
СОДЕРЖАНІЕ:

     

Опредѣленіе

     

Святѣйшаго

    

Синода.

               

іі

   

і

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

  

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА-

Отъ

 

3-го— 17-го

 

ноября

 

1882

 

года

 

за

 

№

 

2,344,
объ

 

измѣненіи

   

существу ющаго

 

цорядка

 

по-

вѣрки

 

экономическихъ

 

отчетовъ

 

по

 

содѳржа-

нію

 

духовныхъ

   

училищъ.

По

 

у

 

вру

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

Сьятѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сино-

дальнаго

 

Оберъ-Провурора,

 

отъ

 

21-го

 

овтября

 

1882

 

года

 

за

№

 

205,

 

съ

 

завлюченіемъ

 

контроля

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

объ

 

измѣпеніи

 

существующаго

 

порядка

 

повѣрви

 

эвономиче-

скихъ

 

отчетовъ

 

по

 

содержа нію

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

вромѣ

 

рижсваго,

 

варшавсваго,

 

новочервассваго

 

и

 

усть-медвѣ-

дйцкаго,

 

а

 

равно

 

училищъ

 

закавказскаго

 

края.

 

Приказали:

По

 

выслушаніи

 

'заключевія

 

вонтроля

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сино-

дѣ
 

объ
 

измѣненіи

 
существующаго

   
порядка

 
повѣрки

 
эконоаи-



ческихъ

 

отчетовъ

 

по

 

содержанію

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

за

 

исключеніемъ

 

вышепоименованных^,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

опредѣляетъ:

 

ревизію

 

отчетовъ

 

по

 

названнымъ

 

учебнымъ

 

за-

веденіямъ

 

на

 

будущее

 

время

 

установить

 

на

 

слѣдующихъ

 

осно-

ваніяхъ:

 

1)

 

для

 

документальной

 

повѣрви,

 

на

 

основаніи

 

суще-

ствующихъ-;правилъ

 

("18--23

 

йктября

 

1865

 

г.

 

и

 

10-го

 

поля

1871

 

г.)

 

іг

 

по

 

прнмѣненію

 

къ

 

правил'амъ

 

счетнаго

 

устава,

отчетности

 

по

 

каждому

 

духовному

 

училищу,

 

равно

 

для

 

наб-

люденія

 

въ

 

продолженіи

 

года

 

за

 

производствомъ

 

расходовъ,

ежегодно

 

учреждается

 

па

 

мѣстѣ

 

нахожденія

 

училища

 

ревизі-

онный

 

комитета

 

изъ

 

трехъ

 

свѣдущихъ

 

въ

 

счетной

 

части

 

и

 

не

участвовавшихъ

 

въ

 

пронзводствѣ

 

расходовъ

 

духовцыхъ

 

лицъ,

избираемыхъ

 

для

 

исполнеііія

 

сей

 

обязанности

 

съѣздомъ

 

духо-

венства

 

училищнаго

 

округа

 

и

 

утверждаемыхъ

 

епархіальнымъ

архіереемъ.

 

Въ

 

число

 

трехъ

 

членовъ

 

ревизіоныаго

 

комитета

могутъ

 

быть

 

избираемы

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

также

 

не

 

уча-

ствовавшіе

 

вь

 

производствѣ

 

расходовъ

 

наставники

 

духовнаго

училища,

 

но

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда,

 

по

 

недостатку

духовныхъ, лицъ

 

на

 

мѣстѣ-

 

нахождеиія

 

училища

 

«

 

вх

 

близ-

кихь

 

къ

 

тому

 

мѣсту

 

сельскихъ

 

приходахъ,

 

встрѣтнтся

 

зат-

ру.дііеніе

 

въ

 

образованіп

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

изъ

 

однихъ

 

духов-

ныхъ

 

лицъ;

 

2)

 

члены

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

избираются

 

на

 

съѣз-

дѣ

 

духовенства

 

училищнаго

 

округа

 

въ

 

продолженіе

 

отчетнаго

года;

 

но

 

въ

 

отправленіе

 

свонхъ

 

обязанностей

 

ревизіонный

 

ко-

митетъ

 

вступаетъ

 

только

 

съ ч 1-го

 

января

 

слѣдующаго

 

за

 

отчет-

нымъ

 

года;

 

3)

 

отчеты

 

въ

 

суммахъ,

 

ассягпуемыхъ

 

изъ

 

духов-

но-учебнаго

 

капитала

 

на

 

жалованье

 

начальнпкамъ

 

и

 

настав-

яикамъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

по

 

повѣркѣ

 

оныхъ

 

ревизіопиымъ

комитетомъ

 

и

 

но

 

утпержденін

 

епархіальнымъ

 

преосвященными

журнала

 

и

 

заключенія

 

комитета

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

повѣрки,

отсылаются

 

реышіоннымъ

 

комитетомъ,

 

согласно

 

§

 

13

 

пра-

вилъ
 

18—28
 

октября
 

1865
   

г.,

 
на

 
окончательную

 
ревизію

 
въ
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контроль

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сииодѣ;

 

от.четы

 

же

 

