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Выходятъ

 

еженедельно

 

съ

 

Ап-

реля

    

лѣсяца

    

іЧіО

   

года.

   

Ин-

на

   

за

 

годовое

   

нзданіе

   

h

   

руб.,

сереб

Подписка

    

принимается

    

въ

Редакции

  

находящейся

 

въ

 

зда-

ніи

 

Ярославской

 

Духовной

 

Кон-

си

 

сторіи.

Ѣ

 

24.

 

24

 

СЕНТЯБРЯ ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ I860

 

ГОДА.

I.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.

 

Обгизвнвленіи

 

благодарности

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства

    

ніькоторымо

 

изв

 

Ce

 

mue н-

никовв.

 

за

 

катихизическін

   

иоучешк.

Ярославская

 

Духовная

 

Коненсторія,

 

слу-

шаіп,

 

справку

   

о

 

Священникахъ,

 

произносив-

шихъ

 

въ

 

1859

 

году

 

каі

 

ихизическія

 

поученія,-

Приказали:

 

Священникамъ

 

Яроелавскихъ

градскихъ

 

церквей:

 

Пятницкой,

 

что

 

въ

 

Колач-

ной —Іоанну

   

Бенедиктову

    

п

 

Николорублен-

ской —Петру

 

Казанскому;

 

Ярос.гавскаго

 

уѣзда:

села

   

Ушакова —Александру

   

Эводову,

     

Заячь

холма — Автоному

 

Петровскому,

 

Савинскаго

въ

 

краеномъ

 

бору — Николаю

 

Полтевскому,

Унечери — Ваеи.іью

 

Ораевскому,

 

Яковцева—

Василыо

 

Ве.іикоеедьскочу.

 

Юрцева — Алексію

Розанову.

 

Петрова — Александру

 

Бѣляеву,

 

и

Велика

 

го — Александру

 

Красносельскому:

 

Ро-

етовскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Троиикаго

 

въ

 

Нарядовѣ-

Іоаппх

 

Испо.іатову,

 

Погоста

 

Карагочевскаго-

Павлу

 

Удальцевх

 

и

 

Воронина —Сѵмеону

 

По-

кровскому:

 

Мологской

 

Вознесенской

 

церкви —

Дмитріш

 

Мореву:

 

Мологскаго

 

уѣзда:

 

села

Брейтова —Алексію

 

Надежину.

 

Рождествена

близь

 

Прозорова —Аѳанасію

 

Рождественско-

му,

 

Ивановскаго

 

жущиковыхъ —Іоанну

 

Смир-

нову

     

и

    

Всехсвятскаго —Николаю

   

Смагину;
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Чшь

   

офф

Романо-Борисчглѣбской,

 

Благовѣщенской

 

ц.-

Іоанну

 

Ульяновскому:

 

Романо-Борисоглѣб-

скаго

 

уѣзда:

 

села

 

Раменья —Алексію

 

Троиц-

кому,^

 

Троицкаго

 

въ

 

Игрищахъ — Григорію

Троицкому,

 

Никольскаго

 

на

 

плеснъ* — Петру

Сперанскому,

 

Алексѣйцева —

 

Александру

 

Пи-

саревскому.

 

Здоровцева— Василію

 

Лисицыну.

Борисоглѣбскаго

 

—

 

Сѵмеону

 

Георгіевскому

 

,

Воскресенскаго

 

въ

 

волковѣ —Александру

 

Юма-

тову

 

и

 

Савинскаго — Алексію

 

Рощину:

 

Углич-

скаго

 

уѣзда:

 

села

 

Никульскаго

 

въ

 

локеомери-

Іоанну

 

Тихвинскому.

 

Учмы

 

Ильѣ

 

Лаврову

 

и

Нереславцева-Сѵмеону

 

Горизонтову:

 

Рыбші-

скаго

 

уѣзда:

 

села

 

Оносова

 

въ

 

глушипахь

Петру

 

Соколову,

 

Вонги — Павлу

 

Попову,

 

и

Някольскаго

 

на

 

кѵрби

 

цѣ — Александру

 

Невско-

му,-

 

Любимскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Павловки — Алек-

сандру

 

Пятницкому,

 

Хриеторождеетвенскагона

ильдомв — Николаю

 

Востокову

 

и

 

Покровскаго

въ

 

кулигЬ —Михаилу

 

Покровскому;

 

Данилі>в<-

скаго

 

('.обора — Павлу

 

Успенскому:

 

Данилов-^

скаго

 

уѣзда:

 

села

 

Бахтина — Константину

 

Пят-

ницкому,

 

Вятскаго,

 

Воскресенской

 

церкви-Пав-

лу

 

Крестовскому,

 

За

 

харьина

 

—

 

Павлу

 

Сере-

брякову,

 

Запрудья —Евгенію

 

Пажину

 

и

 

Еля-

кова —Іоанну

 

Голосову;

 

г.

 

Пошехонья,

 

Рек-

тору

 

Духов,

 

училищъ.

 

Священнику

 

Григо-

рію

 

Писаревскому

 

и

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,

села

 

Косьминскаго

 

—

 

Михаилу

 

Державину.

за

 

сказываніе

 

свыше

 

тридцати

 

катихизиче-

скихъ

 

поученій,

 

объявить

 

благодарность

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

чрезъ

 

пропечатаніе

 

въ

вѣдомостяхъ.

2.

   

О

 

томг,

   

чтобв

 

Священники,

   

занимаю-

щееся

 

Катихизическими

   

поученіями^

  

пред-

ставляли

 

ихв

   

ев

 

Духов Hifh

 

Консшчпорію .

Ярославская

 

Духовная

   

Консисторія,

  

елу-

шавъ

 

справку

 

о

 

лицаха?,

 

занимающихся

 

въ

 

те-

кущемъ

  

1 860

   

году

 

еочиненіемъ

  

Катихизиче-

скихъ

 

ноученій.

    

определила:

 

'

  

Священникамъ

Яроелавскихъ

   

церквей:

 

Воскрееенекой-Іоанну

Воскресенскому,

 

Сѵмеоновской-Льву|Идьинско-

ілу

   

и

 

Ильинской —Михаилу

     

Владычинскому:

Даниловскаго

   

Собора-Михаилу

   

Нрусовскому:

Ярославскаго

 

уѣзда:

  

села

  

Лучинскаго ■-

 

Алек-

сею

 

Мірову.

 

Сидоркова — Николаю

   

Поройкову

Крестобогородскаго

 

-Михаилу

 

Соколовх,

 

Пах-

ны

 

—

 

Петру

    

Судбинину,

    

Григорьевскаго

 

—

Павлу

 

Виноградову,

 

Туношны —Іоанну

 

Побѣ-

димскому.

   

Задорожья — Василью

  

Елоховскому

Бурмакина — Іоацну

 

Благовѣщенскому.

 

Ремен-

ницъ— Николаю

  

Соснйну,

 

-Творина — Василью

Балтийскому,

 

Курбы

  

Воскресенской

 

церкви-

Николаю

 

Сферину,

 

Степанчикока-Іоанну

 

Бе-

ликову,

     

Рѣзанина

 

—

 

Андрею

 

Сестрениевичу,

Щокотова — Флавіану

    

Аристову.

   

Воздвижен-

скаго

    

Матѳію

   

Мирону.

   

Діевыхъ

   

Іородищъ

Троицкой

   

церкви— Петру

 

Соколову,

    

и

 

Смо-

ленской-Михаилх

    

ЗеФирову,

  

Никольскаго

  

на

Пѣньѣ- Петру

   

Елоховскому.

 

Милочева-Іоанну

Прозоровскому:

 

Даниловскаго

 

уѣзда:

 

Села

 

Ша-

хова-Александру

 

Смирнову,

 

Вятска

 

Успенской

 

(

церкви

 

-Іаковѵ

   

Амѣльницкому,

    

Никольскаго

 

і

въ

 

отводномъ-Іоанну

  

Лидиеву.

  

Георгіевска-

го

 

въ

 

Шигарашѣ —Николаю

   

Розову,

   

Архан-і

 

>

гельскаго

    

въ

    

касти — Николаю

    

Троицкому,



Часть

    

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

h

 

а

 

в. П7.

Буханова-ВаеильюМилкову

 

и

 

Бунькова-Аврамію

Ведикорѣнкому:

 

г.

 

Мологи.

 

Аѳанасьевскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря-Аркадію

 

Рудинскому;

 

Молог-

екаго

 

ѵѣзда:

 

с.

 

Шуморова-Іоанну

 

Третьякову,

Боронишина-Арсенію

 

Лебедеву,

 

Борисогдѣб-

скаго-Ѳеодору

 

Ливанову,

 

Иокровскагона

 

сити-

Іоанну

 

Рудинскому.

 

Некуза —Николаи»

 

Ко-

норскому,

 

Марьина —Николаю

 

Богородскому:

г.

 

Рыбинска*

 

Казанской

 

церкви — Адексію

Крылову;

 

Рыбинскаго

 

уизда:

 

села

 

Конрина —

Василью

 

Воскресенскому,

 

Кормы

 

—

 

Ѳеодору

Соколову,

 

Городка- —Андрею

 

Лаврову,

 

Сыр-

нева-іоанну

 

Долинину,

 

и

 

Нижненикульскаго— т

Арсенію

 

Полетаеву;

 

г.

 

Ростова:

 

Введенской

церкви

 

/Ѵлрксію

 

Розову,

 

Николоспольской

церкви — Александру

 

Ивановскому;

 

Ростовска-

го

 

увзда:

 

села

 

Угодичі — Василью

 

Николь-

скому.

 

Благовѣщенской

 

горы —Александру

Смирнову,

 

Никольскаго

 

Оніаниныхъ

 

—

 

Митро-

Фану

 

Соколову,

 

Векгицъ --Михаилу

 

Бахтіаро-

ву,

 

Погоста

 

Татищева — Іоанну

 

Покровско-

му,

 

Василькова —Дмитрію

 

Успенскому,

 

Вески-

Ѳаксту

 

Ковалеву,

 

Семеновскаі о

 

—

 

Іакову

 

Хо-

ванскому.

 

Верзина

 

-

 

Григорью

 

Красотину

Ива

 

к

 

п

 

на —Владиміггу

 

Торопову;

 

г.

 

Пошехонья:

Ректору

 

Дух.

 

уч.,

 

Священнику

 

Григорью

 

Пи-

саревскому,

 

Помощнику

 

Инспектора

 

Училищъ

Петру

 

Мальцеву;

 

Поше.хонскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Ни-

кольскаго

 

въ

 

раменьѣ — Іоанну

 

Фдоровскому,

Пятницкаго

 

погоста —Ареенію

 

Розову,

 

По-

кровскаго

 

на

 

кештомѣ —Дмитрію

 

Князеву,

Никольскаго

 

въ

 

шшскомъ —Евгенію

 

Маргари-

тову,

 

Никольскаго

 

на

 

ултомѣ —Косыіѣ

  

Геор-

гіевскому.

 

Владычица — Александру

 

Смирнову,

Исакова —Павлу

 

Розову.

 

Пятницкаго

 

Пого-

ста

 

на

 

маткомѣ — Александру

 

Ильинскому,

Мормужина-Афанасыо

 

Абиссову.

 

Сйн

 

икона —

Ѳеодору

 

Погорѣльскому.

 

и

 

Георгіевскаю

 

въ

Арбѵжевцѣ — Евгенію

 

Добротину;

 

г.

 

Любима:

Введенской

 

Кладбищенской

 

церкви — Іоанну

Шестернину;

 

Любимскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Кодоро-

ва —Георгію

 

Радпжевскому.

 

Успенскаго

 

ла

секшѣ —Андрею

 

Соколову,

 

Панфилова- — Ва-

силью

 

Виноградову,

 

Христорождественскаго

въ

 

посковѣ — Іоанну

 

Родосскому.

 

Козы — Іоан-

ну

 

Лаврову,

 

Поздѣева—

 

Константину

 

Казари-

нову.

 

Махайловскаго —Павлу

 

Розову,

 

Троиц-

ка™

 

на

 

болотѣ —Георгію

 

Князеву:

 

г.

 

Углича:

Предтечевской

 

церкви —Ѳеодору

 

Ширяеву,

Васильевской

 

церкви- Александру

 

Красносель-

скому:

 

Угличскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Якимовскаго—

Александру

 

Пріорову.

 

Троицка™

 

на

 

устье-

Павлу

 

Делоцыну,

 

Ильинскаго

 

порѣчьн — Вла-

диміру

 

Мореву,

 

Покровскаго

 

въ

 

Юхти —Евге-

нію

 

Попову,

 

Дмитревскаго

 

на

 

Кистьмѣ — Ан-

дрею

 

Грандилевскому

 

и

 

Невѣркона

 

Алексею

Троицкому;

 

Мышкинскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Крас-

наго-

 

Андрею

 

Судакову,

 

Ру диной

 

слободки —

Александру

 

Невскому,

 

Никольскаго

 

на

 

топо-

рѣ—Димптрію

 

Казанскому,

 

Шершавина —

Димитрію

 

Архангельскому

 

и

 

Введеескаго

 

на

ляму —Іоапну

 

Безсонову;

 

г.

 

Романо-Борисо-

глѣбска:

 

Вознесенской

 

церкви — Флегонту

 

Воз-

несенскому,

 

Преображенской

 

церкви —Алек-

сандру

 

Костину;

 

Романо

 

-

 

Борисоглѣбскаго

уѣзда:

 

села

 

Нововведенскаго — Василію

 

Соко-



178.

                                            

Ч

 

а

 

ет

 

ь

  

о

 

фф

 

ид

 

і

 

а

 

ль

 

н

 

а

 

я.

лову,

 

Пвчцалена — Александру

 

Ушакову,

 

Старо-

андреевскаго—

 

Витал ію

 

Ильинскому,

 

Чирко-

ва —Ѳеодору

 

Архангельскому.

 

Горинскаго —

Игнатію

 

Розову,

 

Ружнаго

 

Почі.ікина— Алек-

сандру

 

Орловскому.

 

Малахова —Ѳеодорѵ

 

Розо-

ву:

 

Приселка

 

Новаго — Петру

 

Полянскому.

Петропавловска™

 

иа

 

оьікові>іх*ь

 

гораѵь — Ка-

нитону

 

Волкову,

 

Калона — Александру

 

Базилев-

скому.

 

Заболотья —Іоапну

 

Крылову

 

и

 

Воздвн-

хеискаго

 

въ

 

игрищах ъ- — A

 

н;ксаіідру

 

Невско-

му, — всѣхп.

 

кыіпепоименованнымъ

 

Священни-

камъ

 

вменить

 

ri.

 

обязанность,

 

чтобы

 

въ

 

на-

чале

 

бѵдхщаго

 

1861

 

года

 

представили

 

въ

 

Ду-

ховнуюКонеиеторію.

 

вчІ;сгІ;съперечнячпг'ово-

решіыхъ

 

ими

 

Катихнзичеекнхъбеседъ.

 

и

 

сахіыя

йесвды.

 

о

 

чемъ

 

и

 

дать

 

знать

 

ярезъ

 

ведомости.

•'}.

 

О

 

порядкѣ

 

полученія

 

нронвнтопв

 

но

свидѣтельствамв

    

на

   

непрерывно-доходные
билеты.

Ярославская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слу-

шали

 

отношеніе

 

Ярославской

 

Казенной

 

Пала-

ты",

 

отъ

 

16

 

Августа,

 

коичъ

 

увѣдочляетъ,

 

что

на

 

основания

 

циркулярнаго

 

предписанія

 

Г.

Министра

 

Финансовъ.

