійшішъ
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Парѳеніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Иркутскимъ,

 

рукоположенъ

 

во

діакопа

 

пѣвчій

 

архіерейскаго

 

хора

 

Иванъ

 

Васпльесъ

 

Ефимоеъ

на

 

нротодіаконскую

 

вакансію

 

къ

 

Каѳедралыюыу

 

Богоявленско-

му

 

Собору

Пргіплтге

 

на

 

слузісеу

  

въ

  

Консисторію.

—

  

Каицелярскій

 

служитель

   

изъ

 

дпорянъ

   

Александръ

 

Ѳедо-

ровъ

   

Фуринъ,

    

соглано

 

его

 

прошенію,

  

по

 

онредѣленііо

     

Ир-

кутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,,

 

состоявшемуся

 

9

 

ноября*

пршіятъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Иркутскую

  

Духовную

 

Коней сторію.

Опредѣленіе

 

на

 

мѣсто.

—

  

Прибывшій

 

изъ

 

Тверской

 

Епархіи

 

священникъ

 

Николай

Томилииъ

 

4

 

2нояб|Я

 

опредѣлеиъ

 

на

 

священническую

 

вакансіго

въ

 

г.

 

Чипу

 

къ

 

Архангельской

  

церкви.

Призрѣпіе

 

въ

 

Мопастырѣ.

Сыпъ

 

діакона

 

Герасима

 

Корнакова

 

Пнань

 

Корнаковъ,

 

сог-

ласно

 

его

 

желанно^

 

но

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Преосвящепнчйшаго

 

Ііарѳенія

 

Архіепископа

 

Иркутска:

 

о,

 

ci

7

 

ноября

 

опредѣленъ

 

въ

 

посольской

 

монастырь

 

для

 

обученія

причетпическимъ

 

предметамъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Преосвящемнаго

Веніамина.

Учреждете

   

опеки*

По

 

опредѣленію

 

Иркутскаго

 

Епархіальйаго

 

Начальства,

 

11

ноября

 

состоявшемуся,

 

надъ

 

имѣніемъ

 

и

 

надъ

 

двухлѣтнимъ

 

сы-

иомъ

 

умершаго

 

діакона

 

Николая

 

Гагарина

 

утверждетіы

 

опеку-

нами

 

діаконъ

 

Входоіерусалимской

 

церкви

 

СтеФанъ

 

Владыкииъ

и

 

жена

 

умершаго

 

Анна

 

Дыиіріева.

Исправительный,

 

мѣры.

По

 

резолюціп

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

данной

 

на

 

про-

токолъ

    

Иркутской

 

Консисторіи

 

,

 

1 3

 

ноября,

  

состоявшій

   

при

/
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Козьмихинской

 

церкви

 

на

 

причетнической

 

должности,

 

запре-

щенный

 

священникъ

 

Александра

 

Протопопом,

 

по

 

неисправи-

мости

 

иоведенія,

 

сопряженной

 

съ

 

онущепіями

 

по

 

должности,

удаляется

 

отъ

 

оной,

 

и

 

оставляется

 

подъ

 

строжайшимъ

 

иадзо-

ромъ

 

Благочшшаго

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобь

 

объ

 

образѣ

 

Жизни

 

его

 

и

иоведеніи

 

было

 

доносимо

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

ежемѣсячно.

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

і%

 

октября

 

на

донесеніе

 

благочнннаго

 

данной,

 

состоящій

 

па

 

дьяческой

 

долж-

ности

 

при

 

Бѣльской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

запрещенный

 

діаконъ

Михаилъ

 

Добромысловъ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

неисправимости

 

поведенія

удаляется

 

отъ

 

должности.

СГОРѢШЕ

 

ЦЕРКВИ.

'—

 

На

 

2

 

число

 

ноября,

 

на

 

самомъ

 

разсвѣтѣ,

 

сгорѣла

 

Ирет-

ская,

 

Николаевская

 

(деревянная)

 

церковь

 

отъ

 

неизвѣстной

 

при-

чины.

 

По

 

изслѣдоваіпю

 

Благочшшаго,

 

огонь

 

показался

 

начально

на

 

колокольнѣ,

 

и

 

отсюда

 

распространившись

 

на

 

церковную

крышу,

 

за

 

малолюдствомъ

 

жителей,

 

прожипающихъ

 

при

 

церк-

ви,

 

и

 

за

 

неимѣніемъ

 

ноя!арныхъ

 

инструментовъ,

 

проникъ

 

и

во

 

внутренность

 

храма

 

и

 

истребилъ

 

его.

 

Впрочемъ

 

все

 

цер-

ковное

 

имущество

 

спасено,

 

кромѣ

 

двухъ

 

не

 

болыппхъ,

 

расн-

лаввишихсл

 

колоколовъ.

Къ

  

испо.тепію

   

по

 

Епархіи.

Въ

 

слѣдствіе

 

нредписанія

 

канцеляріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

Синода

 

и

 

ностановленія

 

Иркутской

 

Духовной

 

Коисисторіи

 

15/1G

сего

 

іпября,

 

поставляется

 

въ

 

обязанность,

 

чтобы

 

впредь

Благочинные

 

и

 

Настоятели

 

Монастырей,

 

къ

 

доставляемымъ

еяіегодног.

 

Секретарю

 

свѣдѣпіямъ

 

для

 

отчета

 

t.

 

Синодальному

Оберъ-Прокурору,

 

прибавляли

 

еще

 

свѣдѣпія:

 

сколько

 

при

 

церк-

вахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

состоитъ

 

больницъ

 

и

 

богадъленъ,

 

сколько

въ

 

них'ь

 

призрѣвалось

  

и

 

на

 

чьемъ

 

юкдивеніи.



РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

И.

 

Е.

 

В.

 

лі

 

48

СОДЕРШАШЕ.

 

Соляная

 

варница.

 

Нсторическія

 

сиѣдѣпія

 

о

 

иконогшг-

саніи

 

въ

 

Сибири.

 

Напоиппаніе.

 

Посѣщеше

 

Шивіинской

 

церкви

 

Еписко-
поыъ

 

Веніамшюмъ.

 

Благодарность.

 

Опечатки.

УПРАВДЕНІЕ

 

СВЯТИТЕЛЯ
ИНБЖЕНТІЯ

{П28

 

юдъ)

Вь

 

Декабрѣ

 

1727

 

года

 

вышелъ

 

МаниФестъ

 

Петра

 

II

 

о

 

воль-

ной

 

продана

 

соли,

 

и

 

о

 

изъятіи

 

сей

 

статьи

 

изъ

 

казеннаго

 

унра-

влепія,

 

съ

 

нриложеніемъ

 

солянаго

 

Устава,

 

которымъ

 

какъ

 

тор-

говымъ

 

сословіямъ,

 

такъ

 

и

 

моиастырямъ

 

предоставлялось

 

пра-

во,

 

коль,

 

скоро

 

вся

 

казенная

 

соль

 

имѣющаясл

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

заготовкѣ

 

будетъ

 

распродана,

 

вываривать

 

самимъ

 

и

 

про-

давать

 

въ

 

горо-дв

 

Иркутскѣ,

 

по

 

11

 

к.

 

съ

 

деньгою

 

за

 

пудъ,

 

на

соллныхъ

 

заводахъ

 

по

 

8

 

конѣекъ

 

съ

 

деньгою,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

горо-

дах

 

ь

 

и

 

дпстрикіахъ

 

продавать

 

по

 

такой

 

цѣпѣ,

 

по

 

какой

 

она

обойдется

 

въ

 

вывзркѣ

 

п

 

въ

 

подрядѣ

 

и

 

въ

 

провозѣ,

 

прилагал

 

къ

сему

 

по

 

3

 

коніійки

  

иошлинныхъ

 

денегъ

 

на

 

каждый

  

пудъ.

 

Въ
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Иркутскѣ

 

распоряженіе

 

объ

 

эгомъ

 

получено

 

27

 

Іюня

 

1728

года,

 

публиковано

 

съ

 

барабаішымъ

 

боемъ,

 

и

 

тогда

 

же

 

Воевода

Измайловъ

 

обвѣстилъ

 

объ

 

этомъ

 

Преосвященнаго

 

Иннокентія.

Преосвященный,

 

не

 

входпвшій

 

во

 

внутреннія

 

хозяйственныя

расноряліенія

 

воыіесеиской

 

Обители,

 

продолжавшей

 

управляться

Игуменомъ

 

Пахоміемъ,

 

иотребовалъ

 

отъ

 

монастырскаго

 

брат-

ства,

 

а

 

также

 

и

 

отъ

 

прочпхъ

 

монастырей

 

Цосольскагр,

 

Селен-

гинскаго

 

и

 

Успенскаго

 

с>ѣдѣпія

 

о

 

прежде

 

бывшпхъ

 

во

 

вла-

дѣніи

 

ихъ

 

соляныхъ

 

варннцахъ,

 

о

 

причинахъ

 

и

 

времени

 

вы-

хода

 

таковыхъ

 

изъ

 

монастырскаго

 

вѣдѣніл,

 

п

 

о

 

томъ,

 

жела-

ютъ

 

или

 

не

 

желаютъ

 

они

 

нынѣ

 

имѣть

 

свои

 

соляные

 

заводы?