въ

 

расходахъ

по

 

всѣмъ

 

прочимъ

 

статьямъ

 

училища,

 

производимыми

 

на

счетъ

 

суммы,

 

ассигнуемой

 

духовенствомъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

допол-

неніе

 

въ

 

этой

 

суммѣ

 

отпускалось

 

какое

 

либо

 

пособіе

 

изъ

 

ду-

ховно-учебнаго

 

капитала,

 

по

 

повѣрвѣ

 

оныхъ

 

ревизіоннымъ

комитетомъ,

 

вносятся

 

спмъ

 

комитетомъ,

 

вмѣетѣ

 

съ

 

его

 

ж]р-

налами

 

и

 

замѣчаніями,

 

на

 

разсмотрѣніе

 

съѣзда

 

духовенства

училищнаго

 

овруга

 

и,

 

затѣмъ,

 

представляются,

 

съ

 

журнала-

ми

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

и

 

заключеніемъ

 

съѣзда,

 

епархіаль-

ному

 

архіерею,

 

по

 

резолюціи

 

коего

 

утверждепныя

 

имъ

 

замѣ-

чанія

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

и

 

заключенія

 

съѣзда

 

овончательно

приводится

 

въ

 

исполненіе.

 

Сообразно

 

сему

 

правилу,

 

ревизі-

онный

 

вомитетъ

 

обязанъ

 

оканчивать

 

;

 

повѣрву

 

отчетовъ

 

въ

 

ас-

сигнуемыхъ

 

духовенствомъ

 

па

 

училище

 

и

 

на

 

постройки

 

сум-

махъ

 

за

 

предшествовавшій

 

открытію

 

его

 

дѣйствій

 

годъ

 

во

 

вре-

мени

 

созваніа

 

съѣзда

 

духовенства

 

училищнаго

 

овруга

 

того

года,

 

въ

 

который

 

производится

 

новѣрва;

 

4)

 

изъ

 

эвономиче-

сваго

 

отчета

 

по

 

содержанію

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

счетъ

 

мѣ-

стныхъ

 

суммъ,

 

по

 

~

 

утвержденіп

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ

журнала

 

ревизіоннаго

 

гсомптета

 

и

 

завлюченія

 

съѣзда,

 

правле-

піемъ

 

училища

 

составляется

 

и

 

представляется

 

въ

 

вонтроль

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

въ

 

1

 

января

 

слѣдующаго

 

года

 

вѣ-

домость

 

объ

 

оборогв

 

суммъ,

 

по

 

прилагаемой

 

присемъ

 

фор-

мѣ,

 

со

 

ввлюченіемъ

 

въ

 

число

 

тѣ.хъ

 

суммъ

 

и

 

пособія

 

изъ

 

ду-

ховно-учебнаго

 

капитала,

 

гдѣ

 

таковое

 

было

 

отпущено,

 

и

 

5)

повѣрка

 

отчетовъ

 

по

 

рижскому,

 

варшавскому,

 

новочеркас-

скому,

 

усть-медвѣдицвому

 

духовнымъ

 

училпщамъ,

 

а

 

равно

 

по

училящамъ

 

Закавказскаго

 

края,

 

оставляется

 

на

 

существую-

щемъ

 

основаніи;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій

 

и'

 

ис-

полненія,

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

сообщить

 

установ-

леннымъ

 

иорядкомъ,

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстнивъ»,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

формы

 

вѣдомости

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

содержание
    

духовныхъ

 
училищъ.
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ВЕДОМОСТЬ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

   

суммъ,

 

употреблен ныхъ

 

на

 

еодержаніе

NN

 

духовнаго

 

училища

   

изъ

 

мѣстныхъ

 

источников*

за

 

188

    

годъ.

Оставалось

 

къ

1

 

января

 

1881
года.

Въ

   

1881

  

году

поступило.
Итого.

Въ

   

1881

   

году

употреблено

 

въ
расходъ.

Къ

   

1

  

января

1882

   

г.

   

оста-
лось.

Рубли. Коп. Рубли.

   

Коп. Рубли. Коп. Руб. Коп. Рубли. Коп.

і

 

.

.

.

.

'

-

   

—

 

ттл

 

IB

 

п>і-

        

-----

ЗДО-)



ПРЙБ АВЛЕНІЯ
к

 

ъ

 

-

ИРКУТСКИМЪ

  

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

въдомостямъ.

яимри

    

22

 

№

  

4.

    

1883

 

г.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Заштатный

 

городъ

 

Илпыскъ.— Объявленія.

Заштатный

 

городъ

 

Илимскъ,

 

его

 

древніе

 

па-

мятники

 

и

 

нѣкоторыя

 

черты

 

изъ

 

его

 

преж-

ней

 

церковной

 

жизни,

 

доетойныя

 

примѣчанія.

(Историко-архео.югическій

 

очеркъ).

Въ

 

отношеніи

 

историко-археологическомъ

 

заштатный

 

го-

родъ

 

Илимскъ

 

достоинъ

 

самаго

 

высокаго

 

интереса

 

любителя

сибирской

 

древности.

