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7

 

ДЕКАБРЯ

   

J\°

 

49.

     

1863

 

ГОДА.

СОДЕРЖАЩЕ.

 

Указы:

 

о

 

иевзысканіп

 

пошлппъ

 

съ

 

капиталовъ,

 

за-

вѣщаемыхъ

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монастырей;

 

объ

 

острочкѣ

 

сбора

Констамонитскоыу

 

Архимандриту

 

Симеону.

 

Расторяженія

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства.

 

Возвращеніе

 

изъ

 

отпуска.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

   

ПРШТЕДЬСТВЕНВЫЯ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-
вительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

вѣдѣиіе

 

Правител.ьствуюЩаго

Сената,

 

полученное

 

19-го

 

августа

 

сего

 

года,

 

съ

 

изъясненіемъ

мнѣнія

 

Государственного

 

Совѣта,

 

Высочайше

 

утвержденного

•8

 

го

 

минувшаго

 

іюля,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Государствен-

ный

 

Соввтъ,

 

въ

 

Соеднненныхъ

 

Департаментахь

 

Государствен-

ной

 

Экономіи

 

и

 

Законовъ

    

и

 

въ

 

Общемъ

   

Собраніи,

 

разсмот-

рѣвъ

 

нредставленіе

 

Управляющего

   

Министерствомъ

   

Юстиціи

о

 

распрбстраненіи

   

и.

   

1.

 

ст.

  

376

   

Уст.

  

о

 

Пошл.

  

(Св.

    

Зак.

T.

 

Y

 

изд.

  

1857

 

г,)

  

о

 

невзысканіи

 

пошлинъ

   

съ

 

капиталовъ,

завѣщаемыхъ

 

въ

 

пользу

 

церквей

   

и

 

монастырей,

    

на

 

всв

 

вѣ-

роисновѣдапія

   

безъ

 

изъятія,

    

мнѣиіемъ

 

положилъ:

 

настоящее

представленіе

 

утвердить

    

п,

 

вслъдствіе

   

того,

 

ст.

  

376

 

Уст.

 

о

Пошл.

  

Св.

 

Зак.

 

Т.

 

У

 

изд.

   

1857

 

г.,

   

изложить

 

такъ:

 

относи-

тельно

 

крѣпостныхъ

   

пошлинъ

 

съ

 

отказываемыхъ

    

по

 

духов-

нымъ

 

завѣщапіямъ

 

монастырямъ

 

и

 

церквамъ

 

всѣхъ

 

христіан-

скихъ

 

въроисиоввдашй,

  

рукозодствоваться

  

слѣдуюшими

   

пра-



—
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вилами:

 

1)

 

съ

 

капиталовъ,

 

записываемыхъ

 

и

 

завѣщаемыхъ

 

на

содержаніе

 

монаховъ

 

и

 

свящепниковъ,

 

пошлины

 

взыскивать,

а

 

съ

 

капиталовъ,

 

назначаемыхъ

 

на

 

богоугодныя

 

при

 

ііерк-

вахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

заведеиія,

 

равно

 

на

 

построеніе

 

и

 

возоб-

новлеиів

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

пошлинъ

 

не

 

взыскивать;

 

2)
при

 

самомъ

 

составленіи

 

духовныхъ

 

и

 

Фундушевыхъ

 

записей

на

 

капиталы,

 

предназначаемые

 

вообще

 

для

 

содержанія

 

свя-

щенно-церковноелужителей

 

Римско-

 

Католическаго

 

в-вроиспо-

вѣданія,

 

опредѣлять

 

сколько

 

для

 

какого

 

предмета

 

назначается

онаго

 

Фундаторомъ

 

или

 

дарителемъ.

 

И

 

по

 

справкѣ,

 

П

 

р

 

и

 

к

 

а-

з

 

а

 

л

 

и:

 

О

 

вышеизложенномъ

 

Высочайше

 

утверждеиномъ

 

8

іголя

 

сего

 

года

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

о

 

распро-

страненіи

 

п.

 

1

 

ст.

 

376

 

Уст.

 

о

 

Пошл,

 

(Сві

 

Зак.

 

T.

 

Y

 

изд

1857

 

г.)

 

о

 

невзыеканіп

 

пошлинъ

 

съ

 

капиталовъ,

 

завѣщаемыхъ

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

на

 

всѣ

 

вѣронсповѣданія

 

безъ

изъятія,

 

дать

 

знать

 

циркулярными

 

указами

 

по

 

всему

 

Духов-

ному

 

вѣдомству,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства.

 

Сентября

 

18

дня

 

І8бЗ

 

года.

Государь

 

Имиераторъ,

 

по

 

всеподдапнвйшему

 

докладу

 

хода-

тайства

 

Настоятеля

 

Констамонитской

 

обители,

 

на

 

Аѳонв,

Архимандрита

 

Сѵмеона,

 

въ

 

11-й

 

день

 

мипувшаго

 

августа,

Высочайше

 

соизволнлъ

 

разрѣшить

 

ему

 

продолженіе

 

сбора

подаяній

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

пользу

 

этой

 

обители

 

еще

 

на

 

одинъ

 

годъ.

РШІОРЯЖЕІШІ

 

ЕНАРШЛММГО

 

НАЧАЛЬСТВА

Архипастырская

  

благодарность.

—

 

Іеродіакону

 

Иркутскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Филарету,

 

за

исправленіе

 

должности

 

протодіакона

 

безмездное,

 

въ.течепіи

года,

 

объявляется

 

(18

 

ноября)

 

Архипастырская

 

благодарность

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

послуяшой

 

его

 

списокъ.

Уппщжденіе

  

въ

 

должности.

«-*

 

Предложеніемъ

   

Его

  

Высокопреосвященства,

     

18

 

ноября



—
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—

Иркутской

 

Коисисторіи

 

дашіымъ,

 

исправляющій

 

должность

 

бла-
гочинного

 

Иркутскихъ

 

церквей

 

священникъ

 

Петръ

 

Преловскій
утверждается

 

въ

 

сей

 

должности.

Перемѣщепія.

—

  

Кульской

 

Спасской

 

церкви

 

священникъ

 

Серѵій

 

Ружни-

ковъ,

 

но

 

усмотрѣнію

 

Начальства,

 

съ

 

17

 

ноября

 

перемѣщается

къ

 

Горбиченской

 

Богоявленской

 

церкви

  

Нерчинскаго

 

округа.

—

   

По

 

предюжешю

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

24-

 

ноября

Консисторіи

 

данному,

 

Миссіонеръ

 

священникъ

 

СтеФанъ

 

Стру-

копъ

 

отъ

 

Тарбагатайской

 

Зосимо-Савватіевской

 

церкви

 

пере-

мвщается

 

миссіонеромъ

 

къ

 

Бичурской

 

Единовѣрческой Успен*-
ской

 

церкви,

 

и

 

исправляющимъ

 

должность

 

Благочиниаго

 

надъ

Единовѣрческими

 

церквами

 

Верхпеудинскаго

 

округа

 

съ

 

пол-

нымъ

 

окладомъ

 

жалованья,

 

какое

 

получалъ

 

бывшій

 

при

 

сей
церкви

 

священникъ

   

и

 

Благочинный

 

Константинъ

 

Сотниковъ.

А

 

священникъ

 

Симеон-ь

 

Бердениковъ

 

опредѣляется

 

на

 

празд-

ную

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

станицы

Кударинской

 

въ

 

Верхнеудинскомъ

 

округѣ.

Выдача

 

сборноіі

 

юшій.

—

  

По

 

опредѣленію

 

Иркутской

 

Дух.

 

Консисторіи,

 

утвержден-

ному

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

23

 

октября,,

 

согласно

просьбѣ

 

прихоя«анъ

 

и

 

представленію

 

Благочиниаго,

 

выдана

 

на

имя

 

ктиторовъ,

 

крестьянъ

 

Григорія

 

Никитина

 

Юшнна,

 

и

 

по-

мощника

 

ему

 

Василья

 

Семенова

 

Чувашева,

 

сборная

 

книга

 

па

одит

 

годь,

 

на

 

предметъ

 

исправленія

 

ветхостей

 

Бирюльской

Покровской

 

церкви

 

Верхоленскгго

 

округа.

Отсрочка

 

сборной

 

книги.

—

  

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

12

 

ноября

 

сего

І863

 

года,

 

сборная

 

книга,

 

выданная

 

изъ

 

Иркутской

 

Консис->

торій

 

25

 

іюня

 

1862

 

года

 

на

 

ностроеиіе

 

въ

 

Бейтоновскомъ

 

се-



—

 

£88

 

—

л'енш,

 

Балаганскаго

 

округа,

 

новой

 

деревянной

 

церчви

 

во

 

имя

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

отсрочена

 

еще

 

на

 

одинъ

годъ,

 

и

 

выдана

 

новымъ

 

сборщикамъ

 

крестьянамъ

 

того

 

же

 

се-

ления

 

ктитору

 

Егору

 

Яковлеву^

 

Демину,

 

и

 

помощнику

 

его

Павлу

 

Захарову

 

Уварову.

Опредіъленів

 

церковньгхъ

 

старость.

Согласно

 

выборамъ

 

прихож'анъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства,

 

состоявшемуся

 

31

 

октября,

 

утверждаются

Церковными

 

старостами

 

на

 

будущее

 

съ

 

1864

 

года

 

трехлътіе:

—

  

При

 

Тельминской

 

Казанской

 

церкви

 

Иркутскій

 

мѣщанинъ

Михаило

 

Михайловъ

 

Сисоевь.

■»

 

При

 

Иретской

 

Николаевской

 

церкви

 

крестьянинъ

   

Се,рг*іі
Аѳанасьевъ

 

Здгриглазовь.

По

 

опредѣленію

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

утверяі-

Денному

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

16

 

ноября

 

сего

 

1863
года,

 

на

 

будущее

 

трехлѣтіе

 

1864,

 

1865

 

и

 

1866

 

годы,

 

сог-

ласно

 

приходскимъ

 

выборамъ,

 

определены

 

церковными

 

ста-

ростами:

—

  

При

   

Троицкосавскоп

   

Кладбищенской

 

Успенской

    

церкви

Кяхтпнскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

ИннопепШік

 

Петровъ

 

Повиковъ.

—

  

При

 

Малышевской

   

Троицкой

   

церкви

 

(Балаган,

    

округа)

крестьянинъ

 

Николаи

 

Гавриловъ

 

Смолкиньі

—

  

При

 

Яндинской

 

Преображенской

 

церкви -

 

(Балаган,

 

округа)

крестьянинъ

 

Семень

 

Ивановъ

 

Береоісниковъ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

 

ИЗЪ

 

ОТПУСКА.