 

отъ

 

28

 

Марта

 

за

№1710,

 

и

 

Департамента

 

Государственна™

Казначейства,

 

отъ

 

НО

 

Апрѣля

 

1860

 

года

 

за

№

 

7984,

 

для

 

полученія

 

процентовъ

 

по

 

спи-.

дт/гельетвамъ

 

на

 

непрерывне-доходиые

 

биле-

ты

 

должны

 

являться

 

въ

 

казначейство

 

или

 

са-

ми

 

владетели

 

гаковыхъ

 

свидѣтельствъ.

 

или

ихъ

 

довѣренные,

 

чрезъ

 

почту

 

же

 

проценты

по

 

онымъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы.

 

При-

казали:'

 

О

 

сообгцаечочъ

 

Казенною

 

Палатою

дать

 

знать

 

Ду

 

ховсиству

 

чрезъ

 

Епархіальныя

ведомости,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

должному,

 

въ

 

чемъ

сгвдѵетъ,

 

нсполненію.

'I.

 

О

 

порядки,

 

увольненьп

 

.нонаспшрскихв

и

 

ослу

 

шни noes

 

дли

 

подачи

 

прошеній.

Ярославская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слу-

шали

 

резо.поцію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

последовавшую

 

на

 

просьбу

 

послушника

Николоулейчинскаго

 

монастыря

 

Николая

 

Цен-

ту

 

хина:

 

корю

 

между

 

прочимъ

 

предлагается

подтвердить

 

Настоятеля

 

чъ

 

Епархіа.іыіыхъ

монастырей,

 

чтобы

 

ігри

 

отпуске

 

послу шни-

ковъ

 

в*ь

 

г.

 

Ярославль,

 

для

 

подачи

 

просьбъ,

давали

 

ичъ

 

свидетельства

 

об'ь

 

пѵь

 

службѣ,

знанін

 

устава

 

Церковнаго

 

и

 

поведеніи.

 

П

 

р

 

и-

казали:

 

Ѳ

 

выіпепзъясненной

 

резолюціи

Его

 

Высокопреосвященства

 

дать

 

знать

 

Настоя-

телями

 

монастыреіі

 

для

 

должна™,

 

въ

 

чеМъ

еле дуетъ,

 

нспо.іненія.

5.

  

О

 

перемѣнахв

 

по

 

служб/ь

 

Духовныхв
лицв.

—

   

Иошехонекаго

 

Адріанова

 

монастыря

Іеродіаконъ

 

Аитонін

 

и

 

монахъ

 

Впр.іаачъ

 

руко-

положены

 

Его

 

Высокопреосвящ'еиствомъ, —

первый-въ

 

Іерочопаха

 

a

 

п6«?л*вдиій — въ

 

lepo-

діакона.

—

   

Церкви

 

села

 

Щетинскаго,

 

Иошехонска-

го

 

у'взда,

 

Свящеинйкъ

 

Васи.іій

 

Лавровь.

 

кто

прошепію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

на

 

чвето

же

 

его

 

опредЬленъ

 

кончившій

 

курсъ

 

ученія

С.рминаріи

 

Иванъ

 

І(в*птковъ.

—

   

Ростовской

 

градской

 

Нико.іоепольекой

церкви

   

Діаконъ

    

Константинъ

    

Любимовъ

  

и



Часть

 

оффяціл.льная. 179.

пономарь

 

Иванъ

 

ЧуФаровскій

 

определены

оцекунами

 

къ

 

имѣнію

 

и

 

дѣтямъ,

 

оставшимся

послв

   

дьячка

 

Іустина

 

Ливанова.

—

  

Ярославской

 

градской

 

Петропавловской

при

 

чанѵФактурахъ

 

церкви

 

Діаконъ

 

Іоаннъ

Курицынъ,

 

постарости,

 

уволенъотъ

 

должности.

—

   

Церкви

 

села

 

Учмы,

 

Угличскаго

 

уЬзда,

дьячекъ

 

Александръ

 

Соколовъ

 

перемещена

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

къ

   

церкви

 

села

 

Орлова,

 

Мологскаго

 

уѣзда.

—

  

Церкви

 

села

 

Рословлева.

 

Романо-Бори-

соглЬбскаго

 

уѣзда,

 

дьячекъ

 

Николай

 

Леви-

ковъ,

 

но

 

прошенін).

 

перечЬщенъ

 

къ

 

церкви

села

 

Покровскаго

 

въ

 

Юхти.

 

Угличскаго

 

уез-

да.

6".

     

О

    

заміьщеніи

      

Свнщеннщерковно-
служительскихв

 

вакансій.

—

   

Къ

 

церкви

 

села

 

Прохоровскаго,

 

Ярослае-

скаго

 

уезда,

 

I

 

Сентября

 

рукоположенъ

 

Его

Выеокопреосвященотвочь

 

во

 

Священника

 

кон-

чившій

 

куреъ

   

ученія

 

Николай

  

Розовъ.

—

  

Послу шнйкъ

 

дома

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

АлексЬй

 

Соловьевъ

 

8

 

Сентября

 

руко-

положенъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

во

Діакона

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Вятска,

Даниловскаго

  

увзда.

—

   

Исключенный

 

изъ

 

Высшаго

 

отдѣленія

Борисоглебскаго

 

училища

 

ученикъ

 

Алексей

Угодскій.

 

опредвденъ

 

во

 

причетника

 

къ

 

Ро-

стовской

 

градской

 

Преображенской

 

церкви.

П.

ИЗВѢСТШ

 

И

 

ОБЪЯВЛЕНЫ.
-ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ.

 

п.,

 

всепод-

даннейшему

 

докладу

 

Г.

 

Исправляющаго

 

долж-

ность

 

Оберъ-Прокурора

 

Святейшаго

 

Суно-

нода,

 

въ

 

^8

 

день

 

Мая

 

сего

 

года,

 

В

 

ы

 

с

 

о-

ч

 

а

 

й

 

ш

 

г.

 

соизволплъ

 

утвердить

 

опредвленіе

Святѣйшаго

 

Сх-нода

 

объ

 

учреждении

 

женскихъ

общинъ

 

нь

 

городе

 

Бугурусланѣ

 

Самарской

Епархіи

 

и

 

въ

 

селе

 

Сыресахъ

 

Симбирской

Епархіи.

-ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ.

 

по

 

всенод-

даннѣйшему

 

докладу

 

Г.

 

Исправляющаго

 

дол-

жность

 

Оберъ-Прокурора

 

Святейшаго

 

Сѵно-

да,

 

въ

 

18

 

день

 

Іюпя

 

сего

 

года,

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й-

ш

 

к

 

сонзволилъ

 

утвердить

 

опред'клеше

 

Святѣй-
,,

                  

18"

 

Мая
шаго

 

Сѵнода

  

—;—

 

сего

   

года

    

о

  

нозведеніи
I

   

Іюни

Самарской

 

Иверской

 

женск(!й

 

общины

 

на

 

сте-

пень

 

общежите.іьнаго

 

монастыря,

 

безъ

 

наз-

наченія

 

отъ

 

казны

 

жалованья

—

 

Коллежскій

 

Аесесоръ

 

Иван

 

ь

 

Николаевич*!.

Николаев*!,

 

пожертвовал!.

 

нь

 

Ярославскую

градскую

 

Ильинскую

 

церковь

 

парчевое

 

обла-

ченіе.

 

состоящее

 

изъ

 

ризы,

 

епитрахили,

 

на-

бедренника

 

в

 

стихаря,

 

и

 

етоіощее

 

ста

 

десяти

руб.

 

сер.

 

За

 

каковую

 

жертву

 

и

 

изъявляется

симъ

 

Г.

 

Николаеву

 

благодарность

 

Епархіаль-

наго

  

Начальства.

—

 

На

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

ФеФ

 

илова

предполагается

 

окрасить,

 

на

 

сумму

 

неизвѣ-

стныхъ

 

жертвователей,

 

новую

 

железную

 

кры-

шу

 

и

 

ііріобрЕсти

   

для

 

церкви

   

креетъ

 

нанре-



1 80.

                                                             

Ч

   

А

 

С

 

Т

 

Ь

     

О

 

Ф

 

*

 

И

 

Ц

 

1

  

4

 

Л

 

Ь

 

H

 

А

 

Я

стольный

 

и

 

другой

 

запрестольный,

  

свѣчу

  

Пас-

хальную- и

 

триснещникь

 

за

 

иреетолъ

—"Въ

 

холодной

 

церкви

 

села

 

Никольскаго

на

 

горе.

 

Любимекаго

 

увзда,

 

предполагается

переменить

 

ветхій

 

деревянный

 

ноль

 

на

 

но-

вый,

 

и.

 

(двинувши

 

et.

 

мЬста

 

Св.

 

Престолъ,

исправить

 

Фундаментъ.

 

'

 

на

 

жертвованную

сумму.

—

 

Въ

 

теіілой

 

Благовещенской

 

церкви

 

села

Никольскаго

 

на

 

Плесніі,

 

Романо-Борисоглеб-

скаго

 

увзда.

 

предполагается

 

устроить

 

вмѣсто

ветхаго

 

новый

 

иконостасъ.

 

съ

 

употребленіемъ

200

 

рѵб.

 

сер.

 

изъ

 

церковной

 

суммы

--

 

Въ

 

церкви

 

села

 

Троипкаго

 

въ

 

Нарядовѣ,

Ростогскаго

 

уѣзда,

 

дозволяется

 

переменить

ветхія

 

на

 

престоле

 

гі

 

жертвеннике

 

срачицы

на

  

новым.

При

 

церкви

 

села

 

Леонтіевскаго,

 

Молог-

скаго

 

Уѣзда,

 

Священническое

 

место

 

предо-

ставлено

 

за

 

дочерью

 

умершаго

 

Священника

Александра

 

Розова.

-

 

Поніехонекаго

 

Адріанова

 

Монастыря

Іеромонахъ

 

Іаннуарій

 

померъ

 

8

 

Августа

 

на

83

 

году

 

отъ

   

рожденія.

Редактор*

   

А.

 

Крылот

Печатать

 

позволяется.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Ярославской

 

Семинарія,

Архимаидритъ

 

Іустиіа-

НгослАель.

 

fh,

 

Тяпографіи

 

IV

    

Фалька



^0ЯЛ

 

Щщ

M

 

24.

  

24

 

СЕНТЯБРЯ ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ I860

 

ГОДА'

О

 

ЛЮБВИ.

( Иия

 

творент

 

Св.

   

Ефрема

   

Сирина).

Блаженъ

    

человѣкъ.

     

въ

   

которомъ

   

есть

.но

 

бовь

 

Божія:

 

потому

 

что

 

носитъ

 

онъ

 

въ

себѣ

 

Bora.

 

Коп

 

любы

 

есть,

 

и

 

пребывали

 

въ

любви

 

вя

   

Вози,

   

ѣребывае.тя

 

(1

   

Іоан.

   

і,

  

16).

Вь

 

комь

 

лобовь,

 

тотъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Боюмь

превыше

 

всего

 

Въ

 

комь

 

іюбовь.

 

тотъ

 

не

боится:

 

потому

 

что

 

лнібош

 

аоня

 

изгоняете

стртгя

 

(18).

 

Въ

 

комъ

 

іюбовь.

 

тотъ

 

никѣмь

никогда

  

не

   

гнушается,

   

малымь

   

и

 

неликимъ,

сл

 

авнымъ

 

и

 

безелнвнымъ,

 

бѣднымь

 

и

 

боі

 

-л-

тымъ:

 

напротивъ

 

того

 

самъ

 

для

 

всѣхъ

 

бы-

ваеть

 

отребіемъ:

 

вея

   

покрываете,

 

вся

 

тер-

пите

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

7).

 

Въ

 

ка)мъ

 

любовь,

 

тотъ

ни

 

передъ

 

кѣмь

 

не

 

превозносится,

 

не

 

над-

мева

 

егся,

 

ни

 

на

 

кого

 

самъ

 

не

 

наговариваетъ,

и

 

отъ

 

наговаривающихъ

 

отвращаетъ

 

слухъ.

Въ

 

комъ

 

лобовь,

 

тотъ

 

не

 

ходитъ

 

лестію,

 

самъ-

не

 

запинается

 

и

 

брату

 

ноги

 

не

 

запинаетъ.

Въ

 

комъ

 

любовь,

 

тотъ

 

не

 

еоперни

 

чаетъ,

 

не

завидуетъ,

 

не

 

смотритъ

 

ненавистнымъ

 

окомъ.

не

 

радуется

 

паденіемь

 

другихъ,

 

не

 

чернитъ

падшаго.

 

но

 

еоболѣзнѵетъ

 

о

 

немъ.

 

прини-

мает!,

 

въ

 

немъ

 

участіе.

 

не

 

презираетъ

 

брата

въ

 

Цуждѣ.

 

но

 

заступается

 

и

 

готовь

 

умереть

за

 

него.

 

Въ

 

комъ

 

любовь,

 

тотъ

 

исполняеть

волю

 

Божію,

 

тотъ

 

ученикъ

 

Божій.

 

Ибо

 

самъ

г
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Чі

 

С

 

(

   

Ь

    

H

 

F.

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

Л

 

Ь

 

H

 

А

 

я.

благій

 

Владыка

 

нашь

 

сказалъ:

 

о

 

семе

 

разу-

мѣщте

 

оси.,

 

/то

 

Мои

 

ученицы

 

есте.

 

ище

любите

 

друге

 

друга

 

Поан.

 

13.

 

34,

 

35).

 

Въ

комъ

 

любовь,

 

тотъ

 

никогда

 

ничего

 

не

 

прис-

вояетъ

 

себѣ.

 

ни

 

6

 

чемъ

 

не

 

говорить:

 

»

 

это

мое'":

 

но

 

все.

 

что

 

ни

 

есть

 

\

 

пего,

 

предла-

гает-!,

 

всѣмь

 

въ

 

общее

 

употрёбіевіе.

 

Въ

 

комъ

любовь,

 

тотъ

 

никого

 

не

 

почитаетъ

 

себе

 

чу-

жим'ь,

 

но

 

всѣ

 

ем\

 

свои.

 

Въ

 

комъ

 

любовь,

 

тотъ

не

 

раздражаете

 

я,

 

не

 

гордится,

 

не

 

воспла-

меняется

 

гнѣвомъ,

 

не

 

радуется

 

о

 

неправдѣ,

не

 

коснеть

 

во

 

лжи.

 

никого

 

не

 

почитаетъ

своимъ

 

врагомъ,

 

кромѣ

 

одного

 

діавола.

 

Въ

комъ

 

любовь,

 

тотъ

 

вея

 

тертіте,

 

милосерд-

ствуете,

 

домотёртмпе

 

(I.

 

Кор.

 

13,

 

4-7).

Посему

 

б.іаженъ.

 

кто

 

пріобрълъ

 

любовь. -

и

 

ѵъ

 

нею

 

переселился

 

къ

 

Богу:

 

потому

 

что

Богъ

 

знаетъ

 

Своихъ,

 

и

 

пріпметъ

 

его

 

на

 

ло-

но

 

Свое.

 

Дѣлатель

 

любви

 

будетъ

 

с.ожителемъ

Ангеловъ

 

и

 

со

 

Христомъ

 

воцарится.

 

Изь

 

люб-

ви

 

и

 

Богъ

 

Слово

 

снишелъ

 

на

 

землю.

 

Любо-

вно

 

отпереть

 

намъ

 

рай,

 

и

 

всѣмъ

 

показанъ

входъ

 

въ

 

небо.

 

Любовію

 

примирены

 

съ

 

Бо-

гомъ

 

мы,

 

которые

 

бы.іп

 

Ему

 

врагами.