 

Во

 

времена

 

оны

 

Илимскъ,

 

въ

 

движеніи

казаковъ—завоевателей

 

па

 

крайній

 

сибирекій

 

востокъ,

 

пред-

ставлялъ

 

первую

 

экспедиціонную

 

линію,

 

а

 

острогъ

 

Илимскій —

первый

 

операціонный

 

пунктъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

аборигенами,

 

въ

нынѣганей

 

иркутской

 

губерніи.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія

 

и

 

въ

 

томъ,

что

 

тутъ

 

же

 

впервые

 

озарился

 

свѣтомъ

 

благодатнаго

 

Христо-

ва

 

ученія

 

дикарь

 

восточной

 

Сибири,

 

пребывавшій

 

дотолѣ

 

во

мракѣ

 

грубаго

   

идолослуженія.

PyccRie

 

въ

 

первый

 

разъ

 

появились

 

на

 

р.

 

Илимѣ

 

лѣтомъ

1627

 

г.

 

Правда,

 

что

 

Или'мъ

 

не

 

входилъ

 

у

 

нихъ

 

въ

 

планъ

 

за-

воевательныхъ

 

дѣйствій:

 

они,

 

увлекаемые

 

слухами

 

о

 

существо-

ваніи

 

въ

 

землѣ

 

бурятъ

 

серебряной

 

руды,

 

стремились

 

къ

 

объ-

 

племенъ,

 

обитавшихъ

 

исключительно

 

по

 

Ангарѣ.

 

не

 

менѣе,

 

достаточно

 

было

 

казакамъ

 

только

 

увидѣть

Илимъ,
 

чтобы
 

потомъ,
 

при

 
удобномъ

 
случаѣ,

 
явилось

 
въ

 
нихъ



твердое

 

намѣреніе

 

подвергнуть

 

его

 

своей

 

рекогносцироввѣ.

Тавъ,

 

дѣйствительно,

 

и

 

было.

 

Енисейскій

 

воевода

 

Я.

 

Хрипу-

новъ,,

 

по

 

приказанію

 

изъ , Тобольска,

 

двинувшись

 

весною

1729

 

г.

 

йа

 

двадцати

 

судахъ

 

вверхъ

 

по

 

верхней

 

Тунгузкѣ

 

въ

землю

 

бурятъ

 

и

 

достигнувъ

 

устья

 

р.

 

Илима,

 

высадилъ

 

здѣсь

30

 

человѣкъ

 

казаковъ,

 

которые,

 

ознакомившись

 

съ

 

нижпимъ

теченіемъ

 

Илима,

 

должны

 

были,

 

по

 

данной

 

имъ

 

инструкцін,

переволочиться

 

на

 

великую

 

р.

 

Лену,

 

для

 

поисковъ

 

тамъ

 

той

же,

 

соблазнявшей

 

казаковъ,

 

серебряной

 

руды

 

*).

 

Почти

 

въ

то

 

же

 

время

 

изъ

 

Енисейска

 

посланъ

 

былъ

 

нѣ.кто

 

Бугоръ,

 

въ

команду

 

которому

 

дано

 

было

 

10

 

человѣкъ

 

казаковъ.

 

Но

 

Бу-

горъ

 

не

 

ограничился

 

ІІлимомъ:

 

достигнувъ

 

устья

 

р.

 

Игирмы,

впадающей

 

въ

 

Идимъ

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

въ- 120

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

устья

 

самаго

 

'Илима,

 

двинулся' со' -своей

 

смѣлою

дружиной

 

на

 

великую

 

Лену.

 

Честь

 

заложенія

 

Илимскаю

 

ост-

рога,

 

возиеденнаго

 

впослѣдствіи

 

на

 

степень

 

города,

 

игравша-

го

 

въ

 

свое

 

время

 

весьма

 

видную

 

роль,

 

принадлежите

 

однако

же,

 

другому

 

лицу — атаману

 

Галкину.

 

Надо

 

думать,

 

что

 

Бу-

горъ,

 

посланный

 

на

 

Ил

 

имъ

 

для

 

приведенія

 

въ

 

подданство

русскому

 

царю

 

обитавшихъ

 

тамъ

 

тунгусовъ,

 

не

 

выполнилъ,

какъ

 

слѣдуетъ,

 

спеціальнаго

 

порученія

 

енисейскихъ

 

властей,

а,

 

соблазнившись

 

разеказами

 

о

 

богатствахъ

 

Лены,

 

нашелъ

 

за

лучшее

 

иоспѣшить

 

туда.

 

Тѣмъ,

 

какъ

 

надо

 

полагать,

 

и

 

кон-

чились

 

его

 

идимекіе

 

поиски.

 

Галкинъ

 

стоялъ

 

во

 

главѣ

 

другой

эксиедиціи,

 

посланной

 

на

 

Лену.тотчасъ

 

же

 

по

 

возвращеніи

Бугра,

 

въ

 

Енисейскъ,

 

съ

 

громаднымъ

 

количествомъ

 

высокаго

достоинства

 

соболей,

 

вывезенныхъ

 

имъ

 

съ

 

Лены.