Находившійея

 

въ

 

отпускѣ

 

Протоіерей

 

Воскресенской

 

церкви

й

 

членъ

 

Иркутской

 

Консисторіи

 

Василій

 

Карташевъ,

 

возвра-

тился

 

вг

 

Иркутскъ

 

10

 

ноября,

 

и

 

вступилъ

 

въ

 

отправленіе

 

всѣхъ

должностей,

 

какія

 

лежали

 

на

 

немъ

   

до

 

увольненія

 

въ

 

отпускь.
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СОДЕРЖАНИЕ.

 

Состояніе

 

монастырей

 

въ

 

1728

   

году.

   

Исторически
свѣдѣнія

 

о

 

иконописаніц

 

въ

 

Сибири.

 

БнбліограФііческія

 

извѣстія.
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iii

     

i
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УИРАВЛЕНІЕ

 

СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТІЯ

{П28

 

год*)

состоя

 

HI

 

Б

 

монастырей.

Игуменъ

 

Нахомій,

 

об

 

озрѣвавшій

 

Забайкалье,

 

доставилъ

 

нѣ-

которыя

 

сввдѣнія

 

и

 

о

 

монастыряхъ.

 

Дополнить

 

ихъ

 

предоста-

влялось

 

въ

 

Октябри

 

1728

 

года

 

посольскому

 

Игумену

 

Іову,

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

отъ

 

Иркутскихъ

 

монастырей

 

Вознесенскаго

и

 

Знаменскаго

 

требовались

 

о

 

состояніи

 

сихъ

 

обителей

 

подроб-

нѣйшія

 

нзвѣстія.

 

После

 

всего

 

этого

 

монастыри

 

Иркутской

Еиархіи

 

представляютъ

 

во

 

дни

 

Святителя

 

Иннокентия

 

сл'6-

дующіе

  

виды:

ИРКУТСКІЙ

 

ВОЗНЕСЕНСКІЙ

 

МОНАСТЫРЬ.

Въ

 

основанномъ

 

Старцемъ

 

Герасимомъ

 

Иркутскомъ

 

Возне-



—

 

808

  

—

оенскомъ

 

монастырѣ

 

были

 

двѣ

 

деревянныя

 

церкви,

 

послѣ

 

быв-

щаго

 

въ

  

1679

   

году

   

пожара,

   

возстановленныя

   

при

  

старцѣ

Исаіи —холодная

 

Вознесенская

 

(ветхая),

 

и

 

теплая

 

Одигитріев-
ская,

 

переимянованная

 

послѣ

 

въ

 

Тихвинскую,

 

болѣе

 

прочная.

Монашествующихъ

    

считалось

 

28

   

человѣкъ,

  

въ

   

семъ

 

чизлѣ

Игуменъ

 

Пахомій,

  

5

 

Іеромонаховъ

 

(изъ

 

коихъ

 

Корнилііі

   

<..о-

вый

 

духовникъ

    

Святителя

 

вместо

 

Наѳанаила,

 

произведеннаго

во

 

Игумена

 

въ

 

Успенскій

 

Нерчинскій

 

монастырь)

 

;

 

1 .

 

Іеродіаконъ

и

 

21

  

монахъ.

 

Монастырской

 

денежной

 

казны

 

на

 

лицо

 

состо-

яло

 

1333

 

рубля

 

(*),

 

воску

 

въ

 

кругахъ

 

75

 

пудовъ,

 

ладану

 

сѣ-

раго

 

3

 

нуда,

 

меду

 

2

 

пуда,

 

писчей

 

бумаги

 

3

 

стопы,

   

мѣдной

посуды

 

9

 

пудовъ

 

и

 

оловянной

 

6

 

пудовъ

   

Лежали

 

въ

 

кладовой

сукна,

 

холсты,

  

китайскія

   

матеріи,

   

разныхъ

   

сортовъ

 

кожи,

такя?е

 

хмѣль,

 

ярь

 

и

 

квасцы

 

пудами.

 

Къ

 

монастырю

 

были

 

при-

писаны

 

шесть

 

деревень,

 

а

 

именно:

 

Введенская,

 

Баклашинская,

Мальтийская,

 

Бадаііекая,

 

Буретская,

 

Холмушинская,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

было

 

62

 

двора,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

крестьянъ

 

мужескаго

 

пола

съ

 

малолѣтками

 

195

   

душъ,

    

да

 

178

 

вкладчиковъ

   

въ

 

Китой-

скомъ

 

селеніи.

 

Крестьяне

 

обязаны

 

были

 

обрабатывать

 

пахат-

ныя

 

монастырскія

 

земли

 

7

 

6

 

десятинъ,

 

по

 

десятинѣ

 

съ

 

двора.

Остальные

 

занимаемы

 

были

 

другими

   

монастырскими

  

послу-

щаніями

 

и

 

работами.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

перечнсленныхъ

 

де-

ревень

 

были

   

устроены

   

монастырскіл

   

заимки,

   

какъ

 

то:

  

въ

Введенской,

   

Мальтийской

 

и

 

Холмушинской,

  

также

 

были

 

за-

ведены

 

заимки

 

въ

 

Малой

 

Еланкѣ

 

и

 

на

 

Еловкѣ.

 

Часть

 

припа-

совъ

 

была

 

при

 

Монастырѣ,

 

а

 

главными

  

складочными

 

мѣста-

ми

 

оставались

   

заимки.

  

Хлѣба,

   

принадлежащего

   

монастырю

хранилось

 

въ

 

монастырскихъ

   

кладовыхъ

 

и

 

на

 

заимкахъ

 

ржа-

наго

 

и

 

яроваго

 

16,944

 

пуда

 

2

 

чети;

 

рогатаго

 

скота

 

было

 

4-83

головы;

 

барановъ

 

и

 

овецъ

  

110;

 

лошадей

 

222.

(*)

 

При

 

поотупленіи

 

въ

 

управленіе

 

Епархіею

 

Святителя

 

Иннокентія
въ

 

монастырѣ

 

оставалось

 

отъ

 

архимандрита

 

Платковскаго

 

только

 

100

рублей.

 

Въ

 

теченіи

 

года

 

къ

 

нимъ

 

прибавилось

 

болѣе

 

1200

 

рублеГг.

Знакъ

 

доброй

 

экономіи

 

и

 

безкорыстія

 

во

 

время

 

управленія

 

Святителя.

t
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При

 

этомъ

 

случав

   

войдемъ

 

въ

 

по.іробности,

   

которыхъ

   

не

коснулся

 

въ

 

отчет*

 

своемъ

 

Игуменъ

 

Пахомій

 

съ

 

братіею.

Мы

 

уже

 

когда— то

   

упомянули

   

мимоходомъ,

   

что

 

вкладчи

 

-

каміі

 

назывались

 

тѣ,

 

которые

 

вносили

 

въ

  

оби

 

тель

  

каціе

 

бы

то

 

ни

 

было

 

вклады;

 

теперь

 

прибавимъ,

 

что

 

вклады

 

зги

 

могли

состоять

 

не

 

только

 

изъ

 

вещей

 

и

 

денег ь,

 

да

 

и

 

изъ

 

людей

 

обо.

его

 

пола.

 

Вкладчики

 

становились

 

независимыми

 

огъ

 

граждан-

ской

 

власти,

 

и

 

подлежали

 

суду

 

и

 

расггравѣ

 

(кроиЬ

 

дѣіъ

 

уголов»

ныхъ)

 

того

 

монастыря,

 

въ

 

которой

 

сдѣлаля

 

вкладъ

 

.

А

 

какъ

 

закреплялись

 

за

 

монастырями

 

пащнпыа

 

крмгыяа

отличные

 

отъ

 

пкладчиковъ?

Монастырям

 

ъ,

 

при

   

j

 

хъ

 

основаніи

 

отводились

 

въ

 

большомъ

количестве,

 

ініуств

   

лежавшія

 

по

 

Сибири,

 

земли.

 

Между

 

тѣмъ

въ

 

Сибирь

 

шла

 

отовсюду

 

вольница,

 

подъ

   

именемъ

   

гулящих*

людей.

 

Чтобъ

 

и

 

монастырямъ

 

доставить

   

пользу,

 

и

 

этимъ

 

гу-

лящимъ

 

людямъ

 

дать

 

побужденія

 

и

 

средства

 

къ

 

осѣдлости,

 

Пра-

вительство

 

не

 

препятвовало

 

колонизовать

 

изъ

 

такихъ

 

бродячихъ

людей

 

на

 

монастырскихъ

 

земляхъ

 

селенія.

 

Новымъ

 

поселенцамъ

монастыри

 

доставляли

 

способы

 

къ

 

первому

   

обзаведенію,

   

при-

крепляли

 

ихъ

 

къ

 

новому

 

месту

 

брачными

 

союзами,

  

оставляли

на

 

известный

 

срокъ

 

въ

  

ихъ

 

пользу

 

разработываемыя

 

ими

   

мо-

настырскія

 

земли,

 

а

 

за

 

это

 

поселенцы

 

закрѣпляли

 

себя

 

и

 

свои

семьи

 

на

 

всю

 

живпь

 

за

 

монастырями,

 

и

 

получали

 

названіе

 

мо-

настырскихъ

  

пашенныхъ

   

крестьянъ.

 

Изъ

   

нцхъ

   

образовались

цѣлыя

 

монастырскія

  

отчины

 

на

 

примѣръ

 

близъ

 

Иркутска:

 

Ки-

тойская,

 

Бадайская,

 

Мальтиннская

 

и

 

другія.

 

Преимущества

 

мо-

настырскихъ

 

крестьянъ,

   

какъ

 

и

 

вкладчиковъ,

    

подтвержденныя

Петромъ

 

Велнкимъ,

    

состояли

 

въ

   

томъ,

 

что

 

во

   

всѣхъ

 

дѣлахъ

(кроме

 

уголовныхъ)

 

они

 

подлежали

 

вѣдѣнію

 

Духовнаго

 

Началь-

ства,

  

безъ

    

всякаго

   

вмешательства

   

со

 

стороны

 

гражданской.

Указомъ

 

11

  

Февраля

   

1821

 

года

  

(Ирк.

 

Ей.

  

В.

 

приб.

   

К°

 

13),.

дая^е

 

не

 

велено

 

было

 

впускать

 

въ

   

монастырскія

 

отчины

 

грая?-



—

 

810

 

—

данскихъ

 

чиновниковъ

 

за

 

сборомъ

 

податей,

 

а

 

предоставлялось

разчитываться

 

за

 

иихъ

 

съ

 

Правительствомъ

 

духовному

 

на-

чальству.

Вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

сохранившихся

 

актовъ

 

укрвпленія

 

крестьянъ

за

 

монастыремъ

 

Иркутскпмъ

  

Вознесенскимъ:

«Выпись

 

съ

 

Іркутскихъ

 

иереписныхъ

 

кпигъ

 

пере

 

писи

 

іркут-

скіе

 

приказной

 

ізбы

 

подьячаго

 

Тімоѳея

 

Пьчкемскаго.

 

За

    

іркут-

скимъ

 

вознесенскимъ

 

монастыремъ

 

к

 

рестьянъ,

   

по

 

Белой

 

реке

деревни

 

Бадай,

 

а

 

въ

 

той

 

деревни

 

во

 

дпоре

   

крестьянинъ

 

Іяаш-

ко

 

Лукьяновъ

 

сынъ

 

Волковъ,

 

у

 

него

 

сынъ

 

Стенка

 

десяти

 

лвтъ,

во

 

дворе

 

крестьянинъ

    

Мішка

 

Лукьяновъ

   

сынъ

   

Волковъ,

    

во

дворе

 

крестьянинъ

 

Івашко

 

Алексвевъ

 

сынъ

 

Б

 

ольшой,

    

у

  

него

два

 

сына,

 

Івашко

 

шти

    

летъ,

    

Андрюшка

 

дпухъ

 

лехъ

 

и

 

проч.

Бо

 

Белой

 

же

 

рЬке

 

тогожъ

 

возпесенскаго

   

монастыря

   

деревня

Малтинская,

 

а

 

вней

 

четырнатцать

 

дворовъ

 

крестьянскихъ,

 

во

дворе

 

крестьянинъ

 

Волотка

 

Аѳонасьевъ

   

сынъ

    

Пахтусовъ,

    

у

него

 

два

 

сына,

 

Тимошка

 

тринатцати

 

летъ,

   

Максимко

    

девяти

летъ,

    

во

 

дворе

    

крестьянинъ

    

Стенка

    

Евсивьевъ,

    

во

 

дворе

лсрестьянинъ

   

Еремка

   

Артемьевъ

    

сынъ

    

Зайкопыхъ,

    

у

 

него

шесть

 

сыновъ,

 

Аѳонка

 

четырнатцати

 

летъ,

 

Карпушва

 

двенат-

цати

   

летъ,

 

Ѳедка

   

шти

 

лвтъ,

    

Стенка

 

четырехъ

 

лвтъ,

    

Ти-

мошка

 

двухъ

 

летъ

 

и

 

проч.,

 

втойисе

 

Малтинской

 

деревни

 

умер-

шаго

 

монастырскаго

 

пашенного

 

крестьянина

  

Івашка

   

Самбур-

ского

 

дети

 

Стенка,

 

да

 

Сенка,

 

да

 

Якушка.

    

а

 

пашни

    

на

 

мо-

настырской

 

обиходъ

 

еще

 

не

 

пашутъ,

 

потому

 

что

 

оне

   

вь

 

ма-

лыхъ

 

летахъ:

 

затемъже

 

іркутскимъ

 

вознесенскимъ

 

монастыремъ

но

 

Іркуту

 

реке

 

деревня,

 

а

 

вней

 

девять

 

дворовъ

 

крестьянскихъ,

во

 

дворе

 

крестьянинъ

 

Екимко

 

Тарасовъ

 

сынъ

  

Сверловыхъ,

    

у

него

 

сынъ

 

Сенка

 

трехъ

 

летъ,

 

во

 

дворв

 

крестьянинъ

 

Ѳедка

 

Ла-
заревъ

 

сынъ

 

Кичигинъ.

 

у

 

него

 

два

 

сына,

   

Куска

 

десяти

 

летъ,

Ігнашко

    

шти

 

летъ

 

и

 

проч.

 

Вмонастырѣ

 

живутъ

   

крепостные
жрестьянскіе

 

дети,

 

а

 

работаютъ

 

монастырскую

 

работу

   

холос-

тые,

 

Ѳедка

 

АкинФІевъ,

 

Егорко

   

да

 

Петрушка

   

Петровы

   

дети,
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Окованцовы,

 

Петрушка

 

да

 

Івашко

 

Семеновы

 

дети,

 

Гришка

 

Лу-

кинъ,

 

Лучка

 

Степановъ

 

сынъ

 

Пенскихъ,

 

Ѳедка

 

Устиновъ

 

сынъ

Молевъ,

 

женатъ

 

на

 

монастырской

 

вкладной

 

наруской

 

девке,

авдоиросе

 

оиъ

 

Івашко

 

Лукьяновъ

 

сынъ

 

Волковъ,

 

стоварыщи

сказали,

 

впрошлыхъ

 

де

 

годвхъ

 

въ

 

іркутской

 

Вознесенской

 

мо-

настырь

 

вокрестьянство

 

давались

 

оне

 

повольно,

 

изъ

 

гуллщихъ

людей,

 

і

 

на

 

монастырскихъ

 

ихъ

 

вкладныхъ

 

бабахъ

 

і

 

дЬвкахъ

поленились,

 

і

 

денежную

 

ихлЬбную

 

і

 

скотинную

 

ссуду,

 

и

 

под-

могъ

 

і

 

всякой

 

пашенной

 

заводъ

 

изъ

 

того

 

монастыря

 

взяли,

 

и

ссудные

 

жилые

 

записи

 

въ

 

тотъ

 

воянесепской

 

монастырь

 

оне

па

 

себя

 

дали,

 

что

 

жить

 

имъ

 

Івашку

 

стоварыщи

 

затѣмъ

 

іркут-

скимъ

 

вознесенскимъ

 

монастыремъ

 

вокрестьянехъ

 

съ

 

ляпами

изъ

 

двтми

 

вечно,

 

посмерть

 

ихъ,

 

іпахать

 

имъ

 

ісеять

 

повся

 

го-

ды

 

на

 

монастырской

 

обиходъ

 

всякому

 

человеку

 

по

 

десятине

ржи

 

на

 

годъ,

 

і

 

подопросу

 

оне

 

Іпашко

 

стоварыщи

 

вперенисные

книги

 

написаны,

 

і

 

внынешнемъ

 

СВ.

 

(1694)

 

году

 

октября

в

 

6

 

лень.

 

По

 

Указу,

 

Великихъ

 

Государей

 

Царей

 

и

 

Великихъ

Князей

 

Іоанна

 

Алексеевича

 

Петра

 

Алексеевича

 

всея

 

великія

 

и

малыя

 

и

 

белыя

 

россіи

 

Самодерящевъ,

 

і

 

поприказу

 

'столника

 

и

князя

 

Івана

 

Петровича

 

Гагарина,

 

и

 

почелобитыо

 

онаго

 

возне-

сенскаго

 

монастыря

 

строителя

 

старца

 

Ісаія

 

збратіею

 

дана

 

сія

выпись

 

спереписныхъ

 

книгъ

 

імъ

 

старцу

 

Ісаію

 

збратіею

 

натвхъ

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

наженъ

 

ихъ

 

и

 

надетей

 

впредь

 

для

 

вла-

денія,

 

лета,

 

ЗСГ.

 

(1695)

 

году

 

Февраля

 

въ

 

1

 

день.

 

Ксей

 

выписи

Великихъ

 

Государей,

 

Царей

 

и

 

Великихъ

 

Князей

 

Іоанна

 

Алек-

сеевича

 

Петра

 

Алексеевича

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

белыя

россіи

 

Самодерящевъ

 

печать

 

земли

 

сибирскіе

 

юрода

 

Іркутска

стольникъ

 

і

 

воевода

 

князь

 

Іваиъ

 

Петровичъ

 

Гэгаринъ

 

ирило-

жилъ.

На

 

подлинной

 

пишетъ

 

такс:

Князь

 

Иванъ

 

князь

 

Петровъ

 

сынъ

 

Гагаринъ

Спраеилъ

 

Тимошка

 

Пѣжемскои.
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А

 

следующая

 

записка

 

доставленная

 

Забайкальскимъ

 

мис-

сіонеромъ

 

Посольскаго

 

монастыря

 

о.

 

Мелетіемъ,

 

уясняетъ

 

дело

укрЬпленія

 

разныхъ

 

людей

 

за

 

монастыремъ

 

Селенгинскимъ

Троицкимъ:

Въ

 

архиве

 

Селенгиискаго

 

Троицкаго

 

монастыря,

 

говорить

отецъ

 

Мелетій,

 

сохраняется

 

около

 

70

 

иоручныхъ

 

записей

 

ко-

торыя

 

давали

 

на

 

себя

 

разные

 

люди,

 

добровольно

 

приписывав-

шіеея

 

къ

 

монастырю

 

въ

 

крестьяне,

 

подъ

 

условіемъ

 

депеяшой

 

и

натуральной

 

ссуды.

 

Проливая

 

светъ

 

на

 

экономическій,

 

юриди-

чески

 

и

 

отчасти

 

нравственный

 

бытъ

 

монастыря,

 

эти

 

записи

валены

 

для

 

исторін

 

колонизаціи,

 

которую

 

во

 

всехъ

 

новыхъ

 

кра-

яхъ

 

успешно

 

производили

 

наши

 

монастыри.

 

Но

 

вотъ^запись,

имеющая

 

особый

 

интересъ:

 

изъ

 

нее

 

видно,

 

что

 

за

 

Байкаломъ

не

 

такъ

 

еще

 

давно

 

существовало

 

рабство,

 

въ

 

полномъ

 

смысле

этого

 

слова.

«Се

 

азъ

 

Нерчинской

 

казачей

 

братъ

 

Яковъ

 

Ларіоновъ

 

сынъ

Плотниковъ,

 

будучи

 

въ

 

Нерчинску

 

тысяча

 

семь

 

сотъ

 

первомъ

году

 

Іюля

 

во

 

вторый

 

день

 

далъ

 

ноступную

 

во

 

вкладъ

 

Селен-

гпнекого

 

Троецкого

 

монастыря

 

Архимандриту

 

Мисаилу,

 

ел»е

 

о

Христе

 

з

 

Братіею

 

въ

 

томъ,

 

что

 

положи лъ

 

я

 

Яковъ

 

въ

 

мона-

стырь

 

Живоначапльной

 

Троицы

 

за

 

детей

 

своихъ

 

за

 

Василья

 

да

за

 

Ларюна

 

вкладомъ

 

за

 

сто

 

рублей

 

денегъ

 

купленого

 

своего

двороваго

 

парня

 

мунгалской

 

породы

 

крещеного,

 

именемъ

 

Мин-

ку

 

зъ

 

женою

 

ево

 

Мариною

 

Микитиною

 

дочерью,

 

да

 

зъ

 

доче-

рью

 

ево

 

Минкиною

 

девкою

 

в

 

вечно.