Вознесенскій

 

Игумеиъ

 

Пахомиі,

 

на

 

основапіи

 

справокъ

 

изъ

дѣлъ

 

монастырскихъ,

 

отъ

 

10

 

Августа

 

донесъ

 

Владыкѣ,

 

что

 

за

симъ

 

монастыремъ

 

въ

 

усольѣ

 

ниже

 

Иркутска

 

но

 

Ангарѣ

 

рѣкѣ

на

 

маломъ

 

острову

 

была

 

соляная

 

варница,

 

заведенная

 

вновь

 

по

челобитью

 

Игумена

 

Макарія

 

па

 

монастырское

 

иждивеніе

 

въ

1704

 

году,

 

на

 

влэдѣніе

 

которою

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

при

 

быв-

шемъ

 

Иркутскомъ

 

Воеводѣ

 

Юрьѣ

 

Ѳедсровичѣ

 

Шишкипѣ

 

была

прислана

 

Московская

 

грамота.

 

Оброку

 

въ

 

казну

 

платили

 

съ

той

 

варницы

 

но

 

2

 

рубля

 

на

 

годъ;

 

а

 

сколько

 

вываривалось

 

соли,

о

 

томъ

 

справиться

 

не

 

по

 

чему.

 

Но

 

соли

 

тогда

 

помянутому

Игумену

 

Макарію

 

продавать

 

не

 

позволялось-

 

а

 

продавали

 

соль

изъ

 

казны

 

Государевой

 

по

 

5

 

алтынъ

 

по

 

2

 

деньги

 

(16

 

к.).

 

Съ

выварочной

 

соЛи

 

отдавался

 

въ

 

казну

 

пятой

 

пудъ,

 

аза

 

осталь-

ную

 

казна

 

платила

 

(въ

 

монастырь)

 

деньги

 

но

 

означенной

 

цѣ-

и'Ь,

 

да

 

про

 

монастырской

 

обиходъ

 

брали

 

соли

 

съ

 

довольствоыъ.

-А

 

взята

 

въ

 

казну

 

помянутая

 

варница

 

съ

 

новымъ

 

цереномь

 

и

съ

 

земляными

 

урочищами

 

по

 

присланному

 

указу

 

отъ

 

князя

 

Ма-

твея

 

Гагарина

 

1706

 

году

 

иевѣдомо

 

за

 

какой

 

случай,

 

и

 

вы-

дано

 

изъ

 

казны

 

денегъ

 

за

 

оной

 

соляной

 

промыселъ

 

въ

 

монас-

тырь

 

260

 

рублевъ.

 

И

 

нынѣ

 

опъ

 

Игумепъ

 

Пахомій

 

съ

 

братіею

вышепомянутой

 

монастырской

 

соляной

 

промыселъ

 

въ

 

возвратъ

съ

 

принадлежащими

 

готовыми

 

къ

 

тому

 

припасы

 

и

 

строеніемъ

по

 

самой

 

настоящей

 

истинной

 

оцѣнкѣ

 

взять

 

желаютъ

 

со

 

■

 

ь-еіі-



^-
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ми

 

урочищами,

 

которыми

 

по

 

вышеозначенной

 

Московской

 

гра-

мот

 

в

 

владѣли,

 

и

 

соль

 

варить

 

и

 

продавать

 

по

 

вновь

 

вышедшему

уставу

 

желаютъ

 

ліе,

 

и

 

при

 

продажѣ

 

съ

 

выварочной

 

соли

 

въ

казну

 

ноложеипыя

 

по

 

уставу

 

пошлины,

 

а

 

оброкъ

 

по

 

два

 

ру-

бли

 

по

 

прежней

 

грамотѣ,

  

платить

 

будутъ.

На

 

какихъ

 

теперь

 

условіяхъ

 

отдано

 

было

 

усолье

 

монастырю

Вознесенскому,

 

изъ

 

дѣлъ

 

не

 

видно,

 

Но

 

отдано.

 

Въ

 

цослѣднихъ

чпслахъ

 

Сентября,

 

Монахъ

 

Михей,

 

съ

 

благословенія

 

Святите*»

ля,

 

пріпшмалъ

 

отъ

 

Коммисара

 

Звѣрева

 

варницу,

 

и

 

церенъ,

 

вся»

кіе

 

желѣзные

 

и

 

деревянные

 

и

 

прочіе

 

потребные

 

заводы

 

и

 

хо-

ромпое

 

строеніе,

 

Только

 

у

 

пріемщика

 

со

 

сдатчикомъ

 

вышла

размолвка

 

относительно

 

заготовлеиныхъ

 

на

 

зэводѣ

 

дровъ.

 

Ир-

кутская

 

Провппціалыші

 

Каицелярія

 

предписала

 

Звѣреву

 

сдать

нхъ,

 

сколько

 

есть

 

на

 

лиц

 

h,

 

по

 

своей

 

сказкѣ,

 

a

 

довѣренный

монястырскій

 

требовалъ

 

выклалки

 

нхъ

 

въ

 

сажени.

 

Однаконгь

дѣло

 

рѣшнлось

 

миромь.

 

Въ

 

акчѣ

 

отмѣчепо:

 

оные

 

Вознесенска-

го

 

мшіастыі

 

я

 

монахи

 

помирились

 

со

 

Звѣревымъ,

 

и

 

дрова

 

при-

нят

 

на

 

выкладку

 

Пис<>

 

іьскій,

 

ТроипкН!

 

°-еленгинскій

 

и

 

Ус-
iieni'icifi

  

Німчи.ч-...iti

  

M

 

'нгнтырп

  

соляныхъ

 

уго.пй

 

не

 

имѣли

   

Но-.

і,

 

fi

 

[о

 

ion

 

'•

 

эт

 

>ѵу

 

о&тщшліь

 

ЧІОШНКІО

 

То

 

ЧЮ

 

СО

 

ІЫО

 

для

si -Jiiiic

 

і.і|н

 

к

     

і

    

і

  

о

 

і

 

!

   

LbciîB'i

         

ii.iOh'.Kii

 

онпз

   

самосадкой».

 

3j

которую

 

6(ь

 

проше

 

.іипчт

 

гидахь

 

GOOBjràMB

 

ил

 

монас-тырскихъ.

лоніадяхъ

 

-па

 

одно

 

раеро

 

въ

 

Перчинекомъ

 

диетриктѣ

 

въ

 

степи,

по

 

ныігЧ,

 

де,

 

возить

 

ту

 

соль

 

запрещено,— и

 

ипосилъ

 

исхо-

датайствовать

 

указъ,

 

чтобъ

 

Успенскому

 

монастырю

 

позволено

было

 

брать

 

съ

 

упомянутаго

 

озера

 

про

 

свой

 

обиходъ

 

соль

 

по

цѣпіі,

  

назначенной

 

иечатнымъ

 

уставомъ.

Грамота,

 

на

 

которую

 

ссылался

 

Игуменъ

 

Пахомій,

 

очень

 

ве-

лика

 

и

 

потому

 

неудобна

 

къ

 

помѣщенію

 

на

 

страницахъ

 

Епэр*-

хіалышхъ

 

Ведомостей.

 

Но

 

она

 

содержиіъ

 

псторію

 

соляныхъ

варницъ

 

блпзъ

 

Иркутска,— потому

 

изложимъ

 

ее

 

хотя

 

въ

 

со-

краіценін,

 

каьъ

 

мѣстиый

   

историческій

 

документа.

   

Иркутскій



—

 

794

казачій

 

пятидвсятникъ

 

Онн'симъ

 

Михэлевъ

 

съ

 

братомъ

 

Гаври-

ломъ

 

первые

 

открыли

 

въ

 

Ириутскомъ

 

уѣздѣ

 

впизъ

 

по

 

Антарѣ

рѣкѣ

 

на

 

двухъ

 

островахъ

 

соляпыя

 

прожилины,

 

а

 

на

 

третьемъ

нротивъ

 

тѣхъ

 

же

 

острововъ

 

па

 

правой

 

сторонѣ

 

и

 

налѣво

 

на

штерыхъ

 

берегахъ

 

мвста

 

удобпыя

 

для

 

хлѣбпой

 

пашни,

 

и

 

так-

же

 

сѣнные

 

покосы

 

и

 

дровяные

 

лѣса.

 

По

 

иросьбѣ

 

Михалевыхъ

имъ

 

дана

 

была

 

изъ

 

Енисейска

 

при

 

столыіикѣ

 

и

 

воеводѣ,

 

что

послѣ

 

былъ

 

думиымъ

 

дворяниномъ,

 

Кириллѣ

 

Аристархович'Ц

Яковлевѣ

 

отводная

 

па

 

владѣиіе

 

тѣми

 

местами

 

грамота,

 

начи-

ная

 

отъ

 

Иркутскаго- Острога

 

внизъ

 

по

 

Аигарѣ

 

за

 

рѣчьку

 

Тель.-

му,

 

ниже

 

соляныхъ

 

острово'въ

 

до

 

Еловаго

 

ручья.