 

И

 

вотъ

 

ког-

да

   

Галкинъ,

    

слѣдуя

    

по

   

пути,

 

проложенному

 

его

 

предше-

*]

 

Кстати

 

сказать,

 

храброму

 

Хрииунову

 

ие !

 

суждено

 

было

 

дождаться

извѣстій

 

объ

 

интересовавшей

 

его

 

Ленѣ:

 

въ

 

обратную

 

свою

 

поѣздку

 

изъ

земли

 

бурятъ,

 

пост*

 

удачнаго

 

съ

 

ними

 

дѣла,

 

онъ

 

едва

 

могъ

 

достигнуть

устья

 

р.

 

Илиыа,

 

гдѣ

 

у

 

него

 

оставались

 

суда,

 

и

 

вскорѣ

 

тутъ

 

умеръ.

 

Навѣр-

ное,

 

гдѣ-нибудь

 

тутъ

 

же

 

находится

 

и

 

его

 

могила,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

никто

яъ
 

настоящее
 

время
 

не
  

можетъ

 
указать

 
ее.,.:

 
п

                                 
.JKRïi



—

 

49

 

—

ствевникомъ,

 

достигъ

 

рѣчки

 

Игирмы,

 

здѣсь

 

ему

 

сообщили,

что

 

онъ

 

гораздо

 

скорѣе

 

и

 

не

 

съ

 

такими

 

трудностями,

 

какъ

Бугоръ,

 

можетъ

 

достигнуть

 

Лены,

 

если

 

подымется

 

вверх ь

 

по

Илиму

 

еще

 

верстъ.на

 

семьдесятъ.

 

Галкинъ

 

такъ

 

и

 

сдѣлалъ:

На

 

мѣстѣ,

 

откуда

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

товарищи

 

нужно

 

бы.кі

переволачиватъся

 

на

 

Лену,

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

поставили

 

зи-

мовье,

 

въ

 

которомъ

 

бы

 

можно

 

было

 

сохраниться

 

отъ

 

зимней

сиёирской

 

стужи.

 

Путь,

 

по

 

которому

 

переходилъ

 

Галкинъ

съ

 

Илима

 

на

 

Лену,

 

названъ

 

былъ

 

имъ

 

ленскгімъ

 

волокомъ;

названіе

 

это

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

за

 

нимъ

 

сохраняется.

 

Вмѣсто

же

 

зимовья

 

вскорѣ

 

(1631

 

г.)

 

найдено

 

было

 

нужнымъ

заложить

 

острой,

 

который

 

тогда

 

же

 

получилъ'

 

яаименованіе

Илимскаго.

 

Впослѣдствіи

 

острогъ

 

былъ

 

перенесеиъ

 

за

 

версту

ниже

 

мѣста

 

его

 

залоясенія,

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находит-

ся

 

самый

 

г.

 

Илимскъ.

 

Съ

 

устройствомъ

 

острога,

 

мѣстность

эта,

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

движеніи

 

на

 

востокъ,

 

становится

 

пунк-

гомъ

 

весьма

 

важнымъ

 

въ' стратегическомъ

 

отіюшеніп.- —Отсю-

да

 

производились

 

завоевательная

 

экскурсіи

 

какъ

 

Галкинымъ,

основавшимъ

 

острогъ

 

Устъкутскгй,

 

такъвпослѣдствіи

 

Бекето-

вымъ,

 

заложившимъ

 

Ту

 

ту

 

реши

 

и

 

Якутскій

 

остроги.

 

Одно-

временно

 

съ

 

завоеваніемъ

 

далекаго

 

сибирскаго

 

востока

 

и

 

слѣ-

дующимъ

 

затѣмъ

 

заселеніемъ

 

его

 

пришлыми

 

промышленными

людьми

 

и

 

ссыльнымъ.

 

элементомъ,

 

ощущалась

 

потребность

у

 

населенія

 

въ

 

такомъ

 

насущномъ

 

продуктѣ,

 

какъ

 

хлѣбъ,

 

въ

такихъ

 

нёѳбходимыхъ

 

предметахъ,

 

какъ

 

ружья,

 

свинецъ,

 

по-

рохъ.

 

Всѣ

 

эти

 

вещи,

 

должны

 

были

 

слѣдовать

 

на

 

Лену

 

по

 

р.

Илиму,

 

чрезъ

 

г.

 

Илимскъ

 

волокомъ.

 

Надо

 

полагать,

 

поэтому

что

 

волоковому

 

пути,

 

'соединяющему

 

Илимъ

 

съ

 

лёнскимъ

 

бас-

сейномъ,

 

основаніе

 

и

 

весьма

 

прочное

 

положено

 

было

 

въ

 

са-

мую

 

раннюю

 

пору

 

заселенія

 

здѣшней

 

мѣстности

 

первыми

 

вы-

ходцами

 

изъ

 

:сѣверпой

 

Россіи.