 

И

 

имъ

 

архимандриту

 

з

братіею

 

дать

 

изъ

 

монастыря

 

за

 

тЪхъ

 

парня

 

съ

 

семьею

 

детямъ

моимъ

 

по

 

вкладной

 

Василью

 

да

 

Ларіону

 

по

 

пятидесяти

 

рублевъ

в

 

вечно,

 

какъ

 

и

 

протчпмъ

 

вкладчикамъ

 

даютца

 

вкладные.

 

А
тотъ

 

мой

 

парень

 

опричь

 

того

 

манастыря

 

никому

 

на

 

сторону

 

не

проданъ

 

и

 

не

 

заложенъ,

 

и

 

не

 

въ

 

какихъ

 

нисьмянныхъ

 

крЪпО'

стяхъ

 

г:е

 

укрѣнленъ.

 

А

 

буде

 

какіе

 

письмяпные

 

крепости

 

у

 

кого

на

 

того

 

парня

 

и

 

на

 

жену

 

ево

 

и

 

на

 

дочерь

 

явятца

 

и

 

мне

 

Якову

отовсякихъ

 

письмянныхъ

 

крепостей

 

очищать

 

ихъ

 

архимандрита
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и

 

з

 

Братіею

 

своими

 

дешгами.

 

Дай

 

прежнюю

 

я

 

Яковъ

 

крепость

на

 

того

 

парня

 

отдалъ

 

въ

 

той

 

же

 

монастырь

 

архимандриту

 

з

братіею,

 

а

 

иныхъ

 

у

 

меня

 

Якова

 

иисьмянныхъ

 

крепостей

 

на

того

 

парня

 

нетъ.

 

А

 

у

 

сей

 

поступной

 

свидетели

 

і

 

въ

 

послу-

сехъписалиса:

 

ІІерчинской

 

приказной

 

избы

 

подъячей

 

Иванъ

 

Ар-

хиповъ,

 

да

 

Нерчинской

 

конной

 

казакъ

 

НикиФоръ

 

Поскотиной.

Поступную

 

иисалъ

 

Нерчинской

 

площадной

 

откупщыкъ

 

Савка

Дьтковъ,

 

лета

 

отъ

 

Рояества

 

Христова

 

1701

 

году,

 

Іюля

 

вы-

шеписаннаго

  

числа.

 

Писана

 

въ

 

Нерчинску

 

въ

 

приказной

 

избе.»

Еще

 

интереснее

 

крепость,

 

которую,

 

какъ

 

мы

 

видвли

 

выше,

жертвователь

 

црилол;илъ

 

къ

 

этой

 

«поступной»,

 

въ

 

доказатель-

ство

 

своихъ

 

правъ

 

на

 

Мину

 

съ

 

его

 

семьею.

 

Это—следующая

закладная/»

«Се

 

азъ

 

Нерчинской

 

казачей

 

выборной

 

приказной

 

Ѳилииъ

Яковлевъ

 

сынъ

 

Сввчниковъ

 

занялъ

 

есми

 

у

 

Нерчинского

 

сына

боярского

 

у

 

Гапита

 

Ларіонова

 

сына

 

Плотникова

 

двадцать

 

ру-

блевъ

 

денегъ

 

.московскихъ

 

ходячихъ

 

ирямыхъ

 

безъ

 

приписи.

 

А

въ

 

тЬхъ

 

заемныхъ

 

денгахъ

 

заложилъ

 

и

 

подппсалъ

 

громленого

своего

 

мунгалскіе

 

породы

 

парня,

 

имянемь

 

Дашей,

 

а

 

по

 

кре-

щеніи

 

молитвеное

 

имя

 

ему

 

Мина,

 

до

 

сроку

 

до

 

Явленьева

 

дни

Госиода

 

Бога

 

і

 

Спаса

 

нашего

 

Інсуса

 

Христа

 

пынвшнпго

 

сего

года.

 

А

 

буде

 

я

 

Ѳилипъ

 

денегъ

 

по

 

сей

 

закладной

 

на

 

тотъ

 

срокъ

не

 

заилачю,

 

и

 

после

 

сроку,

 

по

 

сей

 

закладной

 

кабале,

 

ему

 

Ага

питу

 

тѣмъ

 

моимъ

 

парнемъ

 

Минной

 

волно

 

самому

 

вечно

 

владеть,

н

 

на

 

сторону

 

продать

 

и

 

заложить;

 

а

 

мне

 

Ѳплипу

 

и

 

сродни-

камъ

 

моимъ

 

въ

 

того

 

парня

 

не

 

вступатца

 

ни

 

коими

 

дблы.

 

А

отъ

 

ирежнихъ

 

отъ

 

куичихъ

 

и

 

отъ

 

закладныхъ

 

и

 

отъ

 

всякихъ

писмяныхъ

 

крепостей

 

очищать

 

мне

 

занмщику

 

своими

 

денгами

 

,

а

 

очистя

 

отдать

 

по

 

сей

 

закладной

 

ему

 

же

 

Аганиту

 

во

 

владе-

ніе.

 

Въ

 

томъ

 

ему

 

Аганиту

 

на

 

того

 

парня

 

і

 

закладную

 

даль.

На

 

то

 

послухъ

 

Нерчинской

 

десятникъ

 

Казачей

 

Алексей

 

Харп-
тоновъ.

 

Закладную

 

писалъ

 

по

 

Ѳішшову

 

веленью

 

Важенинъ-

Тараско

 

Хайбутовъ

 

сего

 

году

 

декабри

 

15

 

день.»



*~

  

844.

Рабство

 

внесено

 

было

 

за

 

Байкалъ

 

первыми

 

русскими

 

пере-

селенцами,

 

искавшими

 

въ

 

новомъ

 

краю

 

матеріальныхъ

 

выгодъ,

казаками,

 

промышленниками

 

и

 

разными

 

гулящими

 

людьми.

 

Мо-

нахи—миссіонеры,

 

прибывшіе

 

сюда

 

въ

 

1681

 

году,

 

нашли

 

раб-

ство

 

уже

 

въ

 

сильномъ

 

развитии.

 

Вотъ

 

что

 

доносилъ

 

Тоболь-

скому

 

митрополиту

 

Павлу

 

въ

 

Мартѣ

 

1683

 

года

 

основатель

Троицкаго

 

Сетенгинскаго

 

монастыря,

 

первый

 

Забайкальскій
Миссіонеръ

 

Игуменъ

 

Ѳеодосій:

 

«Даурскіе

 

жители

 

живутъ

 

не

по

 

христіански,

 

съ

 

некрещеными

 

(куплеными)

 

иноземками

блудно

 

беззаконетвоиь

 

робятъ

 

прішиваютъ,

 

и

 

приживъ

 

съ

ними

 

тЪхъ

 

иноземокъ

 

продают»,

 

а

 

себе

 

для

 

блуднаго

 

дела

иныхъ

 

некрещеныхъ

 

иноземокъ

 

покупают»

 

(*)»

Принимая

 

въ

 

монастырь

 

подобныхъ

 

кабальныхъ

 

людей,

 

про-

доля«аетъ

 

отецъ

 

Мелетій,

 

не

 

имевшихъ

 

ни

 

личныхъ,

 

пи

 

ма-

теріальныхъ

 

правъ,

 

руссіе

 

миссіонеры

 

давали

 

имъ

 

участки

 

изъ

своей

 

отводной

 

земли,

 

предоставляли

 

имъ

 

все

 

льготы,

 

какими

пользовались

 

вольные

 

пашенные

 

крестьяне

 

и

 

монастырскіе
вкладчики.

 

Имъ

 

производилась

 

денежная

 

и

 

хлебная

 

и

 

скотин-

ная

 

ссуда.

 

Селиться

 

они

 

могли

 

«гдѣ

 

полюбится»,

 

а

 

«пахать

на

 

себя

 

монастырской

 

земли,

 

елико

 

мочъ

 

возметъ».

 

Такимъ

образомъ,

 

монастырь

 

дВлалъ

 

изъ

 

преяшихъ

 

кабальныхъ

 

людей

полезньіхъ

 

для

 

государства

 

крестьянъ,

 

исправлявшихъ

 

вев

 

ка-

зенныя

 

повинности.

Ознакомившись

 

посредствомъ

 

сохранившейся

 

Выписи

 

изъ

нереписныхъ

 

книгъ

 

Иркутской

 

приказной

 

избы,

 

и

 

досгавлен-

ныхъ

 

изъ

 

Селенгинскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

актовъ

 

съ

 

усло-

віями

 

монастырскихъ

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

вкладчиковъ,

перейдемъ

 

къ

 

дальнейшему

 

обозрѣнію

 

монастырей

 

Иркутской

Епархш

 

во

 

дни

 

ея

  

основанія.

(*)

    

Архив.

 

Троицк.

 

Селенг,

 

мои.



813

 

—

ИСТОРИЧЕСКШ

 

СВЪД'БНШ

  

О

 

ИКОНОПИСАНШ

 

ВЪ

СИБИРИ.

(Продолженіе)

Іруды

 

иконопиецевъ,

 

прибывшихъ

 

D'b

 

Сибирь,

 

какъ

 

по

 

рас-

поряжение)

 

Правительства,

 

такъ

 

и

 

добровольно,

 

имѣли

 

добрыя

Для

 

здѣшняго

 

края

 

послѣдствія:

 

въ

 

Сибири

 

въ

 

первой

 

же

 

ио-

ловинѣ

 

1 7

 

стольтія

 

образовалась

 

цѣлая

 

особенная

 

отъ

 

Москов-
ской,

 

Строгоновской,

 

Фряжской

 

и

 

другихъ,

 

школа

 

(иначе

 

по-

шибъ,

 

письмо,

 

стиль)

 

гисопописапіл,

 

извѣстная

 

иодг

 

названі-
емъ

 

Сибирской.

 

«Иконы

 

Сибирскаго

 

письма,

 

говоритъ

 

г.

 

Ра-

винскій,

 

авторъ

 

Исторіи

 

Руескаго

 

икоиописаніл

 

(*),

 

по

 

боль-

шей

 

части'

 

не

 

очень

 

высокой

 

работы;

 

лица

 

въ

 

нихъ

 

и

 

даже

цѣлыя

 

Фигуры

 

отъ

 

толстыхъ

 

слоевъ

 

красокъ,

 

наложенныхъ

одна

 

на

 

другую,

 

а

 

такясе

 

и

 

отъ

 

особеннаго

 

способа

 

выгла-

живать

 

левкасъ

 

(**) ,

 

на

 

свѣтъ

 

выступаютъ

 

впередъ

 

въ

 

вид

 

в

 

по-

лурельФовъ.» —

 

Въ

 

существѣ

 

дѣла

 

это,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

такъ;

но

 

для

 

большинства

 

молящихся,

 

которое

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

сос-

тоитъ

 

изъ

 

людей

 

иростыхъ,

 

не

 

получившихъ

 

утонченнаго

 

обра-

зовапія

 

и

 

со

 

вкусомъ

 

живописи

 

не

 

развитымъ,

 

иконы

 

съ

 

ли-

цами

 

н

 

целыми

 

Фигурами,

 

какъ

 

бы

 

выступающими

 

впередъ —

въ

 

видѣ

 

иолурельФовъ

 

весьма

 

полезны:

 

сильно

 

поражая

 

взоры

иростыхъ

 

людей,

 

онѣ

 

этимъ

 

самымъ

 

могутъ

 

благодѣтелыю

 

дѣй-

ствовать

 

на

 

ихъ

 

души

 

и

 

сердца,

 

могутъ

 

возвышать

 

и

 

усили-

вать

 

ихъ

 

благочестивыя

 

чувствованія.