 

По-

этому

 

справедливо

 

говоримъ,

 

что

 

Богз

 

моды

есть,

 

и

 

пребываяй

 

es

 

любви

 

ев

 

ШШ

 

пре-

бываете.

СЕЛО

 

СМОЛЕНСКОЕ

 

НА

 

БОРУ,
ЧТО

   

ПРЕЖДЕ

СМОЛЕНеКІИ

 

МУЖЕСКІЙ

 

МОНАСТЫРЬ.

Въ

 

трехь

   

верстахъ

 

отъ

    

г.

  

Ярославля

 

и

въ

 

одной

 

отъ

 

лѣваго

 

берега

 

Волги,

 

окружен-

ные

 

слободою

   

возвышаются

 

каменные

 

храмы

села

 

Счоленскаго

 

на

 

Бору,

  

бывшіе

 

до

 

конца

-ХѴП

 

столѣтія

  

монастырскими.

Чудесно

 

вознпкъ

 

монастырь

 

'с*е#.

 

й

 

по-

весть

 

о

 

иачалѣ

 

его

 

соединяется

 

съ

 

сказані-

емъ

 

о

 

не

 

менѣе

 

дивномъ

 

обстоятельстве,

 

по-

с.іужившемъ

 

причиною

 

ноявленія

 

въ

 

сей

 

оби-

тели

 

иконы

 

Смоленской

 

Божіеп

 

Матери.

 

Вотъ

какъ

 

все

 

это

 

было:

Въ

 

царствование

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

при

 

Патріархѣ

 

Московскомъ

 

іосифѢ

 

и

 

Мит-

рополитѣ

 

Ростовский

 

и

 

Ярославскомъ

 

Вар-

лаамѣ

 

П-хгь.

 

въ

 

Толгской

 

обители

 

иропвѣталъ

строго-духовною

 

жизнію

 

мѣстный

 

настоятель

Игуменъ

 

Іои.іь.

 

Хотя

 

мы

 

не

 

ичѣемь

 

жизне-

описанія

 

его,

 

но

 

знаемь

 

по

 

преданно,

 

что

благочестивый

 

мужъ

 

сей

 

служи.іъ

 

для

 

братіи

поучительным!,

 

примѣромт,

 

в і,

 

но,і.вига\ъ

 

жи-

зни

 

иноческой,

 

впо.інѣ

 

цогласѵя

 

ее

 

съ

 

духомъ

уставовт,

 

монастьірскаго

 

общежитія,

 

завещан-

ных'!,

 

блаженными

 

отцами

 

древпихъ

 

временъ.

При

 

глубоко

 

угъ

 

смиреніи.

 

постоянно

 

укрѣп-

ляясь

 

в'ь

 

духовночъ

 

совершенстве

 

и

 

чрезъ

то

 

приближаясь

 

къ

 

Богу,

 

онъ

 

удостоился

с.іѣду

 

ющаго

 

знаменія:

 

послѣ

 

вечерняго

 

Бого-

слѵженія

 

и

 

обычнаго

 

кел.іеіінаго

 

правила,

 

воз*

легъ

 

онъ

 

ночью

 

для

 

краткаго

 

отдыха;

 

но

вдругъ,

 

въ

 

тонкомъ

 

снѣ,

 

слмшитъ

 

невѣдо-

мый

 

гласъ:

 

«подобаетъ

 

тебѣ

 

на

 

бору,

 

между

Толгскою

 

обителью

 

и

 

Ярославлемъ,

 

создать

монастырь!»

 

И

 

видеть

 

ясно

 

онъ

 

назначен-

ное

 

для

 

того

 

урочище.

 

Воспрянувъ

 

отъ

 

сна

и

 

сознавъ

  

въ

   

слышанномъ

   

велѣніе

   

Божіе,
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умилился

 

преподобный;

 

цоелѣ

 

утреннего

 

сла-

вословія,

 

съ

 

радостію

 

повѣдалъ

 

братіи

 

о

 

про-

исшедшемъ

 

знаменіи

 

и

 

нрисовокудилъ,

 

что

онъ

 

долженъ

 

исполнить

 

новелѣнное

 

Госно-

домъ,

 

и

 

что

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Божія

 

Матерь

будетъ

 

ему

 

помощницей.

 

Испроеивъ

 

благос-

ловеніе

 

Митрополита

 

Варлаама,

 

блаженный

Игуменъ

 

вскорѣ

 

пристуиилъ

 

къ

 

созиданію

новой

 

обители.

 

По

 

окончаніи

 

всѣхъ

 

строеній

въ

 

ней,

 

нашлись

 

же.іающіе

 

поступить

 

сюда

въ

 

число

 

братіи.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

насто-

ятельства,

 

то

 

Митронолитъ

 

поручилъ

 

его

 

то-

му

 

же

 

подвижнику

 

Іоилю.

 

какъ

 

уже

 

опытно-

му

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ.

Войдемъ

 

теперь

 

въ

 

нѣкоторыя

 

подроб-

ности,

 

относительно

 

описанія

 

сей

 

обители.

Дика

 

была

 

тогда

 

чудесно

 

назнаменован-

наи

 

для

 

нея

 

мѣстность —одни

 

болота

 

и

 

лѣса

непроходимые!

 

Но

 

Іоиль.

 

желая

 

лучше

 

рас-

познать

 

ее,

 

обошелъ

 

всю

 

съ

 

своими

 

спутни-

ками,

 

не

 

смотря

 

на

 

трудность

 

пути:

 

нако-

нецъ.

 

достигъ

 

и

 

того

 

указаннаго

 

ему

 

въ

 

ки-

дѣніи

 

урочища,

 

гдѣ

 

должна

 

была

 

основаться

обитель.

 

По

 

пустынному

 

уединенію

 

своему,

среди

 

дикаго

 

лѣса,

 

оно

 

любителю

 

безмолвія

показалось

 

краше

 

всѣхъ

 

се.іеиій

 

на

 

землѣ.

»Вотъ

 

достойное

 

жилище

 

отшельниковъ:

 

духъ

пустыни

 

носится

 

надъ

 

зтимъ

 

раемы,

 

ска-

залъ

 

Игуменъ

 

своимъ

 

спутникамъ,

 

—я

 

благо-

словялъ

 

основать

 

здѣсь

 

обитель.

ДІ|Ш

    

ПОМОЩИ

     

СПуТКНКОВЪ— rlII10KpB,'b,

    

вы-

рубивъ

 

сперва

 

довольно

 

лѣса

 

и

 

очистивъ

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

поляну

 

на

 

мѣстѣ,

 

предназна-

ченномъ

 

для

 

церкви,

 

Игуменъ

 

яодруэвлъ

крестъ

 

и.

 

здѣсь

 

иреклоиивъ

 

колѣна,

 

молился

Господу,

 

да

 

будутъ

 

очу

 

Его

 

отверсты

 

на

будущііі

 

храма

 

день

 

и

 

нощь

 

(III.

 

Цар.

 

IX.

3);-

 

-«

 

оюнвущіе

 

при

 

немг

 

и

 

сами,

 

яко

 

ка-

менге

 

живо,

 

.піэюдутсн

 

ев

 

храме

 

духовене

(1.

 

Петр.

 

II.

 

5).

 

Послѣ,

 

воспѣвъ

 

благодар-

ственную

 

пѣснь

 

Пречистой

 

Дѣвѣ,

 

иноки

 

ста-

ли

 

сооружать

 

изъ

 

срубленныхъ

 

сосновыхъ

деревьевъ

 

молитвенную

 

храмину.

 

Прилагая

труды

 

къ

 

трудаліъ,

 

они

 

для

 

пребыванін

своего

 

устроили

 

малую

 

келлію;

 

а

 

потомъ

начали

 

ставить

 

и

 

другія

 

для

 

приходящей

братіи.

Господь,

 

видя

 

неусыпные

 

труды

 

сніъ

подвижниковъ,

 

не

 

оставилъ

 

безъ

 

Своего

 

бла-

годатнаго

 

осѣненія

 

и

 

возникающую

 

ихъ

 

оби-

тель.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

руками

 

иноковъ

сооружались

 

въ

 

ней

 

различным

 

постройки, —

въ

 

Свято —Троицкомъ — Сергіевомъ

 

монастырѣ

настоятельствовалъ

 

Архимандритъ

 

Адріанъ

 

(') .

Этотъ

 

благочестивый

 

мужъ.

 

однажды

 

удос-

тоился

 

слѣдующаго

 

откровенія:

 

среди

 

полноч-

ной

 

тишины,

 

отъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

стоявшей

 

у

 

него

 

въ

 

келліи.

 

услышалъ

 

онъ

 

гласъ

вѣщавшій:

     

«иду,

 

иду

 

въ

 

предѣлы

   

Ярослав-

(і)

 

Адріанъ

 

нереведенъ

   

въ

   

Свято-Троицкой

 

мо-

настырь

 

изъ

 

Толокой

 

обители.

 

Преп.

 

Діонисій

 

пред-

сказалъ

 

еду.

 

что.

 

онъ

    

будетъ

 

жить

   

въ

   

Тронцколъ

монастырѣ.

 

Рук.

 

житіе

 

Прен.

 

Діописія,

 

составленное

старцемъ

 

Сиионоиъ.



216.

                                             

Часть

    

нео

ля,

 

въ

 

новосозданный

 

монастырь

 

во

 

имя

Мое»

 

(').

 

Не

 

безъ

 

священнаго

 

трепета

 

виялъ

Архимаидритъ

 

словеса

 

мъ.

 

исшедшимъ

 

отъ

иконы

 

Богоматери.

 

Грустно

 

было

 

ему

 

раз-

статься

 

со

 

Святынею,

 

бывшею

 

можетъ

 

быть

долгое

 

время

 

овидѣтельницею

 

его

 

келлей-

ныхъ,

 

молитвенныхъ

 

возношеній

 

и

 

сердеч-

ныхъ

 

вздохов ь

 

къ

 

Престолу

 

благодати,

 

но

твмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

безъ

 

смиренной

 

радости

размышлялъ

 

онъ.

 

о

 

милости

 

къ

 

нему

 

Присно-

Дѣвы.

 

удостоившей

 

его

 

быть

 

свидѣтелемъ

священнвйшей

 

Ея

 

воли.

 

Призвавъ

 

къ

 

себѣ

нѣкоего

 

священно-инока

 

Германа.

 

Архимаи-

дритъ

 

новѣдалъ

 

ему

 

о

 

исоіедшемъ

 

отъ

 

ико-

ны

 

гласѣ,

 

вручилъ

 

ему

 

самую

 

икону

 

и

 

по-

велѣлъ

 

доставить

 

ее

 

въ

 

указанное

 

чѣсто,

 

и,

наконец ь.

 

какъ

 

говорить

 

сказаніе

 

»изъ

 

Тро-

ицгсаго

 

монастыря

 

честно

 

проводи

 

икону

 

съ

братіею».

Какова

 

была

 

радость

 

Игумена

 

Іоиля

 

и

братіи

 

новосозидаемой

 

обители,

 

когда

 

дошла,

до

 

нихъ

 

в

 

есть,

 

что

 

Богоматерь

 

изрекла

 

свою

волю

 

занять

 

въ

 

пустынной

 

обители

 

мѣсто

своею

 

божественною

 

иконою,

 

и

 

что

 

святыня

сія

 

уже

 

грядетъ

 

въ

 

нее!

 

Впрочемъ.

 

несмотря

на

 

скорость,

 

съ

 

которою

 

производилось

 

со-

оруженіе

 

храма

 

въ

 

новой

 

обители,

 

онъ,

 

еще

не

 

былъ

 

отстроенъ

 

ко

 

времени

 

принесен і я

иконы.

 

Воть

 

почему

 

святыня

 

сія,

 

встрѣчен-

ная

 

съ

 

крестныиь

  

ходомъ

 

изъ

 

Толгской

 

оби-

(2)

 

Слав.

   

Пресв.

   

Богородицы

 

Ч.

 

JII.

    

Отд.

   

III.
етр.

 

109.

Ф

 

К

 

и

 

J

 

A

 

JI

 

Ь

 

H

 

А

 

Я.

тели,

 

первоначально

 

поставлена

 

была

 

Игуме-

номъ

 

въ

 

храмѣ

 

послѣдней.

 

Но

 

въ

 

1643

 

году,

12

 

Октября

 

( s ),

 

по

 

освященіи

 

церкви

 

Смо-

ленскаго

 

монастыря

 

и

 

по

 

водвореніи

 

въ

 

ьемъ

братіи.

 

икона

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

 

съ1

торжественностью

 

перенесена

 

была

 

изъ

 

Толг-

j

 

ской

 

обители

 

въ

 

новосозданную.

 

Такъ

 

въ

предѣлахъ

 

Ярославля,

 

во

 

мравѣ

 

дикаго

 

лѣса,

подъ

 

осѣненіемъ

 

Царицы

 

Небесной,

 

возсіялъ

этотъ

 

новый

 

монастырь

 

съ

 

его

 

пустынно-

жителями!

Теперь

 

слѣдовало

    

бы

 

намъ

    

указать

 

на

|

   

памятники

 

первоначальная

  

храма

   

и

 

описать

пустынное

 

подвижничество

 

.первыхъ

 

иноковъ

обители;

 

но,

  

къ

 

сожалѣнію.

    

объ

    

этомъ

    

не

дошло

 

до

 

насъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній.

  

Вся

 

лѣто-

писная

 

хартія

 

этого

 

монастыря

 

ограничивает-

ся

 

только

    

повѣствованіемъ

 

о

   

рядѣ

    

чудесь,

истекшихъ

 

отъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

безъ

сомнѣнія,

 

доселѣ

   

неоскудѣвающихъ

   

для

 

ис-

!

  

тинно —вѣрующихъ.

  

Вотъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

сихъ

I

   

чудесъ:

 

а)

 

въ

 

день

 

освященія

 

храма

 

Смолен-

|

  

ской.

 

Богоматери,

   

три

 

инока

    

нокосозданной

!

   

обители,

  

отправленные

 

для

 

покупокъ

 

церков-

ныхъ

 

въ

 

Ярославль,

 

возвращаясь

   

въ

 

обитель

!

  

Волгою,

 

были

    

застигнуты

    

бурею

    

и

 

ждали

смерти

 

отъ

 

потопленія;

 

но,

 

призвавъ

   

на

 

по-

мощь

 

Божію

 

Матерь,

 

они

  

избѣжали

   

опасно-

сти

 

и

 

мирно

 

достигли

   

обители,

    

б)

 

Въ

 

тоті

же

 

день

 

чудодѣйственная

 

сила

   

иконы

 

Бого-

матери

 

обнаружилась

 

въ

 

воскрешеніи

 

мертва-

(3)

 

Рук.

 

Моск.

 

Общ.

 

Истор.

 

и

 

Древ.

 

Росс.

 

M

 

213.



Ч

 

і

 

с.

 

T

 

І>

    

Н

 

Е

 

О

 

Ф

 

*

 

и

 

Ц

 

I

 

.4

 

Л

 

Ь

 

H

 

4
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7.

го.

 

Въ

 

обитель

 

принесли

 

новорожденна™

младенца,

 

надъ

 

которымъ,

 

послѣ

 

утренняго

богослуженія,

 

было

 

совершено

 

таинство

 

кре-

щенія.

 

но,

 

до

 

начатія

 

Литурпи,

 

младенецъ

скончался,

 

не

 

сподобившись

 

Св.

 

Причащенія.

Горько

 

скорбѣли

 

о

 

томъ

 

его

 

воспріемники.