 

Въ

 

1640

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

было

получено

 
такое

 
извѣстіе

 
отъ

 
казаковъ:

    
,,пто

 
въ

 
походѣ

   
на
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Лену

 

припасы

 

и

 

пушки

 

обносили

 

на

 

себѣ

 

въ

 

порогѣ

 

Илим-

скомъ,

 

что

 

на

 

Лену

 

идти

 

было

 

не

 

можно

 

(илимскимъ

 

воло-

комъ):

 

гряды

 

большія,

 

рѣчки

 

каменистый,

 

мелкія,

 

на

 

то-

тахъ-надо,

 

и

 

то

 

въ

 

омутахъ

 

тонутъ".

 

Достовѣрно

 

также,

что

 

извѣстный

 

Хабарова,

 

поселившіися

 

на

 

Ленѣ

 

въ

 

1640

 

г.,

и

 

имѣвшій

 

до

 

30

 

человѣкъ

 

покрученниковъ

 

и

 

первый

 

вводнв-

шій

 

хлѣбопашество

 

на

 

Ленѣ

 

и

 

Илимѣ,

 

занимался,

 

кромѣ

 

то-

го,

 

извозомъ

 

по

 

ленскому

 

волоку.

 

Такъ

 

какъ

 

сообщеніе

 

съ

востоаомъ

 

Сибири

 

совершалось

 

исключительно

 

чрезъ

 

.

 

г.

Илимскъ, — друтаго

 

щта

 

тогда

 

не

 

существовало, —то

 

ясно

 

ка-

кое

 

важное

 

значеніе

 

долженъ

 

былъ

 

имѣть

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

этотъ

 

городъ,

 

благодаря

 

своему

 

положеиію.

 

Впослѣдсівіи

 

же,

когда

 

окончательно

 

устроился

 

г.

 

Иркутскъ,

 

когда

 

онъ

 

сдѣ-

дался

 

центрально-администратнвнымъ

 

аунктомъ

 

всей

 

восточ-

ной

 

Сибири,

 

значеніе

 

Илимска

 

начало

 

постепенно

 

падать.

 

Съ

устройствомъ

 

же

 

московскаго

 

тракта

 

нашъ

 

Илимскъ

 

дслженъ

былъ

 

совсѣмъ

 

coJth

 

со

 

сцены.

 

А

 

въ

 

настоящее

 

время

 

онъ

представляетъ

 

самую

 

жалкую

 

картину.

 

Г.

 

Клюшниковъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

энциклопедическомъ

 

словарѣ,

 

изданномъ

 

въ

 

1876

 

г.,объ

Илимскѣ

 

говорить,

 

что

 

этотъ

 

городъ

 

ведетъ

 

будто-бы

 

торгов-

лю

 

съ

 

Китаемъ.

 

. .

 

Самая

 

жалкая

 

иронія

 

надъ

 

Илимскомъ!

Чтобы

 

судить

 

о

 

благосостоянін

 

города,

 

достаточно

 

указать

на

 

то,

 

что

 

по

 

смѣтнымъ

 

вѣдомостямъ

 

городской

 

управы

 

го-

довой

 

доходъ

 

города

 

ежегодно

 

показывается

 

одной

 

и

 

той

 

же

цифрой

 

въ

 

450

 

руб.,

 

и

 

что

 

въ

 

городѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

 

школы,

даже

 

приходской.

 

Высказывая

 

горькую

 

правду

 

объ

 

Илимскѣ,

мы

 

это

 

дѣлаемъ

 

не

 

съ

 

цѣлью,

 

конечно,

 

поглумиться

 

надъ

нимъ;

 

напротивъ,

 

мы

 

жедаемъ

 

ему

 

далеко

 

лучшей

 

участи.

Да

 

кажется,

 

"уже

 

и

 

не

 

далеко

 

это

 

лучшее

 

будущее

 

его.

 

О

первоначальномъ

 

пути

 

изъ

 

Енисейска

 

.на

 

Лену,

 

практиковав-

шемся

 

около

 

80

 

л.

 

чрезъ

 

илимскій

 

волокъ,

 

совершенно

 

забро-

шенномъ
 

съ
 

проложеніемъ
   

пазадъ

 
тому

 
лѣтъ

 
около

 
180

 
мо-
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сковскаго

 

тракта,

 

снова

 

вспомнили

 

благодарные

 

енисейцы

 

на-

задъ

 

тому

 

лѣтъ

 

около

 

15.

 

Теперь

 

нашъ

 

Илимскъ,

 

служащій

главпымъ

 

складочнымъ

 

пунктомъ

 

всѣхъ

 

товаровъ,

 

слѣдующихъ

на

 

Лену

 

изъ

 

Енисейска,

 

ежегодно

 

проходятъ

 

тысячи

 

пудовъ

этихъ

 

товаровъ.

 

Есть

 

надежда,

 

что

 

въ

 

непродолжительномъ

времени

 

енисейская

 

торговля

 

этимъ

 

путемъ

 

окончательно

 

упро-

чится,

 

если

 

не .

 

помѣшаютъ

 

тому

 

какіе

 

либо

 

непредвидимыя

обстоятельства.

Но

 

оставимъ

 

рѣчь

 

о

 

будущности

 

Илимска.