 

При

 

томъ,

 

не

 

безъ

 

при-

чины

 

же

 

знатоки

 

И

 

любители

 

живописи

 

И

 

икопнаго

 

письма

 

въ

своихъ

 

знаменитыхъ

 

и

 

многостоющихъ

 

собраніяхъ,

 

на

 

ряду

 

съ

(*)

 

Вт.

 

запискахъ

 

Архео.і.

 

Общ.

 

т.

 

VIII 1856

 

года

 

стр.

 

27

 

и

 

ел. —Авт.
(**)

 

Jeexacs

 

составлялся

 

нзъ

 

алебастра,

 

разведешіаго

 

въ

 

жндкомъ

к.іею;

 

послѣ

 

засушки

 

на

 

холстинѣ

 

(которая

 

наклеивалась

 

на

 

доску,

 

при-

готовленную

 

для

 

иконы),

 

онъ

 

подскабливался

 

ножеыъ

 

и

 

выглаживался

хвощемь

 

(особая

 

трава).

 

Примѣч.

 

H.

 

А;

 

Абрамова.

 

(См.

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

1858

 

г-

 

№

 

49

 

стр.

 

704.).— Авт.



—

 

81g

 

—

иконами

    

высокаго

   

достоинства

 

школъ

 

Московской,

    

Строго-

новской

 

и

 

другихъ,

 

имѣютъ

 

иконы

 

и

 

школы

 

Сибирской.

  

(*)

Но

 

какъ

 

бы'

 

то-ин

 

было

 

только

 

искутство

 

иконописанія

 

въ

Сибири

 

утвердилось.

 

.

 

.

 

Иконописцы

 

Сибирскаго

 

и

 

обыкновен-

наго

 

письма

 

были

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстакъ

 

Сибири

 

(**);

 

но

 

преи-

мущественно

 

они

 

сосредоточились

 

въ

 

Тобольска,

 

при

 

архіерей-

скомъ

 

домѣ. — И

 

дъйствительно

 

Тоб.

 

архіерейскій

 

домъ

 

сла-

вился

 

въ

 

Сибири

 

живописцами

 

и

 

рѣзчиками

 

почти

 

во

 

все

 

17

и

 

до

 

шестидесятыхъ

 

или

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

восемнадцатого

столѣіія

 

(***).

 

Молодые

 

и

 

болъе

 

способные

 

люди

 

изѣ

 

архіерей-

скихъ

 

вотчинъ

 

вытребовались

 

въ

 

Тобольскъ,

 

жили

 

по

 

несколь-

ку

 

лѣтъ

 

при

 

архіер.

 

домѣ

 

и

 

практически—съ

 

образцовъ

 

и

 

по

указанію

 

лучшнхъ

    

изъ

 

ирежнихъ

 

крѣпостныхъ

 

же

 

архіерей-

(*)

 

Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

собраріи

 

иконъ

 

и

 

картинъ

 

Гр.

 

Строгонова

 

есть

тройные

 

Сибирскаго

 

письма

 

складни

 

съ

 

праздниками

 

Богоявленія

Господня,

 

Благовѣщанія,

 

Успепіл

 

и

 

Знаменія

 

Вож.

 

Матери

 

и

 

съ

 

избран-

ными

 

святцами;

 

»ъ

 

Москвѣ

 

же

 

и

 

также

 

складни,

 

но

 

съ

 

шестью

 

и

другими

 

праздниками,

 

находятся

 

еще

 

въ

 

собраніи

 

г.

 

Кузьмина.

 

Изъ

надписи

 

на

 

задней

 

стороиѣ

 

складней

 

видно,

 

что

 

они

 

писаны

 

7108

(1600)

 

года

 

es

 

Туруосапскѣ

 

(Зап.

 

Археол.

 

Общ.

 

Т.

 

VIII

 

стр.

 

27.

 

и

 

ел).

Но

 

въ

 

этой

 

надписи

 

есть,

 

какъ

 

кажется,

 

ошибка

 

или

 

въ

 

годѣ

 

напнеа-

нія

 

иконы:

 

потому

 

что

 

Туруханскъ

 

былъ

 

построенъ

 

гораздпо

 

позднѣе

1600

 

г;

 

или

 

въ

 

названіи

 

мѣста,

 

гдѣ

 

она

 

была

 

написана!

 

потому

 

что

 

въ

1600

 

г.

 

на

 

дальпемъ

 

сѣверѣ

 

Сибири,

 

на

 

р.

 

Тазѣ,

 

вмѣсто

 

Туруханека

былъ

 

городъ

 

Мангазея.

(**)

 

Они

 

проникли

 

и

 

въ

 

Камчатку.

 

По

 

обѣту

 

Лейтенанта

 

Овцына,

спасШагося

 

въ

 

І742

 

году

 

ев

 

mjemoea

 

острова,

 

на

 

которомъ

 

погНбъ

Берннгь,

 

иконы

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

находлщіяся

 

понынѣ

 

въ

 

Камчатскомъ

Петропавловскомъ

 

Соборѣ,

 

Нисаны

 

въ

 

Петропавловской

 

Гавайи

 

вызван-

пымъ

 

изъ

 

Большерѣцка

 

Иконописцемъ

 

МихаГыомъ

 

Неводчиковымъ.

 

Опис.

КШіч.

 

церкв.—Редакторъ.

(***)

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1859

 

г.

 

№

 

22-

 

стр.

  

290.—Авт.



—

 

817

  

a*

скихъ

 

мастеровъ

 

(*)

 

учились

 

иконному

 

письму

 

и

 

рѣзьбѣ

 

изъ

дерева,

 

чрезъ

 

что

 

сами

 

дѣлались

 

мастерами,

 

обзаводились

 

се-

мействами,

 

строили

 

или

 

иріобрѣтали

 

въ

 

городѣ

 

домики

 

и

 

цѣлый

вѣкъ

 

писали

 

иконы,

 

и

 

принимая

 

заказы

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ,

и

 

исполняя

 

поручешя-

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

подряжаясь

 

писать

иеоностасы

 

для

 

городскихъ

 

монастырскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей

Тоб,

 

енархіи,

 

простиравшейся

 

съ

 

учрежденія

 

ея

 

т.

 

е.

 

съ

 

1620

и

 

но

 

1727

 

годъ

 

чрезъ

 

цѣлую

 

Сибирь

 

отъ

 

Урала

 

и

 

до

 

Камчат-

ки,

 

а

 

съ

 

1727

 

и

 

по

 

1799

 

годъ

 

отъ

 

Урала

 

идо

 

нынѣшней

Иркутской

 

губерніи,

 

а

 

съ

 

сего

 

времени

 

(съ

 

1799

 

г.)

 

и

 

но

1834

 

г;

 

когда

 

была

 

открыта

 

особая

 

е.пархія

 

въ

 

Томскѣ,

 

об-

нимавшей

 

три

 

нынѣшнія

 

губерніи— Тобольскую,

 

Томскую

 

и

Енисейскую.

 

Но

 

въ

 

1764

 

году,

 

съ

 

отобраніемь

 

въ

 

казну

 

вотчинъ

отъ

 

всѣхъ

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

монастырей,

 

и

 

Тоб.

 

архі-

ерейскій

 

домъ

 

лишился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

мастеровыми

 

вся-

каго

 

рода

 

(которыхъ

 

у

 

него

 

было

 

всегда

 

въ

 

избыткѣ)

 

и

 

да-

роВыхъ

 

нконописцевъ.

 

Изъ

 

бывшнхъ

 

его

 

икопописцевъ,

 

а

 

рав-

но

 

и

 

рѣзчиковъ,

 

одни

 

возвратились

 

въ

 

мѣста

 

прелшяго

 

своего

яштельства

 

и

 

тамъ

 

забыли

 

свое

 

мастерство,

 

занявшись

 

сель-

скими

 

работами;

 

a

 

другіе.

 

оставшись

 

въ

 

Тобольскѣ,

 

припи-

сались

 

въ

 

мѣщанство

 

и

 

но

 

преяяіему

 

занимались

 

иконописью

 

и

рѣзьбою,

 

передавая;

 

для

 

снисканія

 

прогіитанія,

 

свое

 

мастер-

ство

 

или

 

своему

 

потомству,

 

или

 

желающпмъ

 

изъ

 

иостороа-

нихъ.

 

Вотъ

 

объясненіе

 

того

 

явлепія,

 

того

 

Факта,

 

что

 

въ

 

То-

больска

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

мѣщанскихъ

 

семействъ

 

напр.

 

Че-

ботныхъ,

 

Грязева

 

и

 

пр.

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохранялось

 

и

 

сохра-

няется

 

по

 

преданію

 

искуство

 

нкоіюписанія

 

или

 

рѣзьбы

 

(**).

(*)

 

.Іучшіе

 

мастера,

 

въ

 

числѣ

 

дьухъ,

 

служившіе

 

при

 

архіер.

 

домѣ

въ

 

качествѣ

 

учителей

 

пконоінісанія,

 

получали

 

отъ

 

Тоб.

 

Архіерея

 

а

жалованье.

 

(Изъ

 

дѣлъ

 

стараго

 

конснсторск.

 

архива).— Авт.

'(**)

 

Йзъ

 

наиболее

 

извѣстиыхъ

 

иконъ

 

въ

 

Сибири

 

писаны

 

въ

 

ТоболЬс
кѣ

 

сл-Іідующія:

 

1)

 

Абалацкая

 

Знаменія

 

иконы

 

Б.

 

Материи

 

копіпсънея
2)

 

Семипалатинская,

 

3)

 

Боровская,

 

что

 

близь

 

Щшшл,

 

4

 

п

 

5)

 

двѣ

 

Ир-



—

 

818

 

—

Йо

 

примѣру

 

архіер.

 

дома

 

и

 

монастыри

 

Тоб.

 

епархіи,

 

покр.

мѣрѣ

 

нѣкоторые,

 

въ

 

прелшее

   

время

 

пмѣли

 

своихъ

 

икопопис-

цевъ

 

или

 

изъ

 

своихъ

 

вотчинныхъ

 

крестьянъ

   

и

 

монастырскихъ

слу'жекъ,

 

или

 

изъ

 

своихъ

 

нослушниковъ

 

и

 

монашествующихъ.