 

По

 

силв

 

гра-

моты,

 

Онисимъ

 

съ

 

племянниками

 

своими,

 

дѣтьмн

 

Гавріила,

 

съ

Иваномъ

 

да

 

Матвѣемъ

 

да

 

Фнлатомъ,

 

построили

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣ-

стахъ

 

соляную

 

варницу/

 

и

 

изъ

 

вывариваемой

 

соли

 

пятой

 

пудъ

платили

 

ежегодно

 

въ

 

Государеву

 

казну,

 

а

 

іыъ

 

казны

 

эта

 

соль

выдавалась

 

служивымъ

 

людямъ

 

въ

 

счетъ

 

жалованья.:

Но

 

когда

 

дѣла

 

Михалевыхъ

 

здѣсь

 

разрослись,

 

и

 

кромѣ

 

вы-

варки

 

соли,

 

они

 

въ

 

своихъ

 

урочпщахъ

 

начали

 

распахивать

пашни,

 

разчистили

 

сѣнокосные

 

мвста,

 

и

 

занялись

 

рубкою

дровъ,

 

то

 

пригласили

 

въ

 

половину,

 

для

 

заведепія

 

иовыхъ

 

вар-

ницъ,

 

Иркутскихъ

 

иосаДіЛіпхъ

 

людей

 

Семена

 

кузнеца

 

да

 

Аѳа-

насья

 

Куроптю.

 

II

 

вмѣсто

 

одной,

 

па

 

двухъ

 

островахъ

 

боль-

шомъ

 

и

 

маломъ

 

выстроились

 

двѣ

 

варницы, — впрочемъ

 

послѣд-

няя

 

скоро

 

сгортзла

 

и

 

не

 

возобновлялась;

 

на

 

Сосновомъ

 

островѣ

они

 

рубили

 

на

 

соляное

 

вареніе

 

дрова,

 

а

 

изъ

 

увала

 

близъ

 

Олон-

ской

 

деревни

 

брали

 

камень

 

нодъ

 

церепы

 

По

 

въ

 

1681

 

году

Енисейскій

 

посадскій

 

человѣкъ

 

Нвапъ

 

Ушаковъ

 

у

 

означенныхъ

владѣльцовъ

 

усолье

 

со

 

всѣмп

 

заведеніями,

 

съ

 

пахотными

 

зем-

лями,

 

съ

 

сѣнными

 

покосами

 

и

 

съ

 

темными

 

лѣсамп,

 

скупилъ

за

 

350

 

рублей,

 

и

 

на

 

сіе

 

владѣніе

 

дана

 

новая

 

отводная

 

тому

Енисейскому

 

гостю

 

Ивану

 

Ушакову

 

съ

 

братомъ

 

его

 

Алексѣемъ,

которые

 

сверхъ

 

сего

 

пладвли

 

еще

 

двумя

 

мельницами

 

и

 

иными

пашенными

 

и

 

ненайденными

 

землями

 

и

 

всякими

   

угодьями

  

по



—

  

795

 

—

особымъ

 

Иркутскимъ

 

отводнымъ

 

грамотамъ.

 

Въ

 

1701

 

году

Ушаковъ

 

и

 

соляныя

 

варницы

 

и

 

всѣ

 

свои

 

угодья

 

передалъ

 

въ

безотчетное

 

расиоряжепіе

 

нрикащику

 

своему

 

Игнатію

 

Юрен-
скому.

 

Въ

 

1703

 

году

 

Игнатій

 

умеръ,

 

и

 

во

 

владѣніе

 

вступилъ

братъ

 

его

 

Матвѣй

 

Юренскій.

 

Въ

 

такомъ

 

пололсеніи

 

находи-

лось

 

дѣло

 

о

 

соляныхъ

 

вариицахъ,

 

когда

 

Игуменъ

 

Вознесен-

скаго

 

Монастыря

 

Макарій

 

15

 

Февраля

 

1704

 

года

 

билъ

 

челомъ

въ

 

Иркутской

 

приказной

 

избѣ

 

стольнику

 

и

 

воеводѣ

 

Юрыо

 

Ѳе-

доровпчу

 

Шишкину,

 

да

 

подьячему

 

съ

 

приписыо

 

Ивану

 

Ипать-

еву,

 

и

 

въ

 

челобитьѣ

 

писалъ:

 

въ

 

проіплыхъ

 

де

 

годѣхъ,

 

по

указу

 

Велпкаго

 

Государя,

 

построенъ

 

у

 

пасъ

 

въ

 

Иркутску

 

за

Ангарою

 

рѣкою

 

Вознесенской

 

монастырь,

 

а

 

въ

 

томъ

 

монас-

тырь

 

построили

 

мы

 

двѣ

 

церкви

 

теплую

 

и

 

холодную;

 

и

 

къ

 

то-

му

 

монастырю

 

по

 

Его

 

велпкаго

 

Государя

 

указомъ

 

и

 

грамотѣ

Даны

 

иамъ

 

пашенные

 

земли,

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

даиныхъ

 

пашен-

ныхъ

 

земляхъ

 

поселили

 

мы

 

себѣ

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

ради

 

монастырской

 

хлѣбной

 

пищи,

 

потому

 

что

 

мы

 

Игуменъ

Макарій

 

съ

 

братіею,

 

Его

 

великаго

 

Государя

 

денежною

 

ругою,

какъ

 

и

 

монастырь

 

нашъ

 

зачался,

 

не

 

пожалованы;

 

a

 

тѣхъ

 

де

крестьянъ

 

мы

 

Игуменъ

 

съ

 

братіею

 

призывали

 

изъ

 

гулящихъ

людей

 

волею,

 

давали

 

имъ

 

денежную

 

большую

 

подмогу,

 

а

 

нпыхъ

де

 

крестьянъ

 

и

 

покупали,

 

должасл

 

у

 

проѣзлшхъ

 

людей

 

и

 

у

градскихъ

 

жителей,

 

и

 

тѣхъ

 

де

 

крестьянъ

 

мы

 

поселили

 

съ

 

ве-

ликою

 

нуждою,

 

чтобъ

 

тѣ

 

паши

 

крестьяне

 

па

 

пашъ

 

монастыр-

ской

 

обиходъ

 

хлѣбь

 

пахали;

 

и

 

тѣ

 

де

 

наши

 

пашенные

 

кресть-

яне

 

на

 

пашъ

 

монастырской

 

обиходъ

 

за

 

малолюдствомъ

 

напа-

хать

 

не

 

могутъ,

 

и

 

для

 

того

 

малолюдства

 

пашенныхъ

 

кресть-

янъ

 

мы

 

Игуменъ

 

Макарій

 

съ

 

братіею

 

по

 

вся

 

годы

 

паймуемъ

годовыхъ

 

работниковъ

 

для

 

той

 

нашейной

 

работы

 

къ

 

тѣмъ

 

сво-

пмъ

 

крестьяномъ

 

въ

 

прибавку,

 

п

 

отъ

 

того

 

де

 

мы

 

Игуменъ

 

съ

братіею

 

одолжали,

 

и

 

ирежппхъ

 

кабалыіыхъ

 

миогпхъ

 

долговъ

за

 

тою

 

своею

 

многою

 

скудостію

 

не

 

окупили;

 

а

 

которыхъ

крестьянъ

 

мы

 

Игуменъ

 

съ

 

братіею

 

должали,

 

въ

 

томъ

 

своемъ

монастырѣ.

 

поселили

 

на

 

пашни,

 

и

 

съ

 

тт-хъ

 

нашикъ

 

крестьянъ

по

 

Его

 

великаго

   

Государи

   

указу

 

въ

   

Его

   

велпксго

  

Государя



—

 

796

 

—

казну

 

берутъ

 

поворотные

 

деньги,

 

и

 

выные

 

поборы,

 

и

 

подводы

многіе

 

по

 

вся

 

годы

 

гоняютъ,

 

а

 

соль

 

де

 

на

 

монастырскую

 

по-

требу

 

и

 

трудникомъ

 

и

 

работпикомъ

 

покупаемъ

 

дорогою

 

цѣною

пудъ

 

по

 

5

 

алтыиъ

 

ію

 

2

 

деньги,

 

а

 

той

 

де,соли

 

выходитъ

 

у

иасъ

 

Игумена

 

Макарія

 

на

 

всякую

 

пашу

 

монастырскую

 

потребу

въ

 

годъ

 

немалое

 

число.

 

А

 

есть

 

де

 

ниже,

 

Иркутска

 

города

 

на

Ангарѣ

 

рѣкѣ

 

островы,

 

малой

 

островокъ

 

впизъ

 

же

 

по

 

Апгарв

рѣкѣ

 

па

 

лѣвой

 

рукі;

 

выше

 

усолья

 

Иркутскаго

 

жителя

Матвѣя

 

Юреискаго,

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

де

 

сстровахъ

   

соляные

   

ножи-

лпны .....