Но

 

воті,,

 

когда

 

настала

 

минута

 

приступать

къ

 

Святымъ

 

Тайнамъ,

 

дитя

 

вдругъ

 

ожило

и

 

заплакало,

 

обрадованный

 

симъ

 

присные

младенца

 

поспешили

 

пріобщить

 

его.

 

в)

 

Тог-

да-же

 

получилъ

 

исцѣленіе

 

служившій

 

въ

 

тотъ

день

 

Іеромонахъ

 

по

 

имени

 

Макарій,

 

который

въ

 

продолженіи

 

пятнадцати

 

лѣтъ

 

страдалъ

зубною

   

болѣзнію.

Много

 

и

 

иныхъ,

 

всякаго

 

рода

 

болящих

 

ь

ыѣпыхъ,

 

бѣснуемыхъ

 

и

 

разслабленныхъ,

 

при-

водимо

 

было

 

въ

 

Смоленскую

 

обитель

 

къ

 

чудо-

творному

 

образу

 

Пречистой

 

Дѣвы,

 

и

 

сильные

изъ

 

нихъ

 

вѣрою

 

возвращались

 

здравыми

 

въ

дома

 

свои,

 

благодаря

 

Господа,

 

изрекшаго

•просите

 

и

 

дастся

 

вамз*

 

(Матѳ.

 

VII.

 

7),

и

 

Преблагословенную

 

Его

 

Матерь,

 

спасеніе

рода

 

христіанскаго.

Особеннное-же

 

прославленіе

 

иконы

 

Смо-

ленской

 

Богоматери

 

послѣдовало

 

въ

 

1654

 

го-

ду.

 

Въ

 

этотъ

 

годъ

 

въ

 

Ярославлѣ

 

свирѣпство-

вало

 

моровое

 

повѣтріе.

 

памятное

 

и

 

всей

 

Рос-

сіи.

 

Жители

 

Ярославля,

 

помянувъ

 

въ

 

это

скорбное

 

время

 

милосердіе

 

Божіе,

 

явленное

 

имъ

отъ

 

иконы

 

Спасителевой

 

въ

 

1612

 

году

 

поло-

жили

 

совершить

 

крестный

 

ходъ,

 

для

 

принятія

чудотворнной

 

иконы

 

Толгской

 

Богоматери,

в*

 

первый

 

Воскресный

 

день

 

Рождестве

 

нскаго

поста.

 

Въ

 

ночь,

 

предшествовавшую

 

сему

дню,

 

не

 

потухали

 

огни

 

въ

 

цѣломъ

 

городѣ

 

и

не

 

запирались

 

храмы;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

моръ,

свирѣпствуя

 

съ

 

ужасающею

 

стою,

 

поражалъ

жителей

 

ежечасно.

 

Изъ

 

оставшихся

 

въ

 

жи-

выхъ,

 

одни

 

укрѣплялись

 

силою

 

таинствъ

 

въ

Божіихъ

 

храмахъ.

 

другіе

 

молились

 

въ

 

домахъ

своихъ,

 

третьи

 

приготовляли

 

къ

 

погребенію

преставившихся,

 

и

 

всѣ

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожи-

|

 

дали

 

принесенія

 

изъ

 

Толгскаго

 

монастыря

чудотворной

 

иконы

 

Владычицы

 

въ

 

Ярославль,

вѣруя,

 

что,

 

съ

 

посѣщеніемъ

 

Ея,

 

Всеблагій

Господь,

 

наказующій

 

и

 

въ

 

мѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

милующій,

 

не

 

попустите

 

ими

 

искуситися

паче,

 

еже

 

моіуте.

 

но

 

при

 

искушети

 

даств

и

 

облегченіе

 

и

 

силу

 

понести.

 

(1.

 

Кор.

 

X.

 

13).

Но

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

жители

 

Ярославля

 

воскри-

лялись

 

духомъ,

 

въ

 

чаяніи

 

срѣтенія

 

чудотворнаго

образа,

 

въ

 

Смоленскомъ

 

монастырѣ,

 

по

 

сло-

вамъ

 

мѣстной

 

лѣтописи:

 

«въ

 

великой

 

печали

въ

 

церкви

 

пребывающе».

 

изнемогали

 

отъ

смертоносный

 

язвы

 

три

 

Священника,

 

три

 

Ді-

акона

 

и

 

три

 

чтеца,

 

кои

 

всѣ

 

пришли

 

туда

 

изъ

Спасскаго

 

монастыря

 

для

 

совершении

 

всенощ-

наго

 

бдѣнія.

 

Въ

 

четвертомъ

 

часу

 

ночи,

 

одинъ

изъ

 

Діаконовъ,

 

по

 

имени

 

Гордіанъ

 

«мало

воздрема»,

 

и

 

ему

 

во

 

снѣ

 

явилась

 

икона

 

Смо-

ленской

 

Богоматери

 

на

 

воздухѣ,

 

въ

 

лучезар-

номъ

 

сввтѣ;

 

и

 

былъ

 

гласъ,

 

повелѣвающій

идти

 

съ

 

нею

 

въ

 

крестный

 

ходъ.

 

Въ

 

то

 

вре-

мя

 

и

 

другимъ

 

инокамъ

 

Спасскаго

 

монастыря

повторилось

 

подобное

 

же

 

видѣніе,

 

при

 

кото-

ромъ

 

еще

 

повелѣвалось

 

написать

 

образъ

 

Жи-

воначальныя

 

Троицы

   

и

 

въ

 

честь

 

Ея,

 

устро-
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S, Чіеть

     

H

 

E

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

ГЦ

 

1

 

A

 

J

 

Ъ

 

H

 

A

 

Я.

t

ить

 

въ

 

Смоленскомъ

 

монасіъірѣ

 

каменный

храмъ.

 

Какъ-бы

 

для

 

убѣжденія

 

въ

 

ненрерѣ-

каемости

 

симъ

 

чудеснымъ

 

велѣніямъ,

 

болѣв-

шіе

 

Священно-и-церковно-служители

 

вдругъ

получали

 

здравіе

 

и

 

крѣгіость

 

силъ.

 

Вѣсть

 

о

семъ,

 

какъ

 

электрическая

 

струя,

 

скоро

 

донес-

лась

 

до

 

Ярославля,

 

и

 

павшій

 

отъ

 

смертоноснаго

порабощенія

 

дух'ъ

 

жителей

 

еще

 

болѣе

 

воск-

ресъ

 

къ

 

надеждѣ

 

на

 

небесную

 

помощь.

Итакъ,

 

въ

 

раннее

 

утро

 

Воскреснаго

 

дня,

съ

 

колокольнимъ

 

звономь

 

в>

 

i'hi,

  

Яросл

 

ав-

скихъ

 

церквахъ

  

и

 

при

  

многочислен

 

но

 

мъ

 

сте-

чении

 

народа,

   

двинулся

   

крестный

    

ходъ

 

изъ

Спасскаго

 

монасгырі

 

въ

 

Толгскій,

 

но

 

лѣвому

берегу

 

Волги,

 

чрезъ

 

пустынную

 

обитель

 

Смо-

ленскую.

 

По

 

подъятіи

 

въ

 

послѣдней,

    

иконы

Смоленской

 

Богоматери,

   

священная

   

процес-

сія

 

направилась

 

къ

 

Толгскому

   

монастырю

 

за

чудотворною

 

его

 

иконою

   

Царицы

 

Небесной.

Обратное

 

шествіе

 

въ

 

Ярославль

   

совершилось

по

 

Волге

 

уже

 

ночью,

 

но

 

эта

 

ночь

 

была,

 

какъ

говорить

 

лѣтопись,

  

«аки

 

день

 

свѣтла

 

и

 

боль-

ные

 

ни

 

мраза,

 

ни

 

зимы

 

не

 

чующе, — и

 

всѣмъ

малымъ

 

и

 

велокимь

    

въ

  

это

   

время

    

радость

бысть

 

несказанная».

  

По

   

возвращеніи

 

крест-

наго

 

хода

 

въ

 

Ярославль,

 

обѣ

 

иконы

 

Богома-

тери

 

поставлены

 

были

   

въ.

 

церкви

   

Спасскаго

монастыря,

 

где

 

подъ

 

Осѣненіемъ

 

ихъ,

   

и

  

со-

вершзно

   

было

    

тотчасъ

 

же

    

водоосвященіе.

На

 

другой

 

день

 

после

   

литургіи,

    

Архиманд-

ритъ

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Никандръ

  

и

 

Про-

тоіергй

 

соборный

 

Аггей,

   

со

 

всѣмъ

   

духовен-

стволгь,

 

прв

 

молебномъ

 

пвнія

 

и

 

многочиелев-

номъ

 

собраніи

 

гражданъ

 

Ярославля,

 

обнесли

чудотворны*

 

иконы

 

вокругъ

 

города

 

и

 

по

всѣмъ

 

улицамъ.

 

Шествіе

 

заключено

 

было

опять

 

возвращеніемъ

 

икоиъ

 

въ

 

Спасскій

 

мо-

настырь.

 

Усердны

 

были

 

молитвы,

 

возсылав-

шіяся

 

тогда

 

къ

 

Богу:

 

смертоносное

 

повѣтрге

вскорѣ

 

въ

 

Ярославль

 

прекратилось.

 

Послѣ

трехдневнаго

 

благодарственнаго

 

празднества

въ

 

Спасскомъ

 

монастырѣ,

 

обѣ

 

иконы

 

Божіей

Матери,

 

съ

 

крестнымъ

 

же

 

ходомъ,

 

препровож-

дены

 

въ

 

Смоленскую

 

и

 

Толгскую

 

обители.

Съ

 

тѣхъ

   

поръ

 

усердіе

    

народа

 

къ

 

Смо-

ленскому

   

монастырю

    

стало

 

болѣе

    

и

 

болѣе

возрастать;

 

и

 

какъ

 

малый

 

деревянный

 

храмъ

обители

 

оказывался

 

уже

 

весьма

 

тѣснымъ

 

для

предстоянія

 

въ

 

немъ

 

многочисленныхъ

 

бого-

мольцевъ;

 

а

 

посему,

 

чрезъ
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лѣтъ

 

отъ

 

осио-

вапія

 

монастыря,

   

Игуменъ

    

Горііанъ

 

возъ-

имѣлъ

 

желаніе

 

построить

 

здѣсь

 

обширньйшій

прежняго

 

каменный

 

храмъ,

 

въ

 

честь

 

Смолен-

ской

 

Богоматери,

   

для

 

чего

 

въ

    

1660

    

году,

исходатайствовалъ

   

у

 

бывшаго

 

тогда

 

Ростов-

скаго

    

Митрополита

    

Іоны

   

III

   

(Сысоевича)

дозволеніе

 

и

 

благословеніе.

 

Митрополптъ

 

соб-

ственноручно

 

написалъ:

  

«быть

    

въ

    

Смоден-

скомъ

 

монастырѣ

 

храму

 

Живоначальныя

 

Трои-

цы».

 

Игуменъ,

 

получивъ

 

сіе,

 

въ

  

начале

 

не-

доумѣвалъ,

 

почему

 

Владыко

 

Повелѣлъ

 

устро-

ить

 

здѣсь

 

храмъ

 

Святыя

 

Троицы,

 

когда

 

прось-

ба

 

была

 

о

 

нареченіи

 

его

 

въ

 

честь

 

Смоленской

Божіей

 

Матери;

    

но

   

наконецъ,

    

вразумплся,

вспомнивъ,

 

что,

    

За

  

шесть

 

лѣтъ

 

до

 

сего,

 

во

Bpettt

 

свпрѣпствовавшаго

 

в*

    

Ярославдѣ

  

мо-
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роваго

 

повѣтрія,— было

 

повелѣніе

 

Самой

 

Вла-

дычицы,

 

объ

 

устроеніи

 

въ

 

Смоленскомъ

 

мо-

настырѣ

 

храма

 

въ

 

честь

 

Святыя

 

Троицы. —

Такъ

 

Архипастырь

 

какъ-бы

 

безсознательно,

но,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

безъ

 

особеннаго

 

внуше-

нія

 

свыше

 

опредѣливъ

 

бытіе

 

въ

 

Смоленскомъ

монастырѣ

 

храма

 

Живоначальныя

 

Троицы,

исполнил!,

 

волю

 

Владычицы.

 

Сперва

 

соору-

жена

 

была

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Троицы

и

 

вскорѣ

 

нотомъ

 

другая

 

каменная-же,

 

въ

честь

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Хра-

мы

 

сіи

 

существуютъ

 

и

 

въ

   

настоящее

 

время.

Смоленская

 

обитель

 

съ

 

основания

 

своего,

завися

 

отъ

 

Толгской,

 

получала

 

отъ

 

послед-

ней

 

и

 

способы

 

къ

 

своему

 

содержанію;

 

но

 

съ

прекращеніемъ

 

этихъ

 

отношеній,

 

стала

 

упа-

дать

 

и,

 

наконецъ

 

обращена

 

въ

 

сельскій

 

при-

хода

 

(').

Теперь

 

въ

 

селѣ

 

Смоленскомъ

 

еуществу-

ютъ

 

три

 

каменные

 

храма:

1-й

 

во

 

имя

 

Всѣхъ

 

Святыхъ,

 

построенный

Игуменомъ

 

Гордіаномъ

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Троицьіі

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

покоятся

 

Блаженный

Іоидь

 

и

 

его

 

сотрудники,

 

положпвшіе

 

основа-

ніе

 

Смоленскому

 

монастырю.

 

Эготт-

 

хрімъ

остался

 

въ

 

совершенной

 

цѣдости

 

точнымъ

памятникомъ

 

Русскаго

 

зодчества

 

XYU

 

нѣка.

Но

 

и

 

почему

 

и

 

когда

 

онъ

 

переименовацъ

 

въ

честь

 

Всѣхъ

 

Святыхъ —неизвѣстно.

(4)

 

Свъдѣпіа

 

о

 

ссмъ

 

взіты

 

изъ

 

рукоп,

 

сборпикп,

хранящегося

 

въ

 

Толгскоиъ

 

жоиастыр*

 

и

 

изъ

 

дру-

гих*

 

предапій

2-й

 

во

 

имя

 

Живоначальныя

 

Троицы,

(это

 

уже

 

новый

 

храмъ).

 

Въ

 

немъ

 

замѣчатель-

на

 

написанная

 

по

 

чудному

 

откровенію,

 

во

время

 

свирѣпствовавшаго

 

въ

 

Ярославль

 

мора,

икона

 

Св.

 

Троицы.

3-й

 

во

 

имя

 

Смоленской

 

Вожіей

 

Матери,

Здѣсь

 

находится

 

главная

 

святыня

 

и

 

прежней

обители,

 

и

 

нынѣшняго

 

прихода,-образъ

 

Бого-

матери,

 

извѣстный

 

своими

 

чудесами.

Въ

 

алтарѣ

 

сего

 

послѣдняго

 

храма,-

 

на

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

возвышается

 

замѣчательный

обложенный

 

серебромъ

 

крестъ,

 

съ

 

мощами

разныхъ

 

Святыхъ.

 

Мы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

со-

хранившееся

 

при

 

семъ

 

храмѣ

 

сказаніе

 

о

 

сей

Святынѣ.

 

«Преосвященному

 

Архіепископу

ІосиФу,

 

Суздальскому

 

и

 

Юрьевскому,

 

живу щу

въ

 

Соловецвомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

держащу

 

у

себя

 

части

 

мощей

 

святыхъ

 

въ

 

серебрянѣ

кресте,

 

иже

 

дарова

 

ему

 

по

 

благословенно

Сватѣйшій

 

Патріархъ

 

Филаретъ

 

Никитичъ

Московски*

 

а

 

всея

 

Россіи.