 

Обратимъ

 

внп-

маніе

 

на

 

то,

 

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохраняетъ

 

онъ

 

въ

 

своихъ

стѣнахъ

 

на

 

память

 

потомству

 

отъ

 

своей

 

прежней

 

блестящей

жизни,

 

заслуживающей

 

особаго

 

нашего

 

вниманія.

 

Илимскъ

сохраняетъ

 

нѣсколько

 

такихъ

 

памятниковъ,

 

начало

 

которыхъ

большею

 

частію

 

относится

 

къ

 

первому

 

времени

 

заселенія

 

во-

сточной

 

Сибири

 

русскими.

 

Памятники

 

эти

 

старинные

 

храмы

и

 

уцѣлѣвшія

 

еще

 

отъ

 

времени

 

багини-часовнгі.

 

Объ

 

нихъ

 

и

будетъ

 

сначала

   

наша

  

рѣчь.

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

построенъ

 

былъ

 

первый

 

въ

 

Илимскѣ

храмъ,

 

объ

 

этомъ

 

rie

 

дошло

 

до

 

насъ

 

ровно

 

никакихъ

 

свѣдѣ-

ній

 

ни

 

устныхъ,

 

ни

 

письменныхъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

ко

времени

 

переимеповапія

 

Илимскаго

 

острога

 

въ

 

городъ,

 

съво-

еводскамъ

 

управленіемъ,

 

состоявшаяся

 

въ

 

1649

 

г.,

 

храмъ

этотъ

 

уже

 

существовала

 

На

 

первыхъ

 

же

 

порахъ,

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

рго,

 

религіозное

 

чувство

 

острожнаго

 

населенія,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

удовлетворялось

 

башнями-часовнями,

 

изъ

 

описа-

ния:

 

которыхъ

 

тоже

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

онѣ,

 

построенныя

 

съ

прямою

 

стратегическою

 

цѣлью,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

вполнѣ

 

бы-

ли

 

принаровлены

 

и

 

къ

 

удОвлетворенію

 

религіознаго

 

чувства.

О

 

времени

 

истребленія

 

пожаромъ

 

перваго

 

храма

 

тоже

 

нѣтъ

опредѣленныхъ

 

свѣдѣній.

 

Огромная

 

земляная

 

насыпь,

 

да

 

де-

ревянная

 

часовня

 

съ

 

тремя

 

таковыми

 

же

 

крестами,

 

находя-

щаяся
 

въ
 

настоящее
   

время

 
въ

 
чертѣ

 
ограды

   
Спасской

 
цер-
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кви,

 

по

 

восточную

 

ея

 

сторону,

 

овидѣтелъствуютъ

 

только

 

о

мѣстѣ

 

сгорѣвшаго

 

'храма,

 

съ

 

тремя

 

его

 

придѣлами.

 

Съ

 

до-

стовѣрностію

 

можно

 

полагать

 

только' то,

 

что

 

истребленіе

 

ио-

жаромъ

 

Спасскаго

 

собора,

 

произошло

 

въ

 

періодъ

 

1745 — 1787

 

г.

 

г

въ

 

первый

 

изъ

 

этихъ

 

годовъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епископа

 

Инно-

кептія

 

Неруровича,

 

иристроенъ

 

былъ

 

къ

 

собору

 

придѣлъ

 

во

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери;

 

стало

 

быть,

 

соборъ

 

въ

 

это

время

 

еще

 

существовалъ,

 

въ

 

послѣдній

 

же

 

былъ

 

построенъ

новый

 

соборъ,

 

предполагающей

 

упразднейіе

 

стараго.

 

Судя

 

по

мѣсту,' какое

 

занималъ

 

первый

 

храмъ,

 

надо

 

думать,

 

что

 

та-

ковой

 

построенъ -былъ

 

въ

 

весьма

 

значительныхъ

 

размѣрахъ.

Отъ

 

перваго

 

храма

 

до

 

насъ

 

дошло

 

очень

 

немногое.

 

Прежде

всего

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

наше

 

вниманіе

 

сдѣланные

 

изъ

 

се-

ребра;

 

напрестольные/

 

евангеліе

 

и

 

св.

 

крестъ,

 

тотъ

 

и

 

другой

съ

 

надписями.

 

На

 

і

 

евангеліи

 

положена

 

следующая

 

надпись:

1712

 

г.

 

сіе

 

св.

 

Евангеліе

 

строено

 

въ

 

И.шмску

 

радѣніемъ

 

во-

еводы

 

Лаврентія

 

Родіонова,

 

сына

 

Ракатіша,

 

вѣсу

 

серебр.

2

 

фунт,

 

и

 

10

 

золот.

 

Работалъ

 

Никита

 

Яковлевъ.

 

На

 

св.

крестѣ:

 

Лѣто

 

«

 

»

 

апрѣля

 

въ

 

первый

 

день

 

построенъ

 

сей

 

св.

крестъ

 

въ

 

соборную

 

Спасскую

 

церковь,

 

Неру

 

котвореннаю

 

об-

раза

 

радѣніемъ

 

топ

 

церкви

 

священника

 

Петра

 

■

 

Максимова.