 

и

   

вышепомяпутый

 

малый

   

островокъ

 

со

 

190

 

году

 

и

до

 

днесь

 

лежптъ

 

внустѣ.

 

И

 

чтобъ

 

велпкій

 

Государь

 

насъ

 

Игу-

мена

 

Макарія

 

съ

 

братіею

 

иожаловалъ,

 

велѣлъ

 

иамь

 

въ

 

тБхъ

урочищахъ

 

соляной

 

малой

 

островокъ

 

дать,

 

и

 

па

 

томъ

 

маломъ

островку

 

построить

 

намъ

 

для

 

монастырской

 

венкой

 

пашей

потребы

 

соляную

 

варницу,

 

потому

 

чго

 

де

 

на

 

томъ

 

маломъ

островку

 

у

 

пего

 

Матвья

 

строенія

 

и

 

пашни

 

и

 

сіпшыхъ

 

поко-

совъ

 

и

 

лѣсу

 

пѣтъ;

 

да

 

памъ

 

къ

 

тому

 

я>е

 

бы

 

малому

 

острову

 

дать

по

 

той

 

же

 

Аигарѣ

 

рѣкі;

 

л\

 

говъ

 

подъ

 

сѣппые

 

покосы,

 

a

 

ль^у

на

 

солнпое

 

нареніе,

 

и

 

под/і,

 

дворі

 

и

 

подъ

 

скотиппой

 

ныпускъ

3'

 

млн

 

ін:

 

.

 

в

 

іль

 

ел-

 

іпмъ

 

Матвъемъ

 

Юпепскіпіъ

 

ев-' ьчъ

 

іто

і!Л;ілі;ііі,і,

 

H

 

ci.

 

шоііЬ,

 

осірояа

 

и

 

съ

 

е.ЪиШіяи

 

ййкбсавъ

 

.т.пв.

н

 

съ

 

на

 

шип» 1

 

со.ппаго

 

варенья

 

бу.іемь

 

мы

 

плат

 

ь

 

щ

 

\'ли

ие.ііп.аго

 

Гі

 

сударя

 

в

 

ь

 

казну

 

по

 

дна

 

рубли

 

и-

 

года

 

(5esa

 

допи-

^

 

ки,

 

a

 

ст,

 

солянаго

 

промыслу

 

со.іыо

 

ияіь

 

пудъ.

 

из

 

h

 

того

 

fe

Его

 

четкого

 

Гооз'даря

 

ігагш I;

 

бупѵп.

 

шшГіі.і

 

іь

 

немалая.

 

—

 

и

 

далъ

бы

 

яимъ

 

впредь

 

для

 

владЪпія

 

данную

 

за

 

Ei'O

 

великого

 

Гоеу-.

даря

 

Иркутскою

 

печаіыо.

Въ

 

по.ііфѣплепіе

 

просьбы

 

Игумена

 

Макарін,

 

том\

 

же

 

столь

нпку

 

и

 

воевод

 

I;

 

Шишкину

 

бглн

 

челомъ

 

іць

 

приказной

 

кзбв

служилые

 

люди

 

сыт.— боярсьій

 

Пнапъ

 

ГіерФіільепъ

 

съ

 

това-

рищи,

 

п

 

просили,

 

чтобь

 

просьбу

 

Игумена

 

уважить,

 

потому

что

 

пзъ

 

прежней

 

пятшшей

 

со.иі

 

па

 

жалованье

 

нмъ

 

недостаетъ,

■

 

и

 

спи

 

прикупаютъ

 

дорогою

 

цѣною:

 

а

 

когда

 

моіыстырь

 

будет-ъ

вываривать

   

соль

 

па

 

маломъ

  

острову,

  

въ

 

ирибавокъ

 

къ

   

преж-



—

 

797

 

—

пей,

 

тогда

 

и

 

въ

 

я{аловаііьѣ:

 

имъ

 

слу.жилымъ

 

остановки

 

не

 

бу-

детъ,

  

и

 

соль

 

въ

 

продажѣ

 

будетъ

 

дешевле.

Воевода

 

Шишкинъ

 

немедленно

 

послалъ

 

сынъ—боярскаго

 

Ва-

силья

 

Коротова

 

съ

 

товарищи

 

измѣрять

 

при

 

поиятыхъ

 

отъ

■Олонскаго

 

и

 

Идипскаго

 

селеній

 

малой

 

'

 

островокъ,

 

и

 

дознать,

не

 

прниадлежитъ

 

ли

 

опъ

 

кому

 

нибудь,

 

и

 

не

 

вываризалъ

 

ли

 

на

ііемъ

 

соли

 

кто

 

нибудь

 

ранее?

 

Посланные,

 

исполнпвъ

 

поруче-

ніе,

 

донесли

 

Воеводѣ'

 

о

 

прострапствѣ

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину

 

ос-

трова,

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

хотя

 

и

 

найдены

 

на

 

пемъ

 

два

 

струба

по

 

четыре

 

бревна,

 

да

 

третіп

 

около

 

солянаго

 

ключа

 

сгнивШІе,

поставленные,

 

по

 

показанію

 

пѣкоторыхъ,

 

Инаиомъ

 

Ушаковымъ,

только

 

выварки

 

соли

 

па

 

этомъ

 

островку

 

никогд.а

 

не

 

бывало.

 

II

особенную

 

въ

 

этомъ

 

олучаѣ

 

силу

 

имело

 

показапіе

 

85

 

лѣтняго

бурята

 

Хопходорскаго

 

рода

 

Хенкуя

 

Колочіева.

 

Воевода

 

Шиш-

кинъ

 

съ

 

товарищи,

 

ириняпъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

просимый

 

Игу-

мепомъ

 

Макаріемъ

 

островокъ

 

лежитъ

 

втунѣ,

 

что

 

солянаго

 

жа-

лованья

 

сіужилымъ

 

людямъ

 

надобно

 

въ

 

дачу

 

въ

 

годъ

 

1400»

нудовъ,

 

а

 

съ

 

вывариваемой

 

Матвѣемъ

 

Юринскимъ

 

солп

 

пятая

часть

 

даетъ

 

казпѣ

 

только

 

по

 

352

 

иуда

 

на

 

годъ,

 

п

 

что

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

вс(

 

іі

 

солп

 

г.ъ

 

казеппыхъ

 

апбарахъ

 

и

 

на

 

жало-

ванье

 

служилымъ

 

и

 

нт>

 

проіажу

 

чаотпымъ

 

лпиамъ

 

имі.етсл

 

только

735

 

нудовъ

 

семь

 

гриіеіатъ

 

(гривенка— у2

 

ф)

 

положили:

 

проси-

мый

 

островокъ

 

отдать

 

Игумену

 

Мікарію

 

съ

 

братіеіс

 

на

 

іі|

 

они-

санпыхъ

 

имъ

 

условіяхъ

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобъ

 

они,

 

внося

 

въ

 

канну

пятую

 

часть

 

изъ

 

имѣющей

 

вывариваться

 

соли,

 

и

 

\

 

потиеб.тия

сколько

 

будетъ

 

потребно,

 

па

 

мопаетырскія

 

надобности,

 

на

 

сто-

рону,

 

до

 

указа

 

съ

 

Москвы,

 

солп

 

не

 

продавали,

 

а

 

хранили

 

бы

ее

 

впредь

 

до

 

разрѣшенія

 

пзъ

 

Спбпрскаго

 

Приказа.

 

Въ

 

этой

снлѣ

 

и

 

дана

 

была

 

Вознесенскому

 

монастырю

 

изъ

 

Иркутской

Приказной

 

Избы

 

съ

 

приложеніемъ

 

печати

 

Спбпрскаго

 

города

Иркутска

 

Память

 

21

 

Марта

 

1701

 

года,

 

которую

 

Игуменъ

 

Па-

хомііі

 

въ

 

отчет!,

 

своем ь

 

Святителю

 

Пннокентію

 

ошибочно

 

на-

звалъ

 

Московскою

 

грамотою.



—

 

798

 

—

ИСТОРИЧЕСКШ

 

СВѢДЪНШ

  

О

 

ПКОНОПИСАНШ

 

въ

СИБИРИ

 

(*).