 

Архіепископъ

 

же

іосифъ

 

дарова

 

той

 

крестъ

 

честному

 

нѣкоему

Священно-иноку

 

Гордіану,

 

въ

 

Спасо-Ярослав-

скомъ

 

монастырѣ

 

пребывающу.

 

И

 

тому

 

Гор-

діану,

 

держащу

 

у

 

себе

 

той

 

честный

 

крестъ

въ

 

велицѣй

 

чести,

 

и

 

по

 

мнозѣ

 

времени

 

со-

творшу

 

ему

 

крестъ

 

древянъ

 

больше

 

онаго,

его

 

же

 

прія

 

отъ

 

Преосвященпаго

 

Архіепис-

копа,

 

я

 

мощи

 

Святыхъ

 

Чудотворцевъ

 

и

 

Свя-

тителей

 

Московских»,

 

Новгородскихъ

 

и

 

Рос-

товскпхъ

 

и

 

Князей

 

Ярославскихъ

 

въ

 

него

вложнвшу,

 

позлати

 

его

 

достаточнѣ.

 

По

 

нѣ-

коемъ

 

же

 

времени,

 

сему

 

иноку

 

Гордіану

 

при-
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не

лучися

 

болѣти

 

зѣло,

 

яко

 

и

 

вида

 

измѣнитися

отъ

 

зѣльныя

 

тоя

 

оолѣзни

 

и

 

зубомъ

 

сокруша-

тися,

 

и

 

власомъ

 

отпасти

 

и

 

изрыгавшу

 

ему

кровію.

 

Некоему

 

же

 

животному

 

при.іучися

 

ту

кровь

 

его

 

нети,

 

и

 

отъ

 

того

 

умре

 

животное

вскорѣ.

 

Инокъ

 

же

 

Гордіанъ

 

бысть

 

въ

 

той

болѣзни

 

три

 

мѣснца.

 

конечнаго

 

издыѵанія

ожидая.

 

Архимандритъ

 

же

 

Савватій

 

по

 

вся

дни'

 

посѣщавше

 

его,

 

яко

 

видѣвши

 

его

 

въ

таковой

 

смертнѣн

 

болѣзни.

 

плакате

 

о

 

немъ

и

 

по

 

гріеѵь

 

ѵгЬсяцеѵь

 

больной

 

уснувь.

 

н

явися

 

емд

 

честный

 

той

 

крестъ.

 

его

 

же

 

да-

рова

 

Архіеписконъ

 

іосифъ,

 

многоразличными

цвѣты

 

украшен».

 

Больной

 

же

 

вземъ

 

единъ

отъ

 

пвѣтовъ

 

и

 

изъяде

 

и

 

воспрянувъ

 

отъ

 

сна

бысть

 

здравъ.

 

По

 

двою

 

же

 

лѣт>

 

паки

 

воспо-

мянуся

 

ему

 

таже

 

скорбь,

 

онъ

 

же

 

вземъ

 

чест-

ный

 

крестъ

 

той.

 

повелѣ

 

съ

 

другим»

 

инокомъ

проводити

 

себе

 

до

 

монастыря

 

Преевя

 

гыя

 

Бо-

городицы

 

Смоленскія.

 

за

 

рѣку

 

Волгу,

 

да

 

тамо

глаголя,

 

у

 

своихъ

 

родителей

 

умру: — и

 

уже

близь

 

врать

 

монастырскихъ.

 

бмвпіу

 

у

 

кладя-

зя

 

и

 

ту

 

изрыгавшу

 

ему

 

кровію.

 

и

 

по

 

еемъ

мало

 

задремався,

 

абіе

 

второе

 

и

 

третіе

 

явися

честный

 

крестъ

 

той

 

сіяющъ

 

многоразличны-

ми

 

цвѣты.

 

больный

 

же

 

воспрянувъ

 

отъ

 

сна

бысть

 

здравъ:

 

онъ

 

же

 

повѣда

 

сіе

 

нрочимъ.

 

и

видѣвше

 

его

 

здрава,

 

и

 

слышавше

 

отъ

 

него

повѣдаемая

 

имъ,

 

сія

 

написаша

 

въ

 

пользу

 

бу-

дущимъ

 

родомъ».

«Есть

 

же

 

и

 

донынѣ

 

оный

 

Снятый

 

крестъ

въ

 

церкви

 

у

 

Пречистыя

 

Богородицы'

 

Смолен-

скія,

 

въ

 

алтарѣ

 

за

 

лрестоломъ,

 

кеѣмй

 

видямъ

ОФФиаіАдь в а

 

я.

и

 

покланяемъ

 

и

 

честно

 

цѣлуемъ.

 

Мы

 

же

 

ис-

повѣдуемъ

 

благодать,

 

и

 

проповѣдуемъ

 

ми-

лость,

 

не

 

таимъ

 

благодѣянія

 

Твоя

 

Владыко

Христе

 

Боже

 

нашъ.

 

яко

 

Тебѣ

 

подобаетъ

 

сла-

ва,

 

честь

 

и

 

поклоненіе

 

со

 

безначальнымъ

Твоимъ

 

Отцемъ.

 

и

 

Пресвятымъ

 

и

 

Благимъ

 

я

Живоч ворящим»

 

Твоимъ

 

Духомъ.

 

нынѣ

 

и

присно

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковь.

  

Аминь»!

Снаружи

 

Смоленскаго

 

храма,

 

на

 

южной

сторонѣ

 

его

 

находится

 

примѣчательная

 

икона

Святогорской

 

Божіей

 

Матери.— привлекающая

къ

 

себѣ

 

многих»

 

поклонников»

 

изъ

 

Ярослав-

ля

 

и

 

другихъ

 

окрестныхъ

 

иѣстпостей.

Этим»

 

ограничиваются

 

наши

 

свѣдѣнія,

 

о

прежней

 

обители

 

и

 

настоящем»

 

сельскомъ

приходѣ.

 

Къ

 

вышесказанному

 

можно

 

присо-

вокупить

 

еще

 

развѣ

 

то,

 

что

 

и

 

теперь

 

неко-

торые

 

изъ

 

жителей

 

Ярославля

 

около

 

Смолен-

ских»

 

храмовъ,

 

избираютъ

 

себѣ

 

мѣстности

могилыіаго

  

покоя.

А.

 

Крылове.

ПРОТОІЕРЕЙ

  

НИКОЛАЙ

 

НИЛОВЪ-
ДОРЖѢЕВЪ.

Въ

 

22-м»

 

нумерѣ

 

вѣдомостей

 

своихъ

упоминали

 

мы

 

о

 

Протоіереѣ

 

Ниловѣ-Доржѣе-

вѣ,

 

совершеніи

 

имъ

 

Богоолуженія

 

на

 

Мон-

гольскомъ

 

языкѣ

 

и

 

объ

 

отъѣздѣ

 

его

 

изъ

 

Яро-

славля

 

въ

 

Иркутскъ — 6-гоСентября.

Теперь

 

намереваемся

 

представить

 

очеркъ

жизни

 

этап»

 

человѣка, —жизни,

 

выходящей

изъ

 

ряда

 

обыкновенных».

Ниловъ —Доржѣевъ

 

родомъ

 

Монгол»

 

изъ

племени

 

Дзалейр-удзонпевъ,

   

входивших»

 

иѣ-
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когда

 

въ

 

еоставъ

 

Чингисовой

 

монархіи.

 

Отецъ

его

 

до

 

вынѣ

 

кочует»

 

в»

 

степях»,

 

прилегаю-

щих»

 

къ

 

Онону

 

и

 

находящихся

 

между

 

Нер-

чинскомъ

 

и

 

Акшинскою

 

пограничною

 

крѣпо-

стцею.

 

При

 

кумиров

 

Худжиртайекой

 

сперва

состоялъ

 

онъ

 

прихожанином»,

 

потом»

 

сделал-

ся

 

ея

 

Гецуломъ.

 

а

 

наконепъ

 

призванный

благодатію

 

Божіею.

 

обратился

 

.

 

(въ

 

1850

 

г.)

къ

 

вѣрі,

 

Христовой

 

и

 

получил»

 

новое

 

имя

іосифъ.

 

въ

 

заменъ

 

языческаго

 

Гунга

 

дорджи.

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

что

 

орудіемъ

 

обра-

щения

 

80-тилѣтняго

 

старца

 

съ

 

1 1

 

— к>

 

члена-

ми

 

семейства

 

былъ

 

сын»

 

его

 

Николай,

 

пре-

образившийся

 

года

 

за

 

три

 

цредъ

 

симъ

 

изъ

Буддиста

 

и

 

Ламы

 

в»

 

Христіанина

 

и

 

Священ-

ника?

 

СобытГе

 

рѣдкое

 

въ

 

наше

 

время,

 

а

 

въ

странахъ

 

сибирскихъ

 

даже

 

не

 

слыханное.

 

И

воть

 

пути,

 

которыми

 

промысл»

 

велъ

 

избран-

ника

 

своего

 

къ

 

цѣлямъ

 

своим».

Нагматъ —так»

 

назывался

 

Николай

 

в»

мірском»

 

быту

 

(*) —в»

 

самом»

 

юном»

 

возра-

стѣ

 

стал»

 

проявлять

 

добрыя

 

наклонности,

особенно

 

любовь

 

к»

 

грамотѣ

 

и

 

удиненію.

,

 

При

 

таких»

 

свойствах»

 

сына,

 

отцу

 

не

 

оста-

валось

 

ничего

 

болѣе.

 

какъ

 

предназначить

 

его

въ

 

Ламское

 

званіе.

 

Такъ

 

было

 

и

 

посту плено.

Нослѣ

 

домашнего

 

обученія,

 

Нагматъ

 

запи-

сан»,

 

въ

 

школу

 

Гуджиртайскаго

 

дацана,

 

и

 

въ

ней

 

находившись

 

подъ

 

опекою

 

Лам»

 

до

 

18-

тилѣтняго

 

возраста,

 

и

 

будучи

   

уже

 

Гецуломъ

(*)

 

Нагматъ

 

имя

 

светское;

 

Сунрапъ

 

иии

 

получен-

ное

 

при

 

оосвященіи

 

въ

 

Ховараки:

 

Двлейрмв-прн-
носвященіи

 

въ

 

Гелуны.

 

Это

 

нужно'

 

имѣть

 

въ

 

виду

при

 

чтеніи

 

біографін

 

о.

 

Николая.

отправился

 

(за

 

500

 

в.)

 

для

 

слушанія

 

уроковъ

къ

 

Дандарану. —Дандарапъ

 

этот»

 

управлял»,

да

 

кажется,

 

и

 

до

 

иынѣ

 

управляет»

 

Цуг

 

од ь-

ским»

 

дацаном»

 

и

 

считается

 

за

 

ученігвйшаго

между

 

монголами

 

чедовѣка:

 

а

 

потому

 

и

 

учив-

шіеся

 

у

 

не! о

 

пользуются

 

особенным»

 

уваже-

ніемъ,

 

что

 

прилунилось

 

испытать

 

и

 

нашему

Нагмату.

 

Несмотря

 

на

 

молодость

 

лѣтъ

 

(21-го

года),

 

онъ

 

удостоился

 

Гелунскаго

 

сана

 

съ

почетною

 

должностію

 

Нансо.

 

возложенною

на

 

него

 

самимъ

  

Хамбо

 

Ламою.
Въ

 

степномъ

 

быту

 

Бурята,

 

такое

 

возвы-

шеніе

 

составляет»

 

чуть

 

ни

 

предѣлъ

 

всѣхъ

желаній.

 

Но

 

для

 

нашего

 

Гелуна

 

новый

 

санъ

служил»

 

лиш»

 

переходом»

 

в»

 

новую

 

область

духовных»

 

подвигов».

 

Он»

 

принял»

 

обѣт*

пустынножителя

 

(Діанчи)

 

и

 

сдѣлался

 

строгим»

аскетом».

 

Первый

 

год»

 

пустыннической

 

жиз-

ни

 

своей

 

провел»

 

он»

 

в»

 

верховьях»

 

пустын-

ной

 

р.

 

Ѣнде,

 

вытекающей

 

из»

 

высоты

 

Ън-

дей

 

и

 

агула

 

и

 

впадающей

 

в»

 

Ононъ.

 

между

Мангутеким»

 

и

 

Улхонским»

 

пограничными

караулами.

 

Другой

 

год»

 

странствовал»

 

он»

въ

 

горахъ

 

Кукулбин —кубчи,

 

въ

 

сосѣдствѣ

съ

 

известным»

 

Адун-чилоном»,

 

и

 

наконецъ

около

 

Худжиртая.

 

Трехлѣтній

 

період»

 

этого

странствования

 

представляетъ

 

ряд»

 

испыта-

ній

 

и

 

приключений

 

всякаго

 

рода.

 

Такъ

 

однаж-

ды,

 

когда

 

подвижник»

 

нашъ,

 

по

 

обычным»

въ

 

Буддизмѣ

 

аскетическим»

 

правилам»,

 

под-

жавъ

 

ноги

 

и

 

положивъ

 

одну

 

руку

 

на

 

бедро,

а

 

другую

 

на

 

грудь,

 

сидѣлъ

 

недвижимо

 

и

 

чи-

талъ

 

молитвы,

 

вдругъ

 

изъ

 

сосѣдней

 

скалы

выползла

    

змѣя

    

и

 

ни

 

мало

    

не

 

подозрѣвая,



222.

                                                                  

1

  

»

 

Г.

 

Т

 

»

    

H

 

К

 

О

 

ф

 

*

 

И

 

И

 

I

  

А

 

.1

 

Ь

 

Я

 

А

 

Я.

чтобъ

 

могъ

 

кто

 

либо

 

находиться

 

подлѣ

 

ея

жилища,

 

стала

 

медленно

 

подвигаться

 

по

 

на-

правленно

 

къ

 

нашему

 

аскету.

 

При

 

чрезвычай-

ном!,

 

семъ

 

случаѣ,

 

что

 

оставалось

 

дѣлать:

прервать

 

ли

 

молитву

 

н

 

со

 

стыдомъ

 

искать

спасѳнія

 

въ

 

бѣгствѣ,

 

вопреки

 

нуетынножитель-

скомѵ

 

уставу,

 

или

 

исполняя

 

долг»

 

вѣры.

 

об-

речь

 

себя

 

на

 

явную

 

гибель?

 

Дембрелъ

 

из-

брал»

 

послѣднее

 

и

 

вышел»

 

из»

 

напасти

 

геро-

ем». — Змѣя

 

всподза

 

на

 

его

 

колѣно,

 

и

 

ощу-

тив»

 

теплоту

 

тѣда..

 

особенно

 

голой

 

руки,

ома

 

как»

 

будто

 

изумилась,

 

подняла

 

голову

с»

 

разверстою

 

пастью,

 

окинула

 

ярым»

 

взгля-

дом»

 

жертву

  

свою

   

и

 

поплелась

   

в»

 

дальнѣй-

ШІЙ

    

ПУТЬ.

      

•

С»

 

Преосвященным»

 

Нилом»

 

Дембрел»

встрѣтидся

 

17

 

Поля

 

1817

 

года.

 

И

 

это

 

случи-

лось

 

с»

 

ним»

 

непосредственно

 

пос.іѣ

 

видѣнія

во

 

снѣ

 

Креста,

 

который

 

осіяваем»

 

был»

 

чуд-

ным»

 

свѣтом».

 

между

 

твмъ

 

как»

 

глубокій.

мрак»

 

покрывал»

 

языческую

 

Даурію.

 

В»

 

Да-

урских»

 

стѣпях»

 

и

 

Преосвященным

 

находил-

ся

 

въ

 

это

 

время,

 

на

 

растояніи

 

верст»

 

60-ти

от»

 

Акшинской

 

крѣпостцы.