И

 

вотъ

 

на

 

это

 

доказательства:

 

въ

 

1675

 

году

 

у

 

болѣвшей

 

дол-

го

 

жены

 

Тоб.

 

воеводы

 

Петра

    

Мих.

 

Салтыкова,

  

послѣ

  

молеб-

ствія

 

предъ

 

Абалацкою

 

иконою

   

Б.

 

Матери,

 

возродилось

 

силь-

ное

  

желаніе

 

написать

 

для

 

дома

 

копію

   

съ

 

нея,

 

во

 

всемъ

 

и

 

со-

вершенно

 

сходную

 

съ

 

нею;

 

воевода,

 

уступая

 

желанію

 

больной

и

 

съ

 

благословенія

   

тогдашняго

 

Митрополита

    

Корнилія,

 

и

 

за-

казалъ

 

написать

 

таковую

  

(лучшему

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Тобольска)
окгівописцу

 

Зпаменскаю

 

монастыря

 

Мирону

 

Кирилову.

 

Чрезъ

Т|

 

и

 

съ

 

половиною

 

недвли

 

икона

 

была

 

готова

 

и,

 

когда

 

по

 

освя-

щенш

 

была

 

принесена

 

съ

 

процессіей

   

изъ

 

монастыря

 

въ

 

вое-

водски

 

домъ

 

и

   

когда

 

тамъ

  

начали

 

предъ

 

нею

 

совершать

 

Вла-

дычицѣ

    

молебное

 

пѣніе,

 

больная

   

получила

 

совершенное

    

ис-

цѣленіе

 

(*). —Въ

 

церкви

 

села

 

Йсетскаго

 

(Ялуторовска™

    

окр.)

надъ

 

царскими

   

вратами

    

есть

 

икона

 

Живоначалыіыя

 

Троицы.

Надпись

    

на

 

ней

 

показываетъ,

    

что

 

она

 

была

   

прилоя;ена

   

въ

церковь

 

еще

 

въ

 

1668

   

году

 

слуяшлымъ

   

Бвлошетскаго

 

острога

Козмой

 

Ив.

 

Зеленинымъ,

 

но

 

что

 

въ

 

послѣдствіи,

 

за

 

ветхостію,

была

 

поновлена

 

въ

  

Рафаиловсісои

 

обители

 

(**J

   

(находившейся

не

 

вдалекѣ

   

отъ

 

Йсетскаго

 

села

    

и

  

также,

 

какъ

 

и

 

оно,

 

па

 

р.

Исети,

 

но

 

въ

 

тридцатыхъ

 

годахъ

 

настоящего

 

столітія,

 

по

 

неи-

мѣнію

 

монашествующихъ,

   

закрытой.)

При

 

архіер.

 

домѣ

 

всегда

 

было

 

много

 

ставленниковъ

 

для

  

по.

кутскія

 

6)

 

Курганская,

 

также

 

7)

 

Успеиія

 

Б.

 

Матери,

 

что

 

въ

 

Далма-

товскомъ

 

мопастырѣ

 

и

 

8)

 

Одигитріи,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

Богородскомъ

 

близь

Томска .

(*)

 

См.

 

въ

 

(рукописи.)

 

Книгѣ

 

чудесв

 

отв

 

Абалацкои

 

иконы

 

В.

 

Мате-

ри

 

чудо

 

120

 

л.

 

148—153. —Авт.

(**)

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1859

 

г.

 

№

 

11

 

стр.

 

115.— II

 

въ

 

недавнее

 

время

причетникъ

 

РаФаиловскіц

 

отлично

 

рѣзалъ

 

на

 

деревѣ

 

кресты

 

и

 

иконы.
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священія

 

на

 

священныя

 

должности

 

и

 

другихъ

 

Преимуществен-

но

 

молодыхъ

    

людей

 

духовнаго

   

званія

 

для

    

обученія

    

чтенію,

нотному

 

пѣнію

 

и

 

вообще

 

отправленію

 

богослуженія;

  

при

 

немъ

же

    

со

 

временъ

 

Митрополита

    

Филоѳея

 

(съ

 

1703

 

года)

    

была

школа

    

для

 

обученія

   

священно-и

   

церковнослужительскихъ

   

и

новокрещенпыхъ

 

дѣтей,

 

въ

 

послѣдствіи

 

(въ

 

1744

 

г.)

 

преобра-

зованная

 

въ

 

Семинарію;

 

а

 

въ

 

мопастырпхъ

 

всегда

 

бывало

    

не

мало,

 

кромѣ

 

монашествующихъ,

 

молодыхъ

 

послушниковъ,

 

вы-

ходившихъ

 

въ

 

нослѣдствіи

 

времени

   

на

 

приходы,

 

и

 

учениковъ

существовавшихъ

   

въ

 

нѣкоторыхъ

    

изъ

 

нихъ

 

(напр.

   

въ

 

Тоб.

Знаменскомъ,

 

РаФаиловскомъ

   

и

 

Томскомъ

 

Алексѣевскомъ)

 

ду-

ховныхъ

 

училищь.

   

Эти

 

ученики

 

училищъ

    

и

 

Семинаріи,

 

pa*

зумѣется,

    

тѣ

 

изъ

   

нихъ,

 

которые

 

сами

 

въ

 

себѣ

   

чувствовали

наклонность

    

къ

 

живописи,

 

а

 

равно

    

и

 

упомянутые

   

молодые

ставленники,

  

готовившіеся

   

къ

 

посвлщенію,

 

заходя

 

въ

 

мастер-

скія

 

архіерейскихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

нконописцевъ,

 

или

 

далее,

быть

 

мол!етъ,

   

иные

 

квартируя

   

въ

 

домахъ

 

этихъ

 

небогатыхъ

людей,

 

присматривались

 

къ

 

ихъ

 

мастерству,

 

сами

 

въ

 

свободное

отъ

 

ученія

 

или

 

отъ

 

службы

 

церковной

 

время,

 

принимались

 

за

краски

 

и

 

кисти

    

и,

 

при

 

собственномъ

 

усердіи,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

учителей —мастеровъ

 

мало- по

    

малу

 

выучивались

 

ма-

стерству,

 

да

 

продолжали

    

заниматься

 

имъ

 

и

 

тогда,

 

когда

 

на-

ходились

 

ул«е

 

на

 

мѣстахъ

 

въ

 

городахъ

   

и

 

селахъ,

    

надъ

 

нимъ

коротали

 

свободное

 

отъ

 

слуяебы

 

и

 

слѣд.

 

скучное

 

время,

  

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

чрезъ

 

него

 

же

 

нріобрѣтали

 

подспорье

 

своему

 

нерос-

кошному

 

содержанио,

 

получаемому

 

ими

 

отъ

 

приходовъ

    

и

 

мо-

настырей. —Изъ

 

лицъ

 

духовныхъ,

   

занимавшихся

   

въ

 

старину

иконоиисаніемъ,

 

исторія

 

сохранила

 

для

 

насъ,

 

кромѣ

 

протодья-

кона

 

Матѳея,

 

имена

 

пятерыхъ:

 

священника

 

одной

 

изъ

 

церквей

г.

 

Тобольска

 

Васильл,

 

Послушника

 

Тоб.

 

архіер.

 

дома

   

Лукья-

на

 

Филииова,

   

Іеромонаха

   

архіерейской

   

жѳ

 

домовой

    

церкви

Іоанна,

 

священника

 

села

 

Шкотскаго

 

(Курганскаго

 

уѣзда)

 

Чеме-

сова

   

и

 

нротоіерея

 

Градо- Омской

   

Ильинской

 

церкви

   

Андрея



—
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Вас.

 

Комарова.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

между

 

прочимъ

 

написалъ,

по

 

просьбѣ

 

жителей

 

села

 

Богородскаго,

 

что

 

на

 

р.

 

Оби,

 

въ

 

60

верстахъ

 

отъ

 

Томска,

 

икону

 

Б.

 

Матери

 

Одигитріи,

 

которая

 

въ

послѣдствіи

 

прославилась

 

тамъ

 

чудотвореніями

 

и

 

которая

 

въ

Томске

 

и

 

вообще

 

въ

 

Томскомъ

 

краѣ

 

особенно

 

чтится.

 

Второй,

бывъ

 

въ

 

1687

 

г.

 

застигнуть — на

 

пути

 

изъ

 

Тобольска

 

въ

 

Ту-

руханскій

 

монастырь

 

на

 

поклоненіе

 

мощамъ

 

почивающаго

 

и

мЪстно

 

чтимаго

 

тамъ

 

невиннаго

 

страдальца

 

Василія

 

Мангазей-

скаго

 

(*), — страшною

 

бурею

 

съ

 

дождемъ

 

и

 

сильньшъ

 

послѣ

того

 

холодомъ,

 

при

 

томъ

 

въ

 

совершенно

 

пустомъ

 

мѣстѣ,

 

мо-

лился

 

мысленно

 

тому

 

страдальцу

 

объ

 

избавленіи

 

его

 

отъ

 

смер

 

•

ти

 

и

 

при

 

этомъ

 

далъ

 

обѣщаніе,

 

въ

 

случаѣ

 

избавленія,

 

напи-

сать

 

его

 

изобрал!еніе,

 

что,

 

по

 

полученіи

 

избавленія,

 

дѣйстви-

тельно

 

и

 

исполни лъ:

 

распросилъ

 

въ

 

бытность

 

въ

 

Туруханскѣ

 

о

иаружномъ

 

видѣ

 

чтимаго

 

тамъ

 

страдальца,

 

написалъ

 

первый

 

и

въ

 

первый

 

разъ

 

его

 

изображеніе

 

(**).

 

Третій

 

т.

 

е.

 

Іеромонахъ

Іоаннъ

 

въ

 

концѣ

 

17

 

столѣтія

 

(около

 

1695

 

года)

 

написалъ

 

ико-

ны

 

и

 

хорошаго

 

достоинства

 

для

 

Верхотурскаго

 

только

 

что

 

въ

то

 

время

 

построенпаго

 

камеинаго

 

собора

 

(***).

 

Четвертый

 

(свящ.