Ермакъ

 

разбилъ

 

Кучума

 

и

 

овладѣлъ

 

его

 

столицей

 

осенью

1581

 

года.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

отъ

 

покоренной

 

Татарской

 

столицы,

какъ

 

бы

 

отъ

 

центра,

 

владычество

 

Русскихъ

 

стало

 

распростра-

няться

 

на

 

Сѣверъ,

 

Югъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

на

 

Востокъ

 

Сибири

и

 

распространилось

 

чрезвычайно

 

быстро:

 

къ

 

1620

 

году

 

наша

власть

 

и

 

наши

 

заселенія

 

простирались

 

отъ

 

Урала

 

до

 

Енисея

 

и

отъ

 

Томска

 

до

 

Целыми,

 

Обдорска

 

и

 

Мангазеи;

 

къ

 

1660

 

году

Русскіе

 

были

 

уя*е

 

на

 

пизовьяхъ

 

Лены

 

и

 

Колымы

 

и

 

въ

 

вер-

ховьяхъ

 

Амура

 

и

 

тамъ

 

имели,

 

кромѣ

 

другихъ

 

городовъ,

 

Пр-

кутскъ,

 

Якутскъ

 

и

 

Албазинъ;

 

а

 

въ

 

концѣ

 

17

 

и

 

самомъ

 

началѣ

18

 

столѣтія

 

они

 

уже

 

утвердились

 

въ

 

Камчатке.

Съ

 

Русскими

 

явилось

 

въ

 

Сибири

 

и

 

христианство,

 

сначала

 

въ

лицѣ

 

ихъ

 

однпхъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

обращенныхъ

 

ими,

туземныхъ

    

илемепъ — Остяковъ,

   

ВогулоЕъ,

 

Тунгусовъ

    

и

 

пр.

Русскіе,

 

какъ

 

христіане.

 

селясь

 

въ

 

Сибири,

 

съ

 

особеппьшъ

усердіемъ

 

устроялн

 

места

 

обществениаго

 

богоелулшиія,

 

Это

 

въ

началЪ

 

обыкновенно

 

дѣлалось

 

такъ:

 

гдѣ

 

Руссьіе

 

промышленни-

ки

 

и

 

казаки

 

избирали

 

мъста

 

удобныя

 

для

 

мѣповой

 

торговли

 

съ

инородцами

 

и

 

для

 

сбора

 

съ

 

нихъ

 

ясаку,

 

тамъ

 

они

 

тотчасъ

ставили

 

крестъ,

 

a

 

послѣ

 

строили

 

и

 

часовню;

 

гдѣ

 

Русскіе

 

ста-

,

 

вили

 

острогъ

 

(укрѣпленіе),

 

тамъ

 

они

 

строили

 

уже

 

и

 

церковь;

a

 

гдѣ

 

основывали

 

городъ,

 

тамъ

 

заводили

 

уже

 

не

 

только

 

цер-

ковь

 

или

 

церкви

 

по

 

и

 

монастырь — (**).

 

Съ

 

немепьшимъ

 

усер_

діемъ

 

Русскими

 

въ

 

послѣдствіи

 

устроялись

 

молптвенпыя

 

зданіл

и

 

среди

 

обратившихся

 

ипородцевъ;

 

напр.

 

па

 

Кондѣ,

 

гдѣ

 

пынв

Кондннскій

 

монастырь,

 

еще

 

въ

 

1602

 

году

 

была

 

устроена

 

цер-

ковь

 

для

 

принявшего

 

иередъ

 

тѣмъ

 

крещепіе

 

Остлцкаго

 

кпязьца

Алачева,

 

а

 

въ

 

1712 — 27

  

годахъ

 

Митрополптоыъ

   

Тобольскимъ

(*)

 

Статья

 

о.

 

Протоіерея

 

Александра

 

Су.юцкаго,

(**)

 

Ист,

 

Обозр.

 

Сиб.

 

Словцова

 

і:п.

 

I.

 

стр,

 

58.



—

 

799

 

—

Филоѳеемъ

 

среди

 

40

 

тысячь

 

крещенныхъ

 

имъ

 

Остяковъ,

 

Во*

гуловъ,

 

Самоѣдовъ,

 

Татаръ

 

(живущихъ

 

по

 

Турѣ)

 

и

 

другихъ

шюродцевъ

 

выстроено

 

было

 

до

 

37

 

церквей

 

и

 

кромЬ

 

того

 

по-

ставлено

 

много

 

часовенъ

 

и

 

крестовъ

 

подъ

 

деревянными

 

на-

вѣсани,

Нужны я

 

для

 

монастырей,

 

храмовъ,

 

часовенъ,

 

а

 

также

 

и

 

для

жилищь

 

какъ

 

Русскихъ,

 

такъ

 

и

 

новокрещенныхъ

   

Сибирскихъ

инородцевъ

 

иконы

 

(равно

 

какъ

 

и

 

всякая

 

другая

 

церковная

 

ут-

варь,

 

напр.

 

священные

 

сосуды,

 

колокола,

 

богослужебныя

 

кни-

ги

 

и

 

ир).

   

первоначально

    

всѣ

  

были

    

получаемы

    

изъ

 

Россіи.

Ихъ

    

въ

 

нѣкоторомъ

 

количествѣ

 

прея?де

    

другихъ

 

принесъ

 

въ

Сибирь

 

Ермакъ

 

съ

 

своими

 

сподвижниками

 

(*);

 

ихъ,

 

между

 

про-

чимъ

 

списки

    

съ

 

чудотворныхъ

 

иконъ,

   

чтимыхъ

    

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

   

Россіи,

 

везли

 

(**)

 

и

 

несли

 

(***)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

домашней

утварью

 

частныя

 

лица,

  

переселявшіяся

 

въ

 

Сибирь,

 

или

 

только

па

    

время

 

пріѣжавшія

    

туда;

  

ихъ

   

привозили

    

изъ

 

Россш

 

дли

сбыта

 

Сибирякамъ

 

торговцы;

  

ихъ

 

выписывали

 

и

 

цѣлыми

 

ико-

ностасами

 

строители

 

монастырей,

 

соборовъ

   

и

 

лучшихъ

    

прй-

ходскихъ

 

храмовъ;

 

ихъ

 

присылали

 

иногда

 

въ

 

благословеніе

 

или

(*)

 

Ермаковы

 

хъ

 

пкопъ

 

въ

 

Тобольскомъ

 

соборѣ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

описей

 

соборныхѣ,

 

сохранилось

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

до

 

семи,

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

икона

 

Христа

 

Спасителя

 

съ

 

предстоящими

 

въ

 

серебрянныхъ
вѣнцахъ.

 

Изъ

 

прочнхъ,

 

какъ

 

замѣчательныхъ

 

исторически,

 

Преосвя-

щенными

 

Тобольскими

 

однѣ

 

были

 

отправлены

 

для

 

поднесенія

 

Госу-
дарямъ

 

Императорамъ,

 

по

 

случаю

 

ихъ

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

или

коронованія,

 

a

 

другія

 

розданы

 

въ

 

благословеніе

 

важнымъ

 

лицамъ,

 

напр.

Губернаторамъ

 

и

 

воеводамъ

 

Сибирскимь.

(**)

 

Къ

 

иконамъ

 

прнвезеннымъ

 

изъ

 

Россій

 

слѣдуетъ

 

отнести

   

мно-

гочтимую

 

пиону

 

Смоленской

 

Б.

 

Матери,

 

что

 

въ

 

Оснповоіі

 

слободѣ,

Ялутор.

 

уѣзда

 

и

 

икону

 

также

 

многочтимую

 

Тихвинской

 

Б.

 

Матери,

находящуюся

 

въ

 

Тарской

 

кладбищенской

   

церкви. —Авт.
(**'*)

 

Изъ

 

Россін

 

въ

 

Сибирь

 

принесена,

 

принимая

 

это

 

слово

 

въ

 

бук-
вальномъ

 

смыслѣ,

 

икона

 

Святителя

 

Николая,

   

называемая

 

Можайскою,

что

 

въ

 

деревпѣ

 

Самсоновой

 

близь

 

Тары

 

(Моск.

 

вт>д.

 

1852

 

г.

    

№

 

138,

стр.

  

Ш9),— Авт.



-

    

800

 

—

цѣлой

 

паствѣ,

 

или

 

частнымъ

 

лицамъ

 

и

 

вновь

 

назначаемые

 

ту-

да

 

Архипастыри

 

(*)

 

;

 

ихъ

 

наконецъ

 

присылали,

 

особенно

 

въ

первыя

 

церкви

 

Сибирскихъ

 

городовъ

 

и

 

остроговъ,

 

наши

 

бла-

гочестивые

 

цари.

 

Напр.

 

отъ

 

Царя

 

Ѳеодора

 

Іоанповича

 

были

присланы

 

въ

 

первую

 

Тобольскую

 

(Троицкую)

 

церковь

 

иконы

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

сѣдящаго

 

на

 

ирестолѣ,

 

Одпгитріи

 

Б.

Матери

 

и

 

Нерукотворепцаго

 

образа

 

Спасителя

 

(изъ

 

которыхъ

двѣ

 

нерпыя,

 

со

 

вреііени

 

уничтожепія

 

Троицкаго

 

собора

 

въ

 

1791

году,

 

находятся

 

въ

 

алтарѣ

 

теплаго

 

Тоб.

 

каѳедр.

 

собора,

 

а

 

третья

въ

 

Тобольской

 

же

 

Спасской

 

церкви)

 

и

 

въ

 

церковь

 

городка

 

То-

баръ,

 

иынѣ

 

села

 

Табарзішскаго

 

Тури'нск'агб

 

увзда;

 

отъ

 

Царя

Бориса

 

Ѳед.