 

Посев

 

пустын-

ной

 

встрѣчи

 

съ

 

Дембредомъ,

 

Преосвященный

в»

 

тот»

 

же

 

день

 

застал»

 

его

 

въ

 

седеніи

 

Дул-

дорга

 

на

 

рѣкѣ

 

Илѣ.

 

И

 

можно

 

сказать,

 

что

чрезъ

 

это,

 

хотя

 

и

 

кратковременное

 

свиданіе

 

ихъ

сдѣланъ

 

Дембредомъ

 

первый

 

шаг»

 

отъ

 

язы-

чества

   

кг,

 

Христіанс.тву .

В»

 

Иркутск»

 

прибыл»

 

онъ

 

въ

 

начадѣ

1848

 

года,

  

а

 

Святаго

   

Крещенія

   

сподобился

въ

 

Апрѣдѣ

 

мѣсяцѣ,

 

во

 

Св.

 

Ве.іикіи

 

четвер-

того,

 

ноелѣ

 

трехмѣсячнаго

 

наставденія

 

въ

Законѣ

 

Божіемъ

 

подъ

 

руководством»

 

самаго

Преосвященнаго

 

Нила

 

и

 

учителей

 

Семннаріи.

Въ

 

том»

 

же

 

году

 

началъ

 

Преосвященный

 

де-

лать

 

с»

 

ним»

 

опыты

 

перевода

 

Богослужеб-

ных»

 

книг».

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

Николай

 

не

 

пре-

рывалъ

 

отношеній

 

своихъ

 

къ

 

Семинаріи,

 

и

вскорѣ

 

самъ

 

сдѣлался

 

учителем»

 

разговорна-

го

 

Монгодо-бурятскаго

 

языка.

 

Въ

 

1852

 

году

онъ

 

успѣлъ

 

уже

 

выстроить

 

церковь

 

въ

 

сѳлѣ

Гужирскомъ

 

среди

 

Бурятскаго

 

иаседенія,

въ

 

1853

 

поставлен»

 

во

 

Свягценника

 

к»

 

оной.

В»

 

1854

 

году

 

по

 

ѵказу

 

СвятЬйтаго

 

Сѵнода

отъ

 

16

 

Марта,

 

отправился

 

онъ

 

съ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Ниломъ

 

въ

 

Ярославль

 

для

 

нродол-

женія

 

перевода,

 

как»

 

выше

 

сказано.

 

Бого-

служебных»

 

книг».

 

Каковым»

 

дѣлом»

 

и

 

за-

нимался

 

до

 

отъѣзда

 

своего

 

въ

 

Иркутскъ,

 

не

смотря

 

на

 

слабость

 

здоровья

 

сильно

 

потря-

сеннаго

 

вліяніемъ

 

климата.

 

Труды,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

участвовал»

 

онъ.

 

увѣнчались

 

перево-

домъ

 

почти

 

всѣхъ

 

Богослужебных»

 

книг».

изъ

 

чпсла

 

которыхъ:

 

Служебник»

 

и

 

Тре-

бник»

 

напечатаны

 

в»

 

ТипограФІи

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

и

 

введены

 

в»

 

употребденіе.

 

Часослов»

печатается:

 

Иртиологіп

 

переложен»

 

на

 

ноты

Г.

 

Директором»

 

Придворной

 

Капеллы

 

А.

 

Ѳ.

Львовым»;

 

Октоихъ,

 

Минеи — общая,

 

и

 

Празд-

ничная,

 

Тріодь

 

Цвѣтная,

 

Великопостная

 

съ

Евйнгеліями

 

и

 

Апостолами

 

на

 

весь

 

год»

 

и

разным

 

другін

 

службы —числомъ

 

108.

 

пере-

ведены

 

и

 

готовы

 

къ

    

печати.

 

Дѣло

    

перево-



ЧіСТ-Ь

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

                                                       

2Î3.

довъ

 

сих»

 

потребовало

 

12-ти

 

лѣтъ;

 

столько

же,

 

может»

 

быть,

 

потребуется

 

и

 

для

 

их»

 

на-

печатанія.

 

Но

 

гдѣ

 

бы

 

ни

 

был»

 

конец»

 

ве-

ликому

 

дѣлу

 

сему,

 

потомство

 

скажет»,

 

что

благословенно

 

было

 

начало

 

его,

 

и

 

Исторія

начертает»

 

его

 

на

 

скрижалях»

 

своих».

IV.

ВРЕМЯ

 

И

  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

   

ЗАСТРОЕНІЯ

ГОРОДОВЪ

 

СИБИРИ.

При

 

Царѣ

 

Ѳеодорѣ

 

Іоанновичѣ-застроены:

Тюмень.

 

Город»

 

этот»

 

основан»

 

в»

 

1586

году

 

воеводами

 

Вас.

 

Сукиным»

 

и

 

Ив.

 

Мяс-

ным»,

 

на

 

мѣстѣ

 

стариннаго

 

Татарскаго

 

г.

Чимги.

 

(Сиб.

 

Истор.

 

Фишера

 

168.

 

Миллера

212).

Тобольск», -въ

 

1587

 

г.

 

Воеводы

 

Сукинъ

 

и

Мясной

 

занявшись

 

сами

 

устроеніемъ

 

Тюмени,

предоставили

 

Письменному

 

Головѣ

 

Дан.

 

Чуй-

кову

 

застроить

 

город»

 

против»

 

устья

 

Тобола,

на

 

Восточном»

 

берегу

 

Иртыша.

 

Новый

 

го-

род»

 

назван»

 

Тобольском»,

 

и

 

онъ

 

вскорѣ

сдѣлался

 

главным»

 

во

 

всей

 

Сибири.

Пелымъ,-въ

 

1593

 

г.

 

Основывался

 

подъ

распоряженіемъ

 

Князя

 

Петра

 

Горчакова

 

и

Чирдынскаго

 

воеводы

 

НикиФора

 

Треханіото-

ва.

 

Обширный

 

наказъ

 

о

 

построеніи

 

Пелыма

помещенный

 

в»

 

Ист.

 

Сиб

 

Миллера

 

(стр.

228 —235),

 

может»

 

дать

 

понятіе

 

о

 

тѣхъ

 

ме-

рах»,

 

которыя

 

употребляемы

 

были

 

при

 

всѣхъ

подобныхъ

 

учрежденіяхъ.

Березовъ,-въ

 

1593

 

г.

 

Треханіотовъ,

 

по

учрежденіи

 

строенія

 

въ

   

Пелымѣ,

 

немедленно

отправился

 

на

 

р.

 

Созву,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

застроилъ

 

Березовъ

 

между

 

Остятскими

 

и

 

Во-

гульскими

 

жилищами.

 

Это

 

слова

 

Фишера

(стр.

   

175).

Сургут».

 

Строен»

 

в»

 

одно

 

время

 

съ

 

Пе-

яымомъ

 

и

 

Березовомъ.

 

На

 

мѣстѣ

 

Сургута

былъ

 

городокъ

 

Остятскаго

 

Князя

 

Бардака

(Мил.

 

259).

Тара,-въ

 

1594

 

г.

 

Въ

 

наказѣ

 

Воеводѣ

 

о

построеніи

 

г.

 

Тары

 

сказано:

 

«ставить

 

вверхъ

Иртыша

 

на

 

Тар»

 

рѣку — чтобъ

 

пашню

 

заве-

сти

 

и

 

Кучума

 

Царя

 

нетѣснить

 

и

 

соль

 

устро-

ить».

 

Воевода

 

этотъ,

 

основавшій

 

Тару,

 

быль

Кн.

 

Андрей

 

Елецкій

 

(Мил.

 

261).

Нарымъ

 

и

 

Кетскъ,

 

въ

 

1696

 

г.

 

Оба

 

эти

острога

 

застроены

 

были

 

почти

 

единовремен-

но,

 

для

 

довершенія

 

линіи

 

укрѣпленій

 

въ

 

мвс-

тахъ

 

лежащих»

 

по

 

Оби.

 

Жедающій

 

имѣть

 

о

Кетскѣ

 

и

 

Нарымѣ

 

обстоятельныя

 

свѣдѣнія

может»

 

найти

 

их»

 

въ

 

Ист.

 

Сиб.

 

Миллера,

 

въ

гдавѣ

 

V.

При

 

Царѣ

 

Борисѣ

 

Ѳеодоровичѣ

 

Годуновѣ:

Верхотурье,-въ

 

1598

 

г.

 

Поводомъ

 

къ

 

по-

строенію

 

этаго

 

города

 

послужило

 

открытіе

новаго

 

пути

 

отъ

 

Соликамской

 

къ

 

верховью

Туры,

 

вмѣсто

 

прежняго

 

тянувшегося

 

чрезъ

Чердынъ

 

къ

 

городу

 

(давно

 

забытому)

 

Лозвѣ.

Присмотр»

 

над»

 

городовым»

 

строеніемъ

 

по-

ручен»

 

былъ

 

Воеводѣ

 

Вас.

 

Головину

 

и

 

Го-

лове

 

Ив.

 

Воейкову

 

(Мил.

 

330).

 

Верхотурье

долго

 

считалось

 

ключемъ

 

къ

 

Сибири

 

(Фишер.

202).
Туринскъ,-въ

   

1600

 

г.

 

Въ

   

наказѣ

   

Царс-

комъ

 

сказано:

 

«Годовѣ

 

Ѳедору

 

Осиповичу

 

Яно-



224. Часть

   

h

 

е

 

о

 

ф

 

ф

 

в

 

ц

 

t

 

a

 

j

 

ь

 

h

 

а

 

я.

ву

 

велѣли

 

есмя

 

межь

 

Верхотурья

 

и

 

Тюмени

 

въ

Епанчинѣ

 

Юртѣ

 

на

 

мѣстЬ

 

жилища

 

Тат.

 

Мурзы

Епанзи

 

строить

 

Ян»; — а

 

для

 

береженья

 

ставити

острогъ»

 

(Мил.

 

стр.

 

354).

Мангазея,-въ

 

1600

 

г.

 

Городъ

 

этотъ.

 

при

р.

 

Тарѣ.

 

строили

 

имЬя

 

въ

 

виду

 

само;іді:ко е

племя

 

называемое

 

Микасе.

 

Работами

 

завѣды-

вади

 

Кн.

 

Мироиъ

 

Шаховскій

 

и

 

Дай.

 

Хрипу-

нов».

 

Впрочем»

 

город»

 

их»

 

не

 

удержался

 

на

своем»

 

мѣстѣ,

 

и

 

был»

 

замѣнен»

 

новым» — на

Туруханѣ.

Томск»,

 

в»

 

1601

 

г.

 

«Въ

 

Сургутскомъ

 

у^з-

де

 

на

 

р.

 

Томи

 

поставить

 

городъ,

 

а

 

для

 

го-

родоваго

 

ставленья

 

велели

 

есьмя

 

послать

 

из»

Сургута

 

Гаврилу

 

Пасенскаго,

 

да

 

из»

 

Тоболь-

ска

 

Васидья

 

Тыркова».

 

Такъ

 

гласит»

 

наказ»

Царя

 

Бориса

 

Ѳеодоровича

 

(Мил.

   

стр.

  

393).

При

 

том»

 

стоит»

 

заметить,

 

что

 

первую

мысль

 

к»

 

построению

 

Томска

 

подал»

 

Татар-

ски

 

Князеп»

 

Тоян»;

 

и

 

городъ

 

этотъ

 

былъ

посдѣдничь

 

изъ

 

построенныхъ

 

Царем»

 

Бо-

рисом»

 

Годуновым».

При

 

Царе

 

Михаиле

 

Ѳеодоровиче:

Кузнецк»,

 

в»

 

16! 7

 

г-

 

Въ

 

наказе

 

Цар-

скомъ

 

о

 

построеніп

 

Кузнецкаго

 

острога

 

го-

ворится:

 

«Служилымъ

 

лгодемъ

 

на

 

усть-Кон-

домы

 

рвки

 

поставить

 

острогъ

 

и

 

Кузнецкихъ

волостей

 

людей

 

подъ

 

Гос.

 

Цареву ю

 

высокую

руку

 

призывать

 

ласкою,

 

а

 

не

 

жесточыо».

 

(Мил.

433).

 

Во

 

главе

 

сихъ

 

строителей

 

являются

 

вое-

вода

 

Тим.

 

Бабарыкинъ

 

и

 

Ив

   

Куракинъ. ѵ

Енисейскъ.

 

въ

 

1618

 

г.

 

Воевода

 

Тоболь-

ска

 

Князь

 

Куракинъ

 

былъ

 

основателемъ

 

Ени-

сейска.

  

Бдагопріятствуемый

    

мЬстностію

   

го-

родъ

 

сей

 

скоро

 

достигъ

 

значущаго

  

развитія.

Красноярск!,,

 

в»

 

1626

 

г.

 

Строен»

 

в»

 

ви-

дах»

 

защиты

 

против»

 

Бурят»,

 

уделы

 

коихт,

начинали

 

развертываться

 

па

 

восточной

 

сто-

роне

 

Енисея.

 

Распоряя;енія

 

по

 

строенію

 

про-

изводились

 

Енисейским»

 

воеводою

 

Яковом»

Хрипуновымъ.

Братскій

 

острог»,

 

въ

 

1631

 

г.

 

Острогъ

сей.

 

находящиеся

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Ангары,

тамъ

 

где

 

рЬка

 

сік

 

посте

 

пяти-сотъ

 

верстнаго

тихаго

 

теченія

 

своего

 

начинает»

 

загромож-

даться

 

каменными

 

утесами,

 

образующими

пороги

 

и

 

водовороты.

 

Строителями

 

острога

были

 

Атаман»

 

Макс.

 

Перфильевъ,

 

поеылан-

ный

 

съ

 

командою

 

отъ

 

Енисейскаго

 

воеводы

Хрипу

 

нова.

 

Окрутъ

 

сей

 

острога

 

простирался

по

 

Ангаре

 

на

 

384

 

версты.

Устькутскій

 

острогъ',

 

въ

 

1631

 

г.

 

Строен»

в»

 

одчо

 

время

 

с»

 

Братским»

 

острогом».

 

Мест-

ность

 

его

 

при

 

устье

 

Куты,

 

впадающей

 

в»

Лену,

 

величественна

 

и

 

мрачна.

Тутурскій

 

острог»,

 

въ,

 

1631

 

г.

 

Строенъ

 

Сотен-

нымъ

 

Петромъ

 

Бекетовымъ

 

после

 

опасности

испытанной

 

его

 

командою

 

отъ

 

Ленскихъ

 

Бу-

рятъ.

 

Строеніемъ

 

его

 

думали

 

обезпечить

ясакъ,

 

получаемый

 

съ

 

оседлыхъ

 

Тунгусов»

 

и

их»

 

самих»

 

от»

  

Бурятских»

 

пршъененш.

Якутск»,

 

въ

 

1632

 

г.

 

Отъ

 

Тутурска

 

Бе-

кетовъ

 

решился

 

спуститься

 

внизъ

 

по

 

Ле-

не

 

и

 

тамъ

 

построилъ

 

острогъ.

 

Впрочемъ

 

ос-

трого

 

этотъ

 

существовадъ

 

всего

 

десять

 

летъ,



Ч

 

4

 

с

 

т

 

ь

   

н

 

к

 

о

 

ф

 

ф

 

в.ц

 

і

 

4

 

J

 

ь

 

а

 

а

 

я.

                                                

225.