Чемесовъ) —несчастный-— нослѣ

 

иашісанія

 

многихъ

 

иконъ

 

для

церквей

 

и

 

домовъ,

 

въ

 

1774

 

году

 

написалъ

 

знамя

 

съ

 

изобра-

женіемъ

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

Спасителя,

 

а

 

на

 

другой

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

для

 

толпы

 

сподвилшиковъ

 

Пугачева,

 

дѣйствовавшей

 

подъ

начальствомъ

 

атамана

 

Новгородова

 

на

 

Востокѣ

 

отъ

 

Урала,

 

въ

уѣздахъ

 

Челябинскомъ,

 

Шадринскомъ,

 

Курганскомъ

 

идругихъ,

написалъ

 

внрочемъ

 

только

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

Пугачевцы,

 

что-

бы

 

запугать

 

его,

 

чтобы

 

показать,

 

какія

 

страшныя

 

послѣдствія

для

 

него

 

и

 

его

 

семейства

 

повлечетъ

 

за

 

собой

   

его

 

отказъ,

 

по-

(*)

   

Житія

 

Святыхъ

 

Русскихъ,

 

мѣс.

   

Авг.

   

и

   

въ

 

Ист.

 

Іер.

   

Р.

 

Ц.

Троиц.

 

Турух.

 

мои.—Авт.

(**)

 

Записки

 

объ

 

Енисейской

 

губерніи

 

Пестова. —Авт.

{***)

 

Вѣстн,

 

Геогр.

 

Общ.

 

1854

 

г.

 

№

 

і

 

отд.

 

2.
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—.

ставили

 

передъ

 

нимъ

 

висѣлицу

 

и

 

повѣсили

 

казака,

 

лишь

 

перед*

тѣмъ

 

захваченнаго

 

ими

 

изъ

 

воинской

 

команды

 

вѣрной

 

Прави-

тельству

 

(*).

 

Чтожъ

 

касается

 

до

 

протоіерея

 

Андрея

 

Комаро-

ва,

 

умершаго

 

около

 

1840

 

года,

 

то

 

отъ

 

этаго

 

достопочтеннаго

старца

 

много

 

остается

 

иконъ,

 

есть

 

даже

 

цѣлые

 

или

 

почти

 

цѣ-

лые

 

иконостасы

 

въ

 

ГрадоПетропавловскомъ

 

соборѣ,

 

также

 

въ

церквахъ

 

Омской

 

Ильинской,

 

бывшей

 

крѣпостной

 

Пещанской

 

и

разныхъ

 

сельскихъ.

Иконописанію,

 

утверждавшемуся

 

въ

 

Сибири,

 

въ

 

первой

 

по-

ловине

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

явилась

 

помощь,

 

откуда,

 

по

 

ви-

димому

 

нельзя

 

было

 

и

 

ожидать:

 

Демидовы,

 

получивши

 

отъ

Петра

 

I,

 

на

 

Уралѣ

 

богатая

 

желѣзной

 

рудой

 

дачи

 

и

 

построив-

ши

 

несколько

 

я5елѣзодѣлательиыхъ

 

заводовъ,

 

на

 

одномъ

 

изъ

нихъ

 

и

 

именно

 

на

 

Нилшетагильскомъ,

 

для

 

возвышенія

 

достоин-

ства

 

и

 

ценности

 

своихъ

 

издѣлій,

 

завели

 

школу

 

живописи,

 

вы-

писали

 

для

 

нея

 

изъ

 

заграницы

 

искусныхъ

 

ншвописцевъ,

 

изъ

приписанныхъ

 

къ

 

заводамъ

 

вотчинъ

 

набрали

 

мальчиковъ,

 

прі-

обрѣли

 

для

 

нея

 

довольно

 

богатое

 

собраніе

 

эстамповъ,

 

картинъ

и

 

иконъ

 

и

 

снабдили

 

ее

 

въ

 

изобиліи

 

и

 

другими

 

нужными

 

по-

собіями;

 

выучившіеся

 

мастера

 

расписывали

 

у

 

нихъ

 

я;елѣзные

столы,

 

подносы,

 

шкатулки

 

и

 

пр.

 

и

 

за

 

то

 

получали

 

хорошее

жалованье;

 

или

 

дѣлалось

 

и

 

такъ:

 

мастера

 

покупали

 

съ

 

завода

по

 

сходнымъ

 

цѣнамъ

 

желѣзныя

 

издѣлія,

 

расписывали

 

ихъ

 

на

свой

 

счетъ

 

и

 

продавали

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Сосѣдніе

 

съ

 

Нижнв-

тагильскимъ

 

заводомъ,

 

притомъ

 

издавна

 

склоны

 

лі.

 

къ

 

разнымъ

мастерствамъ

 

жители

 

Туринска,

 

понимая,

 

какія

 

выгоды

 

можно

извлечь

 

изъ

 

вновь

 

явившегося

 

мастерства,

 

сами

 

стали

 

отправ-

ляться

 

и

 

дѣтей

 

своихъ

 

отправлять

 

въ

 

заводскую

 

школу,

 

и

 

ког-

да

 

выучивались

 

и

 

послѣ

 

устарввали

 

одни,

 

на

 

ихъ

 

мѣсто

 

въ

Нижнетагильскъ,

    

какъ

 

бы

 

въ

 

какую

 

нибудь

    

академію

    

худо-

(*)

  

См.

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

Моск.

 

Общ.

 

ист.

 

и

 

древ.

   

Рос.

    

1859

 

г.

   

мою

статью;

 

Матер,

 

для

 

цеторіи

 

Путч,

 

бунта. —Авт.
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жеетвъ

 

или

 

въ

 

Италію,

 

отправлялись

 

другіе

 

и

 

это

 

продолжа-

лось

 

до

 

начала

 

настоящаго

 

столѣтія,

 

доколѣ

 

Демидовы,

 

уви-

дѣвши,

 

что

 

живопись

 

въ

 

Тагилѣ

 

и

 

сосѣднихъ

 

мѣстахъ

 

приви-

лась,

 

не

 

закрыли

 

школы.

 

Туринцы,

 

обучавшіеся

 

лшвописи,

 

по

возвращеніи

 

домой,

 

почти

 

обыкновенно

 

заводили

 

или

 

у

 

себя

мастерскія,

 

въ

 

нихъ

 

писали

 

иконы,

 

покупали

 

въ

 

Нижнетагиль-

скѣ

 

листовое

 

л;елѣзо,

 

поручали

 

другииъ

 

дѣлать

 

изъ

 

него

 

же-

лѣзные

 

столы,

 

подносы,

 

шкатулки

 

и

 

пр

 

,

 

все

 

это

 

расписывали

разрисовывали

 

и

 

съ

 

хорошею

 

выгодою

 

для

 

себя

 

сбывали

 

на

 

торя;-

кахъ

 

и

 

ярмаркахъ

 

Тобольской

 

и

 

Пермской

 

губерній,

 

а

 

осо-

бенно

 

въ

 

Иркутска

 

(*).

 

Но

 

этого

 

мало:

 

туринскіе

 

живописцы,

вмѣстѣ

 

съ

 

появившимися

 

въ

 

ихъ

 

городв

 

рѣзчиками,

 

стали

додряя?аться

 

устроять

 

и

 

писать

 

цѣлые

 

иконостасы

 

для

 

церк-

вей

 

западной

 

Сибири

 

и

 

ближайшихъ

 

къ

 

Туринску

 

уѣздовъ

губерніи

 

Пермской

 

и

 

въ

 

теченіи

 

прошедшаго

 

и

 

въ

 

настоящее

столѣтіе

 

устроили

 

и

 

написали

 

ихъ

 

много

   

и

 

много

 

и—надобно

(*)

 

Покойный

 

Петрь

 

Андр.

 

Словцовъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

сочи-

неній

 

(Ист.

 

Об.

 

Сиб.

 

кн.

 

2

 

стр.

 

73)

 

о

 

пропсхожденіи

 

иконописанія

 

и

рѣзьбы

 

на

 

липѣ

 

въ

 

Туринскѣ

 

говорилъ

 

иначе;

 

по

 

его

 

догадкѣ

 

начало

искуствамъ

 

икононисанія

 

и

 

ръзьбы

 

въ

 

Туринскѣ

 

положили

 

или

 

угли

чане,

 

изъ

 

Пельши

 

отчасти

 

туда

 

переселенные,

 

или

 

кіявляне,

 

писав-

шіе

 

въ

 

началѣ

 

18

 

столѣтія,

 

по

 

порученію

 

митр.

 

Филоѳся,

 

иконы

 

для

церквей

 

Тюменскаго

 

монастыря

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

бравшіе

 

въ

 

помощь

себѣ

 

Туринцевъ;

 

но,

 

по

 

самымъ

 

точнымъ

 

справкамъ,

 

это

 

оказалось

не

 

вѣрнымъ;

 

да

 

и

 

характеръ

 

живописи

 

туринцевъ

 

совсѣмъ

 

иной,

 

чѣмъ

кіевлянъ

 

или

 

угличанъ;

 

письмо

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

старинное,

 

грече-

ское,

 

a

 

тѣхъ— первыхъ

 

новѣйшее,

 

болѣе

 

итальянское.

 

Справки

 

о

 

про-

исхождевіи

 

въ

 

Туринскъ-

 

икониаго

 

письма

 

наводилъ

 

учитель

 

рисова-

нія

 

Омскаго

 

училища

 

г.

 

Панаевъ,

 

который

 

самъ

 

искусный

 

живопи-

сецъ,

 

притомъ

 

родился

 

и

 

долго

 

жилъ

 

въ

 

Туринскѣ,

 

и

 

главное—нѣ-

сколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

образованнымъ

 

Ив.

 

Ив.

 

Пущи-

нымъ

 

нарочито

 

занимался

 

собраніемъ

 

свѣдѣнін

 

объ

 

этомъ

 

предмет*

на

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

недавнее

 

время

 

былъ

 

въ

 

Нижнетагильскт,

 

и

 

тамъ

 

ви-

дѣдъ

 

остатки

 

вышеупомянутой

 

школы

 

рисованія.
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отдать

 

имъ

 

честь— написали

 

гораздо

 

лучще

 

Суздальцевъ

 

и

 

дру-

гихъ,

 

волей

 

и

 

неволей

 

пріѣзжавшихъ

 

и

 

приходившихъ

 

въ

 

Си-

бирь,

 

мастеровъ

 

этого

 

рода.

 

Впрочемъ

 

въ

 

настоящее

 

время

число

 

мастерскихъ

 

въ

 

Туринскѣ

 

почти

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

уменьшается,

 

потому

 

что

 

иконы

 

пишутся,

 

равно

 

какъ

 

и

 

шка-

тулки

 

и

 

другія

 

желѣзныя

 

вещи

 

расписываются

 

туринскими

 

ма-

стерами

 

тщательно,

 

а

 

не

 

какъ-нибудь;

 

отъ

 

того

 

онѣ

 

довольно

цѣнны

 

и

 

па

 

Ирбитской

 

ярмаркѣ,

 

при

 

соперничіствѣ

 

во

 

мно-

жества

 

привозимыхъ

 

туда

 

подобныхъ

 

же

 

вещей,

 

но

 

низкаго

достоинства

 

и

 

дешевыхъ,

 

такъ

 

называемаго

 

московскаго

 

издѣ-

лія,

 

не

 

имѣютъ

 

хорошаго

 

сбыта

 

(*).