 

Годунова

 

были

 

присланы

 

въ

 

1601

 

году

 

въ

 

Ту-

ріінскъ,

 

въ

 

строившеюся

 

тамъ

 

тогда

 

церковь

 

во

 

имя

 

Свяіыхъ

благоІіІфиыхъ

 

кніізі'1!

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

сверхъ

 

разной

 

церков-

ной

 

утвари,

 

храмовой

 

образъ

 

Бориса

 

п

 

Гіѣба,

 

Дениусъ

 

сос-

тоянии

 

из ь

 

9

 

икопъ,

 

царскія

 

ірерй

 

^о

 

столбцами,

 

запрестоль-

ный

 

образт

 

Богоматери

 

и

 

крестъ",

 

обложенный

 

мѣдыо,

 

да

 

въ

началѣ

 

1605

 

г;

 

въ

 

Верхотурскій

 

ЙйколаевекіЙ

 

м

 

шэстырь

 

нес-
колько

 

икоігь;

 

въ

 

1607

 

году

 

царь

 

Васнлій

 

Ииаиовпчь

 

Шуйскій

въ

 

хоть

 

же

    

Берхочур'скщ

 

ионартьфв

    

высладъ

 

по

 

чти

    

цѣлые

(*)

 

Такихъ

 

иконъ

 

доколѣ

 

извѣстпо

 

три:

 

одна

 

Казанской

 

Б.

 

Матери

въ

 

Нижііе-Тагильской

 

Николаевской

 

церкви,

 

другая

 

Зпаменія

 

Б.

 

Ма-

тери

 

въ

 

Иркутскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

а

 

третья

 

на

 

ппще-бу-

-

 

мажной.

 

Панаевской,

 

что

 

близь

 

Туршіска,

 

Фабрикѣ,

 

въ

 

домѣ

 

управляю-

щего.

 

Первая

 

дана

 

была

 

въ

 

1701

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

Святителемъ

 

Димпт-

ріемъ

 

Ростовскимъ

 

(по

 

рукоположеніп

 

его

 

въ

 

Митрополита

 

Тобольска-

го)

 

въ

 

напутствіе

 

Ыпкіпѣ

 

Демидову

 

при

 

отправлении

 

его

 

въ

 

пожало-*

ванньдя

 

ему

 

Петромъ

 

Великимъ

 

Невьлнскія

 

и

 

Нпжнетапільскія

 

дачи

(Журп.

 

М.

 

Пар.

 

Просп.

 

за

 

1857

 

г.

 

м.

 

Февр.

 

отд.

 

2.

 

стр.

 

269);

 

вто-

рая

 

была

 

послана

 

въ

 

благословеніе

 

всѣмъ

 

жителямъ

 

Иркутска

 

Мит-

рополитомъ

 

Іоанномъ

 

Максимовичемъ;

 

тр^тьею

 

(на

 

стеклѣ

 

въ

 

аршинъ

длины

 

и

 

3

 

часть

 

ширины)

 

въ

 

1769

 

или

 

1770

 

году

 

благословплъ

 

Пре-

осв.

 

Варлаамъ

 

Турпнскаго

 

воеводу

 

Панаева,

 

которому

 

и

 

котораго

 

по-

томству

 

принадлежала

 

Фабрика.

 

О

 

сей

 

послѣдней

 

икоиѣ

 

скажешь

 

еіце,

что

 

она

 

писана

 

была

 

самимъ

 

Преосв.

 

Барлаамомъ,— Авт.



—

 

801

 

—

иконостасы

 

для

 

настоящей

 

его

 

Никольской

 

церкви

 

и

 

придель-

ной

 

Борисоглѣбской;

 

царь

 

Михаилъ

 

0еодо,

 

овпчь

 

около

 

1623

года,

 

прислалъ

 

разныя

 

иконы

 

въ

 

Кузпецкій

 

Преображенекій

 

со-

боръ

 

и

 

въ

 

два

 

Тарскія

 

монастыря,

 

мужескій

 

Спасскій

 

и

 

жепскій

Пятницкій

 

(ококо

 

1764-

 

гола

 

упраздненные

 

съ

 

обращеиіемъ

церквей

 

ихъ

 

въ

 

приходскія),

 

а

 

Царевна

 

Софія

 

Алексѣевна

 

по-

жертвовала

 

въ

 

Тобольскій

 

Богородице-рождеі-тпенскій

 

монастырь

обложенный

 

Серебромъ

 

царскія

 

двери,

 

досел в

 

невредимо

 

сохра-

шіюіціяся

 

въ

 

придѣлѣ

 

Свят.

 

Николая

 

Тобольской

 

Б

 

ігородице-

рождесп-енской,

 

иначе

 

Ильинской,

 

церкви,

 

обращенной,

 

по

закрьпіи

 

Монастыря,

 

въ

 

приходскую

  

(*).

Но

 

'такой

 

способъ

 

іі]ііоб[)ѣтепііі

 

Св.

 

пкоиъ

 

для

 

жителей

 

Си-

бири,

 

очевидно,

 

былъ

 

слшнкомъ

 

иёуДобелгь:

 

иконы

 

въ

 

іі|

 

о-

до.іч.и-іелііНі.мь

 

iijTH

 

портились

 

и

 

были

 

гораздо

 

дороже,

 

чѣмъ

Ijjb

 

Россш;

 

iiDjj

 

noi

 

чройкв

 

и

 

освященіи

 

храмокъ,

 

ir

 

онеходилп

ЗоМі-д

 

іі

 

ьіи

 

и

 

ісіанопкп;

 

нужно

 

было

 

дЬ.тть

 

продолжительный

.cHoiij.iiiii

 

ci

 

отдаленными

 

Москвой.

 

Ус; югомг.

 

і.\здаіелгь

 

и

Л|ругрні

 

1'оСсійскими

  

город

 

щи,

 

е.іѣ

 

нрои:пі

 

/.и

 

юсь

 

ы;о

 

иппганче.

Само

 

высшее

 

Правительство

 

заботилось

 

освободить

 

Сибирь

отъ

 

этихъ

 

неудобствъ.

 

Такъ

 

въ

 

циритвовэпіе

 

Михаила

 

Ѳеодо-

ровича

 

изъ

 

Устюга

 

Великаго

 

и

 

Соли

  

Вычегодской

   

были

 

ирпс-

сланы

 

въ

 

Тоболеск'ь>

 

въ

 

расноряжепіе

 

тамошнихъ

 

Иреосвящен-

пыхъ,

 

несколько

 

иконописцевъ,

 

конечно,

 

съ

 

тою

 

цвлію,

 

чтобы

они

 

завели

 

тамъ

 

свои

 

мопастырскія

 

школы,

 

писали

 

въ

 

нихъ

 

для

монастырей,

 

храмовъ,

 

чтсовенъ

 

и

 

для

 

лицъ

 

частныхъ

 

Сибирской

епархіп

 

иконы,

  

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѢстб

 

обучали

 

бы

 

своему

 

искуству

(*)

 

Ист.

 

Акт.

 

Лрх.

 

Ком.

 

т.

 

2.

 

стр.

 

110

 

и

 

ел.

 

Вѣст.

 

Геогр.

 

Общ.

1854'

 

г.

 

№

 

1

 

Отд.

 

2.

 

стр.

 

27

 

и

 

28.

 

Опис.

 

Сиб.

 

царства

 

Миллера

 

т.

1.

 

стр.

 

186

 

и

 

др.

 

еще:

 

1.,

 

мое

 

Описаніе

 

Тоб.

 

собора,

 

стр.

 

И.

 

Іэ-
75;

 

2;

 

Абрамова

 

Матеріалы

 

для

 

Нет.

 

Христ.

 

просе.

 

Сиб<

 

въ

 

Жури.

М.

 

Нар.

 

Прос.

 

па

 

1854

 

г.

 

№

 

2

 

стр.

 

4

 

и

 

5;

 

н

 

3;

 

Варлакова:

 

Нѣ

 

что

о

 

г.

 

Таріь

 

въ

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1859

 

г.

 

№

 

18;

 

То.мскія

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1860

г.

 

№

 

4-5

 

стр.

 

34.3,—Авті



*-

 

802

   

—

ДЬтей,

 

какъ

 

своихъ,

 

такъ

 

и

 

людей

 

постороннихъ,

 

разумеется,

по

 

ихъ

 

желанно.

 

«A

 

мѣстный

 

образъ

 

Живоначальныя

 

Троицы,»

говорится

 

въ

 

наказѣ

 

Ц

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

отъ

 

10

 

Февраля

1644.