/

а

 

потомъ

 

перенесенъ

 

на

   

то

 

мѣсто,

    

которое

занимаетъ

 

нынѣшній

 

Якутекъ

 

и

 

въ

 

которомъ

дѳнынѣ

       

сохранилась

     

часть

      

старинныхъ

укрѣпленій.

При

 

Царѣ

 

Алексіѣ

 

Михаиловичи:

Илимскъ.

 

Время

 

основания

 

сближено

 

съ

открытіемъ

 

новаго

 

пути

 

на

 

Лен)

 

рѣкою

 

Или-

мою,

 

минуя

 

Идирму.

 

Основателемь

 

былъ

Атамань

 

Ин.

  

Галкинъ.

Капскь,

 

въ

 

1639

 

г.

 

При

 

ностроеніи

 

этого

городка,

 

получившаго

 

свое

 

названіе

 

отъ

 

р.

 

Ка-

ны,

 

распоряжались

 

Красноярске

 

воеводы.

Верхоленскъ,

 

въ

 

|64і

 

г.

 

Ствоенъ

 

гіяти-

десятникомъ

 

Мартыномъ

 

Васильевымъ.

Ачинскъ.

 

въ

 

1644

 

г.«Тарскій

 

воевода

 

ЯковъТу-

гачевгкій,

 

которому

 

поручено

 

было

 

дило,

 

началъ

построеніе

 

Ачинскаго

 

острога

 

съ

 

тѣмъ

 

намѣре-

ніечь.

 

чтобь

 

безпокойныхъ

 

Киргизовъ

 

не

 

допу-

стит!

 

до

 

набѣговъ

 

внутрь

 

земли».

 

Это

 

слова

Фишер*а

 

(стр.

 

400).

 

Однакожъ

 

Киргизы

 

успѣли

сжечь

 

острог

 

ь.

 

и

 

понудили

 

перенести

 

его

 

въ

1690

 

году,

 

на

 

теперешнее

 

его

 

чѣсто.

Верхне-Ангарскъ.

 

въ

 

1647

 

г.

 

Въ

 

качес-

твѣ

 

острога

 

донынѣ

 

остается

 

бывши

 

по-

строенъ

 

Атаманомъ

 

Василіемъ

 

Колесниковыми

Нижне-Удинекъ,

 

въ

 

1648

 

V.

 

Получилъ

 

наз-

ваніе

 

отъ

 

рвки

 

Нижней

 

Уды,

 

на

 

правомъ

 

бе-

регу

 

которой

 

стоитъ.

 

Строенъ

 

партіею

 

коза-

ковъ,

 

посыланныхъ

 

изъ

 

Красноярска

 

отъ

воеводы

 

Петра

 

Протасьева,

 

для

 

объясаченія

Бур

 

ять.

Баргузвнъ,

 

въ

 

1648

 

г.

 

Острогь

 

этогь

не

 

малое

 

время

 

служвлъ

 

какъ

 

бы

  

средоточі-

'

   

емъ

 

силы

 

Россіянъ

 

за

   

Esaii кі.н.мъ,

 

особенно

 

въ

отношеніи

 

кь

 

ордамъ

 

кочеваишимъ

 

у

 

Байкала.

Киренікъ,

  

въ

   

1650

    

і.

 

Стоить

 

при

 

впа

деніи

 

Киренгп

 

въ

 

Лену .

  

Находился

   

первона-

чально

 

подъ

   

вѣдѣніемъ

    

Илимскихъ

 

воеводъ,

.

   

а

 

въ

  

166Г)

   

году

    

уже

    

с.іужилъ

    

однимъ

 

изъ

I

   

пунктовъ

 

мѣновой

 

торговли

 

рухлядью.

Витимскъ,

 

Олекминскъ

 

и

 

Жигангкъ,

 

въ

j

 

1650

 

ni

 

Застроеніе

 

какъ

 

сихъ,

 

такъ

 

и

 

дру-

I

 

гихъ

 

Приленскихъ

 

мѣ<

 

тъ

 

объемлетъ

 

длин-

ный

 

рядь

 

годовъ.

 

Сперва

 

по

 

силѣ

 

Уложенія

1650

 

і'.

 

посылаемы

 

были

 

въ

 

эти

 

мѣста

 

по-

садские

 

и

 

тяглые

 

люди

 

за

 

разные

 

проступки,

потомъ

 

съ

 

1 662

 

года

 

начали

 

туда

 

же

 

ссы-

лать,

 

дліі

 

водворены,

 

участниковъ

 

въ

 

крамо-

лахъ,

 

нроисходившихъ

 

въ

 

Москвѣ-

Верхоянскъ.

 

Замиверскъ,

 

Верхній

 

Сред-

ній

 

и

 

Ннжнііі

 

Ко.іі.імск

 

ь.

 

Всѣ

 

эти

 

и

 

другія

мѣста,

 

занимающія

 

отдаленнѣйшій

 

сѣверо —

востокъ

 

Азіи,

 

заселялись

 

подъ

 

вліяиіемъ

 

оди-

наковыхъ

    

обстоятельствъ

    

съ

    

Приленскими

острогами.

Иркутскъ.

    

въ

  

1652

 

г.

    

Воярскій

    

сынъ

Иванъ

 

Похабовъ,

 

чтобъ

 

удобнее

 

собирать

ясакъ,

 

первоначально

 

построилъ

 

жилье

 

для

 

ко—

заковъ.

 

при

 

устьѣ

 

рѣки

 

Иркута.

 

Потомъ

 

онъ

же

 

Похабовъ

 

въ

 

1661

 

году,

 

по

 

приказанію

Енисейскаго

 

воеводы

 

Ивана

 

Ржевскаго,

 

за-

ложилъ

 

и

 

упрочг.ъ

 

острогъ

 

на

 

берегу

 

Анга-

ры

 

противъ

 

устья

 

Иркута.

 

Симъ-то

 

остро-

гомъ

 

положено

 

начало

 

иынѣшнему

 

г.

 

Иркут-

ску

   

(Фиш.

 

стр.

 

557).
Нерчннскъ

 

старый,

 

въ

  

1653

   

г.

 

Острогъ

этотъ

    

основанный

    

Бекетовьшъ

    

стоілъ

   

ai



226.

                                            

Часть

 

h

 

к

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ii.

 

i

 

a

 

,і

 

ь

 

h

 

а

 

я

нижнемъ

 

берегу

 

Шилки

 

противъ

 

устья

 

Нер-

чи.

 

Въ

 

послЬдствіи

 

мѣсто

 

это

 

оказалось

 

не-

удобнымъ,

 

и

 

потому

 

заселеніе

 

отодвинуто

версты

 

за

 

4

 

выше

 

соединенія

 

помянутыхъ

рѣкъ.

Иргенскііі

 

острогъ,

 

въ

 

1653

 

г.-Строенъ

боярскимъ

 

сыномъ

 

Петромъ

  

Бекетовы

 

ѵъ.

Албазинъ,

 

въ

 

1666

 

г.

 

Острогъ

 

зтотъ

основанъ,

 

или

 

Тичнѣе

 

возставленъ

 

шайкою

буйныхъ

 

людей,

 

предводпмыхъ

 

какимъ-то

НикиФоромъ

 

Черниговекпмъ.

 

Злодѣп,

 

умерт-

вивъ

 

Илимскаго

 

воеводу

 

Лаврентія

 

Обухова,

бѣжа.іи

 

вь

 

Даурію

 

и

 

тамъ

 

на

 

берегахъ

 

Аму-

ра

 

надѣялись

 

найти

 

безопасное

 

убѣжище.

 

Но

напрасно.

 

Вскорѣ

 

поднялась

 

на

 

нихъ

 

буря

отъ

 

Китая,

 

и

  

городъ

 

ихъ

 

разсыпанъ.

Селенгинскъ

 

старый,

 

въ

 

1666

 

г.

 

Застроенъ

въ

 

качеотвѣ

 

крѣпоетцы

 

командою

 

Иргенскаго

острога.

 

A

 

значеніе

 

города

 

получилъ

 

при

воеводѣ

 

Иванѣ

 

Власовѣ,

 

прибшвшеиъ

 

изъ

Москвы

 

въ

 

1682

 

году.

Верхнеудинскъ,

 

въ

 

1670

 

году.

 

Въ

 

То-

больской

 

лѣтописи

 

первоначальное

 

застрое-

ніе

 

Верхнеудинскаго

 

острога,

 

приписываемое

козаку

 

Михайлову,

 

относится

 

къ

 

1649

 

г.

Но

 

для

 

заселеній

 

Забайкальскихъ

 

время

 

это

кажется

 

слишкомъ

 

раннимъ.

 

Достоверно

 

лишь

то.

 

что

 

Верхнеудинскъ,

 

бывши

 

острогомъ,

обращенъ

 

былъ

 

въ

 

крѣпость

 

по

 

распоряже-

нію

 

посла

 

и

 

воеводы

 

Ѳед.

 

Ал.

 

Головина,

въ

 

1689

 

году.

Балаганскій

 

и

 

Идинскій

 

остроги

 

совре-

меннмВерлнеудинску.

 

Ибо

 

эти

 

остроги,

 

вмѣстѣ

съ

 

Верхолеііскимъ

 

сдѣлались

 

подвѣдомыми

 

Ир-

кутску

   

въ

   

1686

 

году.

Нижие-Камчатскъ,въ

 

1694

 

г.

 

Основанъ ка-

закомъ

 

Власовымъ.

Верхне-Камчатскъ,

 

въ

 

1697

 

г.-пятидесят-

никомъ

 

Ат.іасовьшъ

   

съ

 

командою.

Болыиерѣцкъ,

 

въ

 

1700

 

г.-Бояриномъ

 

Ко-

белевымъ.

Главный

 

Нерчинскій

 

заводь,

 

въ

 

1704

 

г.

Основателями

 

были

 

вольнопромышленные

Греки.

Охотскъ,

 

въ

 

1717

 

г.

 

Основанъ

 

партіею

казаковъ,

 

отправленных'!,

 

изъ

 

Якутска.

 

Въ

послѣдніе

 

годы

 

Охотскій

 

портъ

 

замѣненъ

Аянскимъ.

Троипкосавскъ,

 

въ

 

1727

 

г.

 

Теперешнее

значеніе,

 

яко

 

торговаго

 

пограничнаго

 

пункта,

и

 

самое

 

названіе

 

сего

 

города

 

связано

 

съ

 

па-

мятно

 

Саввы

 

Владиславича

 

графа

 

Рагузин-

скаго,

 

посыланнаго

 

для

 

опредѣленія

 

границъ

между

 

Россіею

 

и

 

Китаемъ

 

въ

 

царствованіе

Петра

 

П.

Омскъ,

 

Ишимъ,

 

Курганъ,

 

Ялуторовску

Туруханскъ

 

и

 

Каинскъ.

 

Всѣ

 

сіи

 

города

 

при-

надлежать

 

къ

 

новоучрежденнымъ,

 

получивъ

настоящее

 

свое

 

зпаченіе

 

не

 

далѣе

 

какъ

 

въ

послѣдней

 

половин

 

в

 

прошедшаго

 

столѣтія.

Селенгинскъ

 

новый,

 

въ

 

1845

 

г.

 

Жители

стараго

 

Селенгинска,

 

испытавъ

 

многократный

раззоренія

 

отъ

 

Селенги,

 

и

 

утопая

 

въ

 

пескахъ,

просили

 

о

 

перенесеніи

 

города

 

на

 

другое

 

мѣ-

сто.

 

И

 

оно

 

отведено

 

имъ

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

прежняго

 

города,

 

на

 

.іѣвомь

 

берегу

 

Селенги.



Часть

   

нкоф

 

+

 

иціальная.

                                                

227.

Мѣстность

 

этаго

 

заштатнаго

 

города

 

дика

 

и

угрюма.

 

Первая

 

церковь,

 

во

 

имя

 

Покрова

Пр.

 

Богородицы,

 

построенная

 

здѣсь

 

въ

 

1846

г.,

 

сгорѣла

 

въ

 

1853

 

году.

Чита,

 

въ

 

1850

 

г.

 

Учреждение

 

Забайкаль-

ской

 

области,

 

входившей

 

до

 

нынѣ

 

въ

 

составь

Иркутской

 

губерніи,

 

подало

 

поводъ

 

къпере-

именованію

 

Читинскаго

 

острога

 

въ

 

област-

ный

 

городъ.

 

Стоить

 

онъ

 

на

 

небольшой

 

рѣ-

кѣ

 

Читѣ,

 

впадающей

 

въ

 

Шилку

 

и

 

заключа-

ете

 

вь

 

себѣ

 

всего

 

103

 

дома

 

съ

 

788

 

душа-

ми

 

обоего

 

пола.

 

Такую,

 

чпелимоеть

 

иоказы-

ваетъ

 

клировая

 

ведомость

 

за

 

Ï852

 

годъ.

V.

НАСЕЛЕННОСТЬ

   

ГЛАВНЫХЪ

 

МѢСТЪ.

Чтобъ

 

дать

 

понятіе

 

о

 

первоначальной

населенности

 

главнѣйшихъ

 

мѣстъ

 

Русскаго

водворенія,

 

обращаемся

 

кь

 

списку

 

съ

 

Чер-

тежа

 

Сибирскія

 

земли.

 

Чертежъ

 

зтотъ,

драгоценный

 

по

 

богатству

 

статистическихъ

свѣдѣній.

 

составленъ

 

въ

 

1672

 

году;

 

слѣдова-

телыю

 

лѣть

 

90

 

спустя

 

послѣ

 

первыхъ

 

завое-

ваній

 

въ

 

Сибири

 

и

 

за

 

180

 

до

 

нашего

 

време-

ни.

 

Сказанія

 

такой

 

старины,

 

бывъ

 

основаны

на

 

современныхъ

 

актахъ.

 

достойны

 

сугубаго

вниманія.

 

А

 

мы

 

вь

 

представляемомъ

 

здѣсь

извлеченіи

 

удерживаемъ

 

порядокъ

 

и

 

самыя

слововыраженія

 

аитичнаго

 

списка.

I.,

 

Городъ

 

Верхотурье —на

 

рѣкѣ

 

Турѣ.

Въ

 

немъ:

 

Ружниковъ

 

32,

 

боярскихъ

 

дѣтей

 

41,

подъячихъ

 

19,

 

стрѣдьцевъ

 

101,

 

оброчниковъ

24.

 

Всего

 

227

 

чел.

 

Окладъ

 

имь

 

1153

 

рубл.

Тамошнихъ

 

доход овь

 

1829

 

руб.

Въ

 

округв:

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

съ

 

ихъ

семействами

 

5932

 

чел.,

 

пашни

 

пашутъ

 

487

десятинъ.

 

Хлѣба

 

въ

 

умолотѣ

 

бываетъ

 

1741

четв.

 

ржи

 

и

 

6585

 

четв.

 

овса.

Оброчныхъ

 

крестьянъ

 

453

 

двора.

 

Оброч-

наго

 

хлѣба

 

платятъ

 

1139

 

четв.

 

ржи

 

и

 

1403

четв.

 

овса.

                            

*

Монастырскихъ

 

крестьянъ

 

132

 

двора-

Податей

 

съ

 

нихъ

 

вь

 

Государеву

 

казну

 

не

бываетъ.

Вогуличь

 

въ

  

13-ти

 

волостяхъ

 

318

 

чел.

2.,

 

Пелымъ.

 

Въ

 

немъ

 

всякаго

 

чина

 

84

чел.

 

Окладъ

 

имь. 321

 

руб.

 

Тамошнихъ

 

дохо-

довь

 

93

 

руб.

Въ

 

округѣ:

 

пашенныхъ

 

крестьянъ,

 

съ

 

ихъ

семействами.

 

155

 

челов.