(Продолженіе

 

будетъ).

іБИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ

 

ИЗВѢСТІЕ.

Вышла

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

 

книга:

 

«Възагщиту

 

русского

православного

 

духовенства

 

отъсовремешшхъ

 

обвиненг'й

 

и

 

паре-

каніиъ.

 

Соч.

 

экстраорд.

 

проФесс.

 

С

 

Петербургской

 

Дух.

 

Ака-

деміи

 

Андрея, Лредтеченскаго.

 

1863

 

г.

 

цьна

 

1

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкою.

Требованія

 

на

 

означенную

 

книгу

 

можно

 

адресовать

 

въ

 

кан-

целярію

 

С.

 

Петербургской

 

Дух.

 

Академіи.

 

Здѣсь

 

же

 

можно

получить

 

книгу

 

того

 

же

 

автора:

 

«О

 

необходимости

 

евпщен-

сгпва

 

противъ

 

безпоповцевьу> .

 

Цьна

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Книга,

 

изданная

 

Г.

 

Экстраординарнымъ

 

Профессором*

 

С.

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

А.

 

Предтеченскимъ

 

въ

 

отра-

женіе

 

«невѣжественныхъ,

 

а

 

иногда

 

возмутительно

 

злобныхъ

нанэденій

 

на

 

отечественное

 

Духовенство»

 

посвящена

 

Русскому

православному

 

Духовенству .

 

Прочитавъ

 

это

 

твореніе,

 

излив-

шееся

 

изъ

 

любви

 

къ

 

духовному

 

сословію,

 

а

 

главнымъ

 

обра-

зомъ—къ

 

правдѣ,

 

мы

   

совѣтовали

 

бы

 

духовенству

 

(Иркутск

С)

 

Тоб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1859

 

г.

 

Щ

 

22

 

стр.

 

290

 

и

 

1858

 

г,

 

№

 

18-й
стр.

 

352.
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Епархіи)

 

и

 

во

 

глубинѣ

 

Сибири

 

не

 

укрывшемуся

 

отъ

 

непріяз-

ненныхъ

 

нападеній,

 

пріобрѣсти

 

въ

 

возмолшо

 

большемъ

 

коли-

чествѣ

 

экземпляры

 

сего

 

творенія,

 

дабы

 

изъ

 

него

 

ознакомиться

съ

 

причинами

 

возникшей

 

и

 

возрастающей

 

непріязни

 

къ

 

ду-

ховенству,

 

и

 

имѣть

 

подъ

 

рукою

 

готовое

 

оружіе

 

для

 

отрал!еиія

неосновательныхъ

 

навѣтовъ

Редакторп.

ОБЪЯВЛЕШЕ
О

 

ПРОДОІЖЕНІИ

 

ИЗДШЯ

 

ЖУРНАЛА

«РУКОВОДСТВО

   

Д1Я

   

ШЬСКШ

   

МаСТЫРЕЙ»
въ

 

1864

 

году.

Журиалъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

издавае-

мый,

 

по

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

при

 

Кіевской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи,

 

продоляштся

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1864

 

году,

И

 

"начпетъ

 

съ

 

1-го

 

генваря

 

пятый

 

свой

 

годъ.

■

 

Избравъ

 

однажды

 

особенную

 

цель — способствовать

 

сельскимъ

пастьірямъ

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

служеніи

 

строителей

 

тайнъ

 

Бо-

жіихъ

 

и

 

въ

 

многотрудной

 

обязанности

 

учителей

 

народныхъ,

 

а

также

 

быть

 

органомъ

 

ихъ

 

деятельности,

 

ихъ

 

яселаній

 

и

 

по-

требностей,

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

будетъ

имѣть

 

въ

 

виду

 

эту

 

цѣль

 

неизмѣнио;

 

потому

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

году

 

оно

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программе

 

и

 

въ

 

томъ

же

 

направлепіи,

 

какихъ

 

держалось

 

до

 

сихъ

  

поръ.

Статьи

 

постороннихъ

 

сотрудниковъ,

 

соотвѣтствующія

 

цѣли

и

 

характеру

 

изданія,

 

будутъ

 

помѣщены

 

съ

 

благодарностію

 

и

вознаграл^деніемъ.

 

Къ

 

участію

 

въ

 

изданіи

 

приглашаются

 

все,

кому

 

дорого

 

благо

 

церкви

 

и

 

народа

 

русскаго,

 

кому

 

знакомы

бытъ

 

и

 

нужды

 

сельскаго

 

духовенства

 

и

 

духовно

 

нравственный

потребности

 

простаго

 

народа.

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

выходитъ

 

еженедѣль-

но

 

отдѣльнымп

 

нумерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

одного

 

до

 

двухъ

 

съ

 

половиною

 

печатныхъ

 

лпстовъ.

 

Подписная

цѣна

 

па

 

мѣстѣ

 

4

 

руб.,

 

съ

 

доставкою'

 

на

 

домъ

   

и

 

пересылкою
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во

 

всѣ

 

мѣста

 

внутри

 

Россіи.

 

5

 

руб.

 

сер.

 

Плата

 

за

 

журналъ

по

 

оффиціальнымъ

 

требованіямъ,

 

какъ

 

то:

 

отъ

 

консисторій,

 

ду-

ховныхъ

 

правленій

 

и

 

благочинныхъ

 

можетъ

 

быть

 

по

 

примѣру

прежнихъ

 

годовъ,

 

рассрочена

 

до

 

сентября

 

1864

 

года.

Въ

 

Редакціи

 

находятся

 

также

 

экземпляры

   

«Руководства

   

для

сельскихъ

 

пастырей»

 

за

 

I860,

   

1861

  

и

 

1863

 

годы.

   

Желающе
могутъ

 

получать

 

оные

 

въ

 

бумажномъ

    

иереилетѣ,

  

по

 

обыкно-

венной

 

цѣнѣ

 

съ

 

пересылкою

  

5

 

р.

 

сер.

 

Подписчикамъ

 

рекомеН-

дуемъ

 

обращаться

    

съ

 

своими

 

требованіями

   

преимущественно

въ

 

Редакцію

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

въ

 

Кіевѣ;

кромѣ

 

того

 

подписка

 

можетъ

 

быть

    

принимаема

    

въ

 

книжномъ

магазинѣ

 

Кораблева

 

и

 

Сирпкова— въ

 

С.

 

Пегербургѣ;

 

также

   

въ

книжныхъ

 

магазинахъ

 

С.

 

И.

 

Литова:

   

въ

   

Кіеъѣ

 

на

 

Крещатикѣ

и

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ

 

по

 

большой

 

Италіанской

 

улицѣ

   

въ

 

домѣ

Гау

 

№

 

13.

Редакція

 

«Руководство

   

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

заботясь

 

объ

улучшеніи

 

своего

 

изданія

 

по

 

внутреннему

 

его

 

содержанію,

 

въ

 

тоже

время

 

употребляетъ

 

зависящая

 

отъ

 

нея

 

мѣры

   

къ

 

своевременной

 

и

аккуратной

 

высылкѣ

 

подписчикамъ

 

№

 

JV»

 

журнала;

 

гг.

 

же

 

подпис-

чиковъ

 

живущихъ

 

вдали

 

отъ

 

ночтовыхъ

 

конто ръ,

 

покорнѣйше

 

про-

ситъ,

  

чтобы

 

они,

 

во

 

1-хъ,

 

сами

 

озабочивались

 

выборомъ

 

мѣстъ

и

 

лицъ,

 

при

 

посредствѣ

 

которыхъ

 

могли

 

бы

 

своевременно

 

и

 

ак-

куратно

   

получать

 

нумера

 

журнала,

 

во

 

2-хъ,

 

чтобы

    

въ

 

адре-

сахъ

 

своихъ

 

означали

 

наиболѣе

    

блнзкія

    

къ

 

ихъ

    

жительству

мъста

 

полученія,

 

оиредѣляя

 

съ

 

точностью

 

не

 

только

 

самыя

 

мѣ-

ста,

 

но

 

и

 

уѣзды,

 

въ

 

которыхъ

 

онѣ

 

лежатъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

неполу-

ченія

 

подписчиками

   

какихъ

 

нибудь

  

№

 

JV°

 

журнала,

   

Редакція

покорнѣйше

 

проситъ

 

обращаться

    

къ

  

ней

 

съ

 

своими

 

требова-

ніями,

 

которыя

 

немедленно

 

будутъ

 

удовлетворяемы,

 

по

 

ирішѣ-

ру

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

если

 

только

 

по

   

справкѣ

   

съ

 

почтовымъ

вѣдомствомъ

 

окажется,

   

что

 

вторично

    

требуемые

    

N*

 

№

 

дѣй-

ствительно

 

не

 

досланы,

 

а

 

не

 

залежались

 

гдѣ

 

либо

   

въ

 

мѣстныхъ

конторахъ,

 

или

 

у

 

твхъ

 

лицъ,

 

чрезъ

 

руки

 

которыхъ

 

подписчи-

ки

 

получаютъ

 

журналъ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТЪ

 

РЕДАКЦШ

 

ИРКУТСКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛ.

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

Въ

 

видахъ

 

раепроетраненія

 

грамотности

 

.между

 

дѣтьми

 

сель.

скихъ

 

жителей

 

и

 

бурятъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

возможности

 

поку-

пать

 

въ

 

Сибири

 

дешевыхъ

 

книгъ,

 

не

 

угодно

 

ли

 

церквэмъ,

 

цер.

ковнымъ

 

нричтамъ

 

и

 

старостамъ

 

церковнымъ,

 

а

 

также

 

и

 

дру-

гимъ

 

сословіямъ

 

выписывать

 

Иркутскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

въ

 

разрозненныхъ

 

номерах*,

 

остающихся

 

въ

 

большемъ

 

коли-

чествѣ

 

не

 

израсходованными,

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

Редакцію

 

за

одну

 

книжку

 

2%

 

копѣекъ,

 

за

 

десять

 

25

 

кон.

 

за

 

сто

 

2

 

р.

 

50

к.

 

и

 

за

 

тысячу

 

25

 

рублей.

 

Доставку

 

Редакція

 

беретъ

 

на

 

себя.

Редакторъ,

 

Протоіереіі

 

П.

   

Громове.

Печатать

  

дозволяется:

   

Нркутскъ.

 

Декабря

 

4

 

дня

 

1863

 

года

Цензоръ,

  

Семинаріи

 

Ректоръ

 

Архимандритъ

   

Дороѳ«&.

Печатано

 

въ

 

типографіи

 

штаба

   

войскъ.