 

года

 

Якутскимъ

 

воеводамъ

 

Пушкину

 

и

 

Супоневу,

 

и

 

цар-

скія

 

двери,

 

да

 

межъ

 

тѣхъ

 

царскихь

 

и

 

сѣверныхъ

 

дверей

 

образъ

ІІречистыя

 

Богородицы

 

Одигитрія,

 

да

 

Деисусъ

 

невеликій,

 

въ

тое

 

(первую

 

предполагавшуюся

 

къ

 

ностройкѣ

 

въ

 

Якутскѣ

Троицкую)

 

церковь

 

велѣно

 

было

 

(еще

 

въ

 

1638

 

году

 

чрезъ

предмѣстниковъ

 

воеводъ

 

же

 

Петра

 

Головина

 

и

 

Матвѣя

 

Глѣбова,

отправлявшихся

 

тогда

 

т.

 

е.

 

еще

 

въ

 

1638

 

г.

 

изъ

 

Москвы

 

въ

Якутскъ

 

черезъ

 

Тобольскъ)

 

написати

 

въ

 

Сибири

 

жъ

 

въ

 

Тобольс-

ку

 

(*)

 

икоппикомъ,

 

которые

 

посланы

 

въ

 

Тоболескъ

 

къ

 

Архі-

епископу

 

съ

 

Устюіа

  

Великого,

 

да

 

отъ

 

Соли

 

Вычеюдсте

 

(**)•

Цѣлн

 

Правительства,

 

избавить

 

Сибирь

 

отъ

 

полученія

 

иконъ

издалека

 

и

 

образовать

 

въ

 

ней

 

самой

 

иконописаніе,

 

содейство-

вали

 

и

 

частныя

 

лица

 

тѣмъ,

 

что

 

иные

 

изъ

 

Устюжскихъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

Великороссійскихъ

 

икоиописцевъ,

 

и

 

не

 

по

 

расноряженію

Правительства,

 

а

 

добровольно,

 

переселялись

 

въ

 

Сибирь,

 

и

 

здѣсь

занимались

 

своимъ

 

мастерствомъ.

 

Такъ

 

быль

 

родоначальникъ

 

до-

нынѣ

 

сущестиующаго

 

въ

 

Тюмени

 

купеческаго

 

дома

 

Пісоннико-

выхъ,

 

гікоиникъ

 

Спиридонъ,

 

иереселившійся

 

въ

 

пача.іѣ

 

17

столѣтія

 

изъ

 

Устюга

 

Великаго

 

въ

 

Тюмень

 

и

 

тамъ

 

наппсавшій

во

 

вновь

 

строившуюся

 

тогда

 

Знаменскую

 

церковь

 

меяиу

 

про-

чимъ

 

икону

 

Знаменія

 

Б.

 

Матери,

 

ныНѢ

 

да

 

и

 

съ

 

давнихъ

 

поръ,

особенно

 

чтимую

 

въ

 

Тюмени;

 

къ

 

такимъ

 

же

 

т.

 

е.

 

къ

 

добро-

вольно

 

переселившимся

 

въ

 

Сибирь

 

иконописцамъ,

  

по

 

всей

 

вв-

(*)

 

Всѣ

 

означенныя

 

иконы

 

для

 

первой

 

Якутской

 

церкви,

 

согласно

царскому

 

указу,

 

въ

 

Тобольскѣ

 

и

 

были

 

написаны

 

и

 

Преосв.

 

Нектаріемъ

переданы

 

въ

 

1639

 

году,

 

проѣзжавшимъ

 

тогда

 

чрезъ

 

Тобольскъ

 

въ

Якутскъ,

 

упомянутымъ

 

воеводамъ

 

и

 

находившимся

 

при

 

нихъ

 

священ-

никамъ,

 

посланнымъ

 

нзъ

 

Казани.

 

(Записки

 

Сио.

 

Отд.

 

Геор.

 

Общ.

1856

 

г.

 

кн.

 

стр.

 

16-19).— Авт.

(**)

 

Дополн.

 

къ

 

Ист.

 

Атк.

 

Арх.

 

Комм.

 

Т.

 

П

 

ст.

 

265.

 

и

 

ел.—Авт.
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роятности,

 

доляіенъ

 

быть

 

отнесень

 

и

 

протодьяконъ

 

Тобольскаго

каѳедральнаго

 

собора

 

Матвѣй

 

(*),

 

написавшій

 

мея;ду

 

прочимъ

въ

 

1636

 

г.

 

чудотворную

 

Абалацкую

 

икону

 

Б.

 

Матери,

 

a

 

иослѣ

и

 

списокъ

 

съ

 

нея,

 

иаходящійся

 

нынѣвъ

 

Семипалатинскѣ

 

(**),

Всѣ

 

первые

 

Сибирскіе

 

иконописцы,

 

какъ

 

ирибывшіе

 

въ

 

Си-
бирь

 

по

 

волѣ

 

Правительства,

 

такъ

 

и

 

добровольно

 

переселив-

шиеся

 

туда,

 

согласно

 

порядку,

 

существовавшему

 

въ

 

старину

и

 

во

 

всѣхъ

 

Россійскихъ

 

епархіяхъ,

 

состояли

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Тоб-
Архіерейскаго

 

дома

 

(***),

 

который

 

для

 

наблюденія

 

надъ

 

ними

всегда

 

иыѣлъ

 

своихъ

 

надсмотрщиковъ.

 

Впрочемъ

 

Тобольскіе

Преосвященные

 

прежнихъ

 

времемъ

   

и

 

непосредственно

    

могли

(*)

 

Сего

 

протодіакопа

 

отношу

 

къ

 

пріѣзжимъ

 

изъ

 

Россіи

 

на

 

томъ

 

во

1-хъ

 

основаніи,

 

что,

 

до

 

учрежденія

 

въ

 

Тобольскѣ

 

архіерейской

 

ка-

ѳедры,

 

духовенства

 

въ

 

Сибири,

 

въ

 

особенности

 

порядочнаго,

 

было
чрезвычайно

 

мало,

 

'и

 

во

 

2-хъ

 

на

 

томъ,

 

что

 

ес.шбъ

 

онъ

 

родился

 

въ

Сибири,

 

ему

 

не

 

укого

 

и

 

не

 

гдѣ

 

было

 

бы

 

такъ

 

хорошо

 

научиться

 

ико-

нописанію.

Судя

 

по

 

обычаю

 

многихъ

 

Тоб.

 

Преосвященныхъ—привозить

 

съ

 

со-

бой

 

изъ

 

Россіп

 

дьяконовъ

 

съ

 

хорошими

 

голосами,

 

также

 

кого

 

нибудь

изъ

 

пѣвчихъ

 

и

 

другихъ

 

дух.

 

лицъ,

 

можно

 

съ

 

вѣроягностію

 

полагать,

что

 

протодьяконъ

 

Матеей

 

былъ

 

привезенъ

 

или

 

изъ

 

Новгорода

 

пер-

вымъ

 

Тоб.

 

Архіереемъ

 

Кипріаномъ

 

въ

 

1621

 

г.,

 

или

 

изъ

 

Костромы

вторымъ

 

Тоб.

 

Преосвящешшмъ

 

Макаріемъ

 

въ

 

1625

 

г.,

 

иокр.

 

мѣрѣ

достовѣрно

 

нзвѣстно,

 

что

 

въ

 

1628

 

г.

 

Матѳей

 

былъ

 

уже

 

протодьяко-

номъ

 

(Москвит.

 

на

 

1855

 

г.

 

№

 

8

 

стр.

 

120

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1858

 

г.

№

 

18

 

стр.

 

350).— Авт.

(**)

 

Не

 

его

 

ли

 

работы

 

и

 

списокъ

 

съ

 

Абалацкой

 

Иконы,

 

находящейся

въ

 

Спасской

 

церкви

 

г.

 

Иркутска

 

мѣстною

 

въ

 

посв'ященномъ

 

Ей

 

при-

дѣлѣ?

 

Редакт.

(***)

 

Это

 

видно

 

изъ

 

вышепрнведенныхъ

 

словъ

 

царскаго

 

наказа

 

Якут,

воеводамъ:

 

(а

 

иконы

 

для

 

первой

 

Якутской

 

церкви)

 

велѣно

 

написать

въ

 

Сибири

 

жъ

 

въ

 

Тоболеску

 

иконникоми,

 

которые

 

посланы

 

въ

 

То-

болескъ

 

къ

 

Архгепископу.

 

Кромѣ

 

того

 

см.

 

еще

 

Старинные

 

акты

 

къ

 

опис.

города

 

Шуи,

 

собранные

 

Борисовымъ

 

№

 

№

 

26

   

и

 

27,

 

Авт.
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наблюдать

 

надъ

 

иконописцами,

 

нокр.

 

мѣрв

 

надъ

 

жившими

    

въ

ихъ

 

енархіальномъ

 

городѣ

    

и

 

мѣстахъ

 

ближайшихъ

    

къ

 

нему,

потому,

  

что

 

они

 

сами,

  

бывъ

 

съ

 

юности

 

монахами

 

и

 

ежедневно

и

 

до

 

архіерейотва

 

посещая

 

монастырскіе

   

храмы,

 

украшенные

нетолько

 

множествомъ

 

иконъ,

 

но

 

еще

 

и

 

ствнною

   

живописью,

гшѣли

 

вкусъ

 

въ

 

иконописаніи

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

некоторые

 

изъ

нихъ,

 

напр.