Крестъ

 

имѣетъ .

 

двѣнадцать

 

частицъ

 

отъ

 

св.

 

мощей:

 

ев,,

 

про-

рока

 

Даніила,

 

архидіак.

 

Стефана,

 

Игнатія

 

Богоносца,

 

Ан-

дрея

 

Первозваннаго,

 

евангелиста

 

Марка,

 

великомученика.

 

Те-

ория,

 

велнкомуч.

 

Евстаоія,

 

Пимена

 

великаго,

 

Михаила

 

Ма-

леина,

 

великомученицы

 

Варвары

 

и

 

великомученицы

 

Анастасіи.

Затѣмъ

 

достойны*

 

вниманія

 

сохранившееся

 

въ

 

цѣлости

 

оловян-

ные

 

сосуды

 

со

 

всѣми

 

ихъ

 

принадлежностями:

 

оди-нъ

 

изъ

 

шіхъ

весьма

 

старой

 

и

 

простой

 

работы,

 

другой

 

же,

 

надо

 

полагать,

относительно

 

недавній

 

и

 

болѣе

 

изящной

 

-отдѣлки.

 

На

 

диекосѣ

при

 

первомъ

 

сосуда

 

сдѣлава

 

слѣдующая

 

надпись:

 

Блюдо

 

все-

милостивѣйшаго
 

'Опта
 

Ишмскаго
 

острогу-,
 

церковное
 

поло-
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женіе

 

Богдана

 

Денисевича

 

Олаеьина,

 

человѣча

 

ею

 

Дементія,

Ананьина

 

сына.

 

Нельзя

 

оставить

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

то

 

обстоя-

тельство,

 

что

 

первый

 

Спасскій

 

храмъ

 

находился

 

въ

 

центрѣ

городской

 

крѣпостп,

 

построенной,

 

навѣрное,

 

ко

 

времени

 

пе-

реименованія

 

острога

 

въ

 

городъ.

 

Крѣпость

 

эта

 

состояла

 

изъ

четырехъ,

 

въ

 

иедалекомъ

 

разстояніи

 

одна

 

отъ

 

другой

 

устро-

енныхъ-

 

башенъ,

 

съ

 

проходами

 

въ

 

низу,

 

соединявшихся

 

между

собою

 

высокимъ

 

тыномъ

 

(частоколомъ).

 

Площадь

 

крѣпости,

какъ

 

надо

 

полагать,

 

имѣла

 

иидъ

 

параллелограмма.

 

Въ

 

чертѣ

этой

 

площади

 

сосредоточивалось

 

все,

 

существенно

 

необходи-

мое:

 

тутъ,

 

кромѣ

 

храма,

 

находился

 

пороховой

 

погребъ,

 

слѣ-

ды

 

котораіо

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

з'казываются

 

мѣстными

 

жителями,

живущими

 

прошедшею

 

славою

 

своего

 

города,

 

тутъ

 

же,

 

навѣр-

ное,

 

имѣлъ

 

свое

 

мѣстопребывавіе

 

воевода;

 

тутъ

 

же

 

находи--

лось

 

и

 

мѣстное

 

воеводское

 

улравленіе.

 

Въ

 

настоящее

 

время

отъ

 

прежней

 

крѣпости

 

сохраняются

 

только

 

двѣ

 

бапши,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

подробно

 

поговоримъ

 

ниже,

 

а

 

о

 

тынѣ

 

и

 

иомину

 

нѣтъ.

Развѣ

 

только

 

случайно

 

кто,

 

при

 

земляныхъ

 

работахъ,

 

нат-

кнется

 

на

 

сохранившіеся

 

еще

 

кое-какъ

 

въ

 

землѣ

 

его

 

остатки.

Второй

 

по

 

<

 

времени

 

построенія

 

въ

 

Илимекѣ

 

храмъ—

Казанскгй.

 

Храмъ

 

этотъ,

 

построенный,

 

по

 

указанію

 

клиро-

выхъ

 

вѣдомостей,

 

въ

 

1679

 

г.

 

неизвѣстио

 

кѣмъ

 

и

 

сохранив-

яіійся

 

до

 

нашихъ

 

дней

 

въ

 

его

 

нервоначальномъ

 

видѣ,

 

неъ-хо-

дилъ

 

подобно

 

Спасскому,

 

въ

 

черту

 

описанной

 

крѣпостной

площади,

 

хотя

 

и

 

находится:

 

отъ

 

нея

 

всего

 

только

 

въ

 

нѣсколь-

кихъ

 

шагахъ.

 

Это

 

можно

 

объяснить

 

только

 

тѣмъ

 

обстоятель-

ствомъ,

 

что

 

ко

 

времени

 

построенія

 

Казанскаго

 

храма

 

внѣш-

няя

 

безопастность

 

города

 

была

 

на

 

столько

 

прочна,

 

что

 

уже

не

 

предвиделось

 

надобности

 

въ

 

:

 

укрѣпленіяхъ,

 

охранявшихъ

населеніе

 

Илимска

 

.

 

отъ

 

нечаянныхъ

 

нападеній

 

ихъ

 

дикихъ

враговъ —тунгусовъ.