 

Пашни

 

пашутъ

 

52

десятины.

Ясачныхъ

 

въ

 

9-ти

 

волостяхъ

 

514

 

челов.

ясаку

 

на

 

нихъ

 

519

 

руб.

3.,

 

Городъ

 

Туринскъ — на

 

рѣкѣТурѣ.

 

Вь

немь

  

всякаго

 

чина

 

82

 

челов.

Въ

 

окрутѣ:

 

крестьянъ

 

пашенныхъ

 

333

 

и

оброчныхъ

 

33

 

двора:

 

ясачныхъ

 

Татаръ

 

85

человѣкъ.

4.,

 

Городъ

 

Тюмень —на

 

рѣкѣ

 

Турѣ.

 

Въ

немь:

 

ружниковъ,

 

обротчниковъ,

 

дѣтей

 

бояр-

скихъ,

 

служилыхъ

 

людей,

 

подъячихъ

 

и

 

та-

таръ

 

990.

 

Посадскихь

 

347

 

чел.

Въ

 

округѣ:

 

крестьянъ

 

пашенныхъ,

 

счи-

тая

 

съ

 

семействами,

 

517

 

и

 

оброчныхъ

 

716

чел.

 

За

 

монастыремъ

 

42

 

двора.

 

Ясачныхъ

людей

 

породою

 

Татаръ

 

242

 

чел.



228. Ч

 

»

 

і.

 

т

 

ь

   

и

 

е

 

о

 

ф

 

*іИ,п.

 

і

 

a

 

і

 

ь

 

зі

 

ід,

Г)..

 

Г.

 

Тобольска —

 

на

 

р.

 

Ирп.ипѣ.

 

Вь

город

 

I;

 

іемъ:

 

Ружниковъ

 

1 26,

 

дворянъ

 

по

 

вы-

бору

 

2.

 

Тободннъ

 

18.

 

дѣтеіі

 

бояргкихъ

 

232,

Литвы

 

и

 

повокрещенныхъ

 

конныхъ

 

козаковъ

381.

 

Атачановъ

 

8,

 

пѣіпихъ

 

козаковъ

 

550,

пушкарей

 

15.

 

с.іужи.іылъ

 

Татаръ

 

250,

 

подь-

ячих

 

і.

 

49.

 

Всего

 

же

 

служильіхь

 

людей

 

2016

чел.

 

Окладъ

 

имъ

 

12,989

 

руб.

 

Тамошнихъ

доходовъ

 

5069

 

р.

 

Поеадекихъ

 

33

 

чел,,

 

кресть-

янъ

 

пашенныхъ

 

2888

 

и

 

оброчныхъ

 

1053

 

дво-

ра.

 

За

 

Митрополитомь

 

и

 

за

 

монастырями

 

802

двора,

 

ясачныхъ

 

Оетяковъ

 

и

 

Татаръ

 

1277

 

ч.

-

6..

  

Г.

  

Тара— на

 

р.

    

Аркаркѣ,

   

Вь

 

немъ:

всякаго

 

чина

 

803

 

чел.

 

и

 

поеадекихъ

 

5.

 

Въ

округѣ

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

88

 

дворовъ;

ясачныхъ

 

людей

 

701

 

чел.

 

за-хребетныхъ

 

Та-

таръ

 

23.,

 

Споручныхъ

 

Татаръ

 

9. 5

 

Въѣзжихъ

Калмыковъ

 

74.,

  

Оетяковъ

 

въ

 

окладѣ

 

4.

7.,

 

Г.

 

Томскъ— на

 

р.

 

Томи.

 

Въ

 

немъ:

венкихъ

 

чиновъ

 

1046

 

чел.

 

За

 

монастыремъ

31

 

дворъ,

 

ясачныхъ

 

Татаръ

 

и

 

Оетяковъ

 

212

человѣкъ.

8.,

 

Г.

 

Кузнецкъ — на

 

р.

 

Томи.

 

Въ

 

немъ

278

 

чел.

 

Въ

 

округѣ

 

пашенныхъ

 

крестьянъ.

97

 

и

 

ясачныхъ

 

Татаръ,

 

въ

 

37

 

волостяхъ,

967

 

челов.

9..

 

Г.

 

Березовъ.

 

Въ

 

немь

 

и

 

его

 

округѣ

служащихъ

 

323

 

челов..

 

поеадекихъ

 

2,

 

ясач-

ныхъ

 

Сачоѣдовъ

 

и

 

Оетяковъ

  

1767.

10.,

 

Г.

 

Сургутъ.

 

Въ

 

немь

 

и

 

его

 

округѣ

служащихъ

 

202,

 

и

 

ясачныхъ

 

Оетяковъ,

 

въ

 

17

волостяхъ,

 

732

 

чел.
.

 

»

   

;

 

!

      

і.

 

*

 

л

11..

 

Г.

 

Нарым ь — на

 

р.

 

Оби.

 

Въ

 

немъ

всякаго

 

чина

 

58

 

чел.

 

Окладъ

 

имъ

 

высылает-

(',!

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

изъ

 

Сибирекаио

 

Приказа,

a

 

х.іѣбь

 

изъ

 

Тобольска.

 

Пашенныхъ

 

кресть-

ян!,

 

около

 

города

 

22

 

чел.,

 

.

 

да

 

ясачныхъ

 

по-

родою

 

Оетяковъ.

 

вь

 

9-ти

 

волостяхъ.

   

161

 

ч.

12..

 

Г.

 

Кетск

 

ь — на

 

р.

 

Кетѣ.

 

Въ

 

немъ

 

и

въ

 

его

 

округи

 

служащихъ

 

29.

 

и

 

ясачныхъ

родочъ

 

Оетяковъ

 

78

 

челов.

13.,

 

Г.

 

Енисейскъ — на

 

р.

 

Енисеѣ.

 

Въ

немъ

 

всякаго

 

чина

 

103

 

и

 

поеадекихъ

 

147

челов.

 

Въ

 

округѣ:

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

въ

39-ти

 

слободахъ

 

и

 

деревняхь

 

659;

 

въ

 

Брат-

скомъ

 

острогѣ

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

81

 

чел.,

да

 

за

 

монастыремъ

 

75

 

дворовъ.

 

А

 

сколько

ясачныхъ

 

людей

 

(Тунгусовь

 

и

 

Оетяковъ),

 

то-

го

 

въ

 

именныхъ

 

книгам,

 

не

 

пишутъ.

14.,

 

Г.

 

Мангазее — на

 

р.

 

Енисеѣ.

 

Въ

немъ

 

и

 

его

 

округѣ:

 

служащихъ

 

168,

 

поеад-

екихъ

 

68,

 

ясачныхъ

 

-Тунгусовъ,

 

Оетяковъ

 

и

Самоѣдовъ

 

1213

 

чел.

15.,

 

Г.

 

Красноярск

 

ь — на

 

р.

 

Енисеѣ.

 

Въ

немъ

 

всякаго

 

чина

 

людей

 

661;

 

кругомъ

 

го-

рода

 

въ

 

6-ти

 

деревняхъ

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

158,

 

и

 

ясачныхъ

 

породою

 

Татаръ

 

1133

 

чел.

16.,

 

Г.

 

Илимскъ — на

 

р.

 

Илимѣ.

 

Вь

 

немъ

служащихъ

 

163

 

чел.,

 

и

 

въ

 

округѣ

 

пашенныхъ

крестьянъ

 

221

 

чел.,

 

и.

 

ясачныхъ

 

Тунгусовь

125

 

челов

17.,

 

Г.

 

Якутскъ — на

 

р.

 

Ленѣ.

 

Въ

 

немь:

поеадекихъ

 

29

 

чел.

 

А

 

кругомъ

 

города

 

и

 

въ

уѣздѣ:

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

374,

 

ясачныхъ

Якутовъ

 

и

 

Тунгусовь

 

12,859

 

чел.



Часть

   

h

 

к

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц і а

 

л

 

ь

 

h

 

а

 

й

 

. 229.

18.,

 

Г.

 

Иркутскь —на

 

р.

 

Ангар*,,

 

вь

 

ко-

торую

 

прогивь

 

города

 

впадаетт.

 

р.

 

Иркутъ.

Въ

 

немъ

 

ружниковъ

 

42,

 

боярскихь

 

дѣтей

 

10,

подъячихъ

 

5,

 

козаковъ

 

конныхъ

 

37

 

и

 

пъшихъ

259.

 

Всего

 

354

 

чел.

 

Окладъ

 

имъ

 

1820

 

р.

 

До-

ходъ

 

городской

 

2273

 

руб.

По

 

округу:

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

269;

ясачныхъ

 

Тунгусовь,

 

Братовь,

 

Соетовъ,

 

Уря-

новъ,

 

Тубиновъ

 

и

 

етарыхъ

 

Мунгальскихъ

выходцевъ

 

Зурюйскаго

 

и

 

Ашехабатскаго

 

ро-

довъ

 

2253

 

чел.

19.,

 

Острогъ

 

Удинскій — при

 

pp.

 

Селенгѣ

и

 

Удѣ,

 

по

 

другую

 

сторону

 

Байкала

 

основанъ

Околышчимъ

 

Ѳедоромъ

 

Алекс ьевичемъ

 

Го.іо-

винымъ.

 

Въ

 

острогѣ

 

таковыхъ

 

служилыхъ

людей

  

340

 

челов.

20.,

 

Г.

 

Нерчинскь — на

 

р.

 

Нерчѣ.

 

Вь

 

го-

родѣ

 

и

 

его

 

округѣ

 

людей

 

всякаго

 

чина

 

429.

Поеадекихъ

 

6,

 

пашенныхъ

 

крестьянъ

 

25,

ясачныхъ

 

Тунгусовь,

 

Братовь

 

и

 

Намясинцевъ

908

 

человѣкъ.

И

 

такъ,

 

въ

 

20-ти

 

Сибирскиѵь

 

городахъ:

Ружниковъ

 

306,

 

Дѣтей

 

боярскихь

 

673,

 

Ата-

мановъ

 

35,

 

оотниковъ

 

21,

 

стрѣльцевъ

 

и

 

ка-

заковь

 

4326,

 

пушкарей

 

79,

 

служилыхъ

 

Та-

таръ

 

455,

 

подъячихъ

 

158,

 

обротчиковъ

 

202,

Тоболянъ

 

и

 

дворянъ

 

по

 

выбору

 

20

 

чел.

Всякихъ

 

же

 

чиновъ

 

служилыхъ

 

9862

 

чел.

Окладъ

 

имъ:

 

ржи

 

33886

 

чет.,

 

овса

 

21385

 

чет.,

соли

 

18554

 

пуд.

 

и

 

57141

 

руб.,

 

да

 

сверхъ

того

 

на

 

250

 

чел.

 

ямскихъ

 

охотниковъ

 

выдает-

ся

 

жалованья

 

5400

 

руб.

Ноеадскіпъ

 

людей

 

1093

 

чел.

 

Обром

 

съ

нихъ

 

570

 

руб.

 

Окладныхъ

 

и

 

неокладных

 

ь

городскихъ

 

доходовъ

 

бываетъ

 

но

 

18208

 

рѵб.

а

 

расходовъ

 

но

 

6086

 

руб.

 

.вь

 

годъ.

Пашенныхъ

 

крестьянъ

 

съ

 

ихъ

 

семейст-

вами

 

18071

 

чел.

 

Они

 

обработываютъ

 

3420

десятинъ.

Оброчныхъ

 

крестьянъ.

 

считая

 

съ

 

семей-

ствами,

 

6812

 

душъ;

 

оброчнаго

 

хлѣба

 

вносятъ

9224

 

четв.

Ясачныхъ

 

людей

 

въ

 

311

 

волоетяхъ

 

25655

чел.

 

Ясаку

 

съ

 

нихъ

 

положено:

 

1021

 

сор.

соболей,

 

78

 

сор.

 

куниц..

 

6585

 

лисицъ,

 

127

рыси,

 

56.іош.

 

185

 

скотинь

 

35

 

верблюдовъ.

За

 

Митрополитомь

 

и

 

за

 

монастырями

1082

 

двора.

А

 

всего

 

во

 

всей

 

Сибири

 

всякихъ

 

чиновъ

Русских

 

ь

 

людей

 

и

 

иноземцовъ

 

ясачныхъ,

 

ко-

торые

 

подъ

 

властію

 

В.

 

ГОСУДАРЯ,

 

63115

человѣкъ».

Представляя

 

это

 

извлечете,

 

не

 

можемъ

не

 

замѣтить,

 

что:

I.)

 

Выставляемая

 

здѣсь

 

общность

 

насе-

ленія

 

въ

 

63115

 

чел.

 

слишкомь

 

мала

 

для

 

Си-

бири

 

1672

 

года;

 

особенно

 

въ

 

отношеніи

 

къ

инородцамъ.

 

которыхъ

 

при

 

зтомъ

 

итогѣ

 

по-

лагается

 

около

 

25'/2

 

тысячь:

 

ибо

 

остальныя

28

 

тысячь

 

упадаютъ

 

на

 

долю

 

Русскихъ.

 

И

такъ

 

должно

 

допустить,

 

что

 

именные

 

тогдаш-

няго

 

времени

 

списки,

 

сдужившіе

 

основою

 

на-

родочисленія,

 

были

 

не

 

полны.

 

Часто

 

ограни-

чивались

 

они

 

указаніемъ

 

на

 

главы

 

семействъ



Часть

   

нкоффиціальная. 230

или

 

на

 

отдѣльные

 

дворы,

 

теряя

 

изъ

 

виду

лицъ,

 

составлявшихъ

 

семейство.

 

А

 

могли

 

и

нѣлые

 

роды

 

оставаться

 

въ

 

безвѣетности,

 

какъ

это

 

замѣчено

 

обь

 

Остякахъ

 

и

 

Тунгусахъ

 

Ени-

сейскаго

 

округа.

2.)

 

Перечень

 

главныхъ

 

мѣстъ

 

Руескаго

водворенія.

 

равно

 

какъ

 

и

 

помянутые

 

списки,

имѣютъ

 

свою

 

неполноту

 

и

 

дочущаютъ

 

на

разныхъ

 

пунктахъ

 

пробѣлы.

 

Однакожъ

 

это

 

не

лишаетъ

 

ее

 

интереса

 

и

 

историческаго

 

досто-

инства.

 

Наблюдатель

 

найдеть

 

въ

 

ней

 

указа-

ніе

 

пѵтей,

 

по

 

которымъ

 

подвигалась

 

въ

 

глу-

Печатать

 

позволяется.

бину

 

Сибири

 

Русская

 

народность;

 

увидить

прогрессію

 

возрастанія

 

нашихъ

 

силъ,

 

которая

начавшись

 

у

 

подошвы

 

сѣвернаго

 

Урала,

подвигалась

 

на

 

востокъ

 

по

 

Оби

 

и

 

Енисею,

 

по

Ангарѣ

 

и

 

Ленѣ.

 

и

 

наконець

 

остановилась

 

за

Баіікаломъ

 

на

 

рубежѣ"

 

пустынной

 

Гоби,

 

на

ирибрежьяхъ

 

величественнаго

 

Амура —тамъ

гдѣ-

 

сама

 

природа

 

положила

 

границу

 

между

сѣверною

 

и

 

полуденною

 

Азіею.

[Продолженіе

 

в»

 

слѣд.

 

.№.)

•

   

Редакторъ

 

А

   

Крылова-

Цензоръ,

  

Инспекторъ

 

Ярославской

 

Семинаріи,

Соборный

 

Іеромонаоеъ

 

Евіеній

Ярославль.

 

Въ

 

Типографіи

 

Г.

 

Фалька.