 

четвертый

 

архіепископъ

 

Герасимъ

 

Кремлевъ

 

( 1 540—

50

  

г.)

 

сами

    

въ

 

минуты

  

свободныя

 

отъ

 

дѣлъ

     

по

 

управленію

епархіей

 

съ

 

усердіемъ

 

занимались

  

иконописаніемъ

 

(*).

Обь

 

иконописцахъ

 

старыхъ

 

временъ

 

замѣчаютъ

 

еще,

 

что

 

отъ

нихъ

 

требовалась

 

неукоризненная

 

жизнь;

 

что

 

они,

 

когда

 

рас-

полагались

 

писать

 

икону,

 

приготовлялись

 

къ

 

этому

 

священному

труду

 

постомъ

 

и

 

молитвою

 

и

 

что,

 

во

 

все

 

время

 

иисанія

 

иконы,

хранили

 

чистоту

 

духовную

 

и

 

тѣлесную

 

ц

 

старались

 

быть

 

въ

настроеніи

 

чувствъ

 

благоговѣйномъ

 

и

 

благочестивомъ

 

(**) .

(Продолженіе

 

будетъ)

(*)

 

Отъ

 

Архіеп.

 

Герасима

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохраняется

 

въ

 

Иванов-
скомъ

 

Межугорскомъ

 

монастырѣ

 

образъ

 

Свят.

 

Николая

 

съ

 

своеручною

его

 

Преосвященства

 

подписью:

 

Архіепископома

 

Герасимом^

 

ее

 

7/ S3
(164-5)

 

году.

 

(См.

 

статью

 

Н.

 

А.

 

Абрамова

 

*.ъ

 

Жур.

 

м.

 

пар.

 

проев.

1854-

 

г.

 

подъ

 

назканіемъ:

 

Иашсргалы

 

для

 

Ист.

 

Хр.

 

просвѣщенія

 

Си-
бири)...

 

Изъ

 

Тоб.

 

Преосвященныхъ

 

послѣдующаго

 

времени

 

живописью

Занимался

 

Архіеп.

 

Варлаамъ

 

(1768-1802):

 

его

 

кисти

 

иконъ

 

и

 

картинъ

преимущественно

 

библейскаго

 

содержанія

 

(напр.

 

причта— въ

 

лицахъ-

о

 

впадшемъ

 

въ

 

разбойника

 

и

 

милосердомъ

 

Самарянннѣ

 

и

 

пр.)

 

понѣ-

скольку

 

находится

 

въ

 

Тоб.

 

архіер.

 

домѣ,

 

Софійскомъ

 

соборѣ,

 

Абалац-
комъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

Тоб.

 

Захарьевской

 

церкви

 

и

 

одна

 

въ

 

Туринской
бумажной

 

Фабрикѣ.

 

О

 

Варлаамѣ,

 

какъ

 

живописцѣ

 

см.

 

Странннкъ

 

на

1862

 

г.

 

Февр.

 

отд.

 

1.

 

стр.

 

49—51.

 

Авт.

(**)

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1859

 

г.

 

№

 

6

 

стр.

 

52

 

и

 

ел.

 

Авт.
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НАПОМИИАНІЕ-

Управляющій

 

Ниловою

 

Пустынью,

 

находящеюся

 

въ

 

верховьѣ

р.

 

Иркута

 

пишетъ,

 

что

 

19

 

Октября

 

1

 

и

 

2

 

Ноября,

 

въ

 

той

части

 

горъ,

 

прилея!ащихъ

 

къ

 

Пустыни,

 

изъ

 

коихъ

 

текутъ

горячія

 

воды,

 

раздавались

 

сильные

 

подземные

 

выстрѣлы

 

съ

 

гро-

мовыми

 

перекатами

 

и

 

что

 

этотъ

 

подземный

 

голосъ

 

очень

 

страш-

ное

 

ироизвелъ

 

впечатлѣніе.

Голосъ

 

подземный

 

и

 

издалека,

 

не

 

слышанный

  

въ

 

Иркутскѣ

но

 

какъ

 

онъ

 

живо

 

напоминаетъ,

   

выслушанный,

    

за

 

два

   

года

предъ

 

симъ,

 

въ

 

самомъ

 

Иркугпскѣ

 

страшный

 

Голосъ

 

съ

 

неба]

ПОСѢЩЕШЕ

 

ШИВІИНСКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

ЕПИСКОПОМЪ
ВЕШАМИНОМЪ.

20-е

 

число

 

іюля

 

сего

 

1863

 

года

 

памятно

 

для

 

Щивіинской

Христорождественской

 

церкви

 

(Нерч.

 

округа).

 

Памятно

 

пото-

му,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

день

 

осчастливилъ

 

нашъ

 

храмъ

 

и

 

наше

 

се-

леніе

 

своимъ

 

посѣщеніемъ,

 

неожиданный

 

Гость,

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніаминъ,

 

Епискомъ

 

Селенгин-

скій,

 

Викарій

 

Иркутскій,

 

радостно

 

встрѣченный

 

Клиромъ

 

при

стеченіи

 

почти

 

всѣхъ

 

жителей

 

села

 

Шивіинскаго,

 

въ

 

12-ть

часовъ

 

по

 

полуночи. —Памятно

 

и

 

по

 

тѣмъ

 

событіямъ,

 

что

 

въ

проѣздъ

 

Его

 

Преосвященства

 

чрезъ

 

деревню

 

Даинскую,

 

казакъ

вновь

 

приселенный,

 

изъ

 

Магометанъ,

 

по

 

имени

 

Галей

 

Фей-

зулинъ

 

изъявилъ

 

предъ

 

нимъ

 

желаніе

 

принять

 

Христіаискую

Вѣру,

 

и

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

окрещенъ

 

30

іюля

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

Іоанна;

 

послѣ

 

же

 

ироѣзда

 

Его

Преосвященства,

 

конечно

 

Его

 

Святительскими

 

молитвами,

Господь

 

Богъ

 

благссловилъ

 

обратить

 

мнѣ

 

въ

 

православную

 

Вѣ-

ру

 

еще

 

трехъ

 

человѣкъ

 

изъ

 

тунгусовъ,

 

а

 

именно:

 

Оловской

Инородной

 

Управы

 

Куренскаго

 

десятка,

 

1-го

 

Дулигарскаго

 

рода

Евдокишку

 

Андреева,

 

нареченнаго

 

Андреемъ;

 

жену

 

его

 

Агаш-

ку,

 

нареченную

 

Агаѳьею,

 

и

 

дочь

 

Тунгуса

 

того

 

л;е

 

рода

 

Данил-

ки

 

Оленьева

 

дѣвицу

 

Натальку,

  

нареченную

   

Наталіей.

Священники

 

Александръ

 

Сухаповъ.
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БЛАГОДАРНОСТЬ.

Казакъ

 

3-й

 

конной

 

Бригады

 

Забайкальскаго

 

Войска

 

Николай

Николаевъ

 

Kaj

 

гапольцовъ,

 

проживающій

 

въ

 

прдмѣстіи

 

г.

 

Верх-

неудинска

 

за

 

рт

 

кою

 

Удою,

 

сочувствуя

 

крайнимъ

 

ну»5дамъ

 

бѣд-

ной

 

Заудинской

 

Вознесенской

 

церкви,

 

внесъ

 

въ

 

сію

 

церковь,

между

 

12

 

числомъ

 

сентября

 

и

 

10

 

октября

 

513

 

рублей

 

32У2

копѣйки,

 

собранныхъ

 

имъ

 

отъ

 

разныхъ

 

боголюбцевъ

 

при

 

со-

дѣйствіи

 

одного

 

изъ

 

благороднѣйшихъ

 

Чиновниковъ,

 

служа-

щего

 

на

 

золотыхъ

 

промыслахъ

 

въ

 

Забайкальской

 

Области.

 

Сдѣ-

лать

 

такое

 

усердіе

 

къ

 

нуждавшемуся

 

храму

 

Божію

 

извѣстнымъ

и

 

искренно

 

поблагодарить

 

усерствовавшихъ

 

считаетъ

 

своимъ

долгомъ

Свящвппикъ

  

Михаил*

 

Поповъ.

ОПЕЧАТКИ

   

ВЪ

 

№

 

47.

Стр.

 

778.

 

23.

 

переплыли,

 

надобно:

 

переплывали;

 

стр.

 

779.

2.

 

а

 

потому

 

на

 

другую;

  

надобно:

  

по

 

ту

 

и

 

по

 

другую.

Редакторъ,

 

Протоіереіі

 

П.

    

Громовъ.

Печатать

   

дозволяется:

   

Иркутскъ.

  

Ноября

 

28

 

дня

 

1863

 

года

Цензоръ,

   

Семинаріи

 

Ректоръ

 

Архимандритъ

 

Дороѳеи.

Печатано

 

въ

 

типографіи

 

штаба

   

войскъ.