 

По

 

какому

 

случаю

 

былъ

 

построенъ

 

на-

стоящей
 

храмъ,
 

при
 

существовапін
   

соборнаго —весьма
 

помѣ-
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стительнаго,

 

намъ

 

ne

 

извѣстно.

 

Можно

 

думать,

 

что

 

иострое-

ніе

 

его

 

принадлежитъ

 

усердію

 

одного

 

изъ

 

воеводъ.

 

Объ

 

этомъ

будетъ

 

рѣчь

 

далѣе.

 

Внѣпшій

 

видъ

 

этого

 

храма

 

вовсемъ

 

не

похожъ

 

на

 

иынѣшніе.

 

Своимъ

 

видомъ

 

онъ

 

скорѣе

 

напоми-

наетъ

 

сложенную

 

изъ

 

бревепъ

 

обыкновенную

 

продолговатую

избу,

 

крытую

 

тесомъ

 

на

 

два

 

ската,

 

съ

 

прирубленнымъ

 

къ

ней

 

алтаремъ

 

съ

 

восточной

 

стороны.

 

На

 

крышѣ

 

алтаря

 

уст-

роенъ

 

оригинальный,

 

весьма

 

значительный

 

по

 

объему,

 

куполъ,

съ

 

мѣднымъ

 

крестомъ

 

на

 

немъ.

 

Оригинальность

 

его

 

заклю-

чается

 

въ

 

томъ ;

 

что.

 

онъ

 

не

 

обшитъ,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

дѣлается

 

въ

 

наше

 

время,

 

цѣльными

 

гладкими

 

досками,

 

а

обитъ

 

кругомъ

 

небольшими

 

рѣзными

 

дощечками,

 

расположен-

ными

 

одна

 

надъ

 

другой.

 

Въ

 

недавнее

 

сравнительно

 

время

храмъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

покрыть

 

былъ

 

тесомъ.

 

Паперти

 

со-

всѣмъ

 

нѣтъ.

 

Съ

 

крыльца,

 

устроеннаго

 

во

 

всю

 

ширь

 

зданія,

но

 

довольно

 

узкаго,

 

расположенная)

 

на

 

самой

 

почвѣ

 

зем-

ли,

 

огороженнаго

 

рѣшеткой,

 

вы

 

входите

 

прямо

 

въ

 

церковь.

Храмъ

 

рѣзко

 

раздѣленъ

 

на

 

три

 

части:

 

трапезу,

 

собственно

церковь

 

и

 

алтарь.

 

Первая

 

изъ

 

нихъ

 

заним'аетъ

 

въ

 

длину

 

7

арш.,

 

въ

 

ширину

 

3

 

арш. ,

 

и

 

имѣетъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

тоже

три

 

части,

 

раздѣленныя

 

между

 

собою

 

въ

 

длину

 

храма

 

двумя

перегородками.

 

По

 

преданію,

 

одну

 

изъ

 

частей,

 

вправо

 

со

входа

 

въ

 

храмъ,

 

занимали

 

во

 

время

 

Богослуженія

 

старцы,

лѣвую

 

старицы;

 

средняя

 

же

 

часть

 

занималась

 

молящимися

средняго

 

возраста.

 

Перегородки

 

состоять

 

каждая

 

изъ

 

чел-ы-

рехъ

 

рамъ

 

простой

 

.работы;

 

на

 

рамахъ

 

укрѣплены

 

писанныя

на

 

полотнѣ

 

иконы

 

дониконовской

 

живописи;

 

изображенія

сдѣланы

 

на

 

той

 

и

 

другой

 

сторояѣ

 

полотна.

 

На

 

перегородкѣ

по

 

правую

 

сторону

 

средней,

 

части

 

помѣщены

 

изображенія

святителей

 

и

 

мучениковъ

 

русской

 

церкви:

 

митрополитовъ.

 

Фи-

липпа,

 

Іоны,

 

Алексія,

 

Петра;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

той

 

же

 

пе-

регородки:
    

св.
   

мучениковъ
 

..Бориса
 

и
 

Глѣба

 
а

 
Александра
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Невскаго.

 

На

 

нерегородкѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

находятся

 

изо-

бражена

 

вселенскихъ

 

святителей:

 

Іоанна

 

Здатоустаго,

 

Гри-

горія

 

Богослова

 

и

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

Николая

 

чудотворца;

съ

 

противоположной

 

стороны:

 

великомученицы

 

Варвары

 

и

Параскевы.

 

Всѣ

 

эти

 

изображенія,

 

за

 

исключеніемъ

 

послѣд-

нихъ

 

двухъ,

 

сдѣланы

 

щ

 

полный

 

ростъ

 

человѣка.

 

И

 

замѣча-

тельно

 

еще

 

то,

 

что

 

митр.

 

Филиппъ

 

и

 

св.

 

Алексій

 

написаны

 

съ

поднятою

 

правою

 

рукою

 

и

 

такимъ

 

сложеніемъ

 

пальцевъ

 

на.

ней:

 

большой,

 

мизинецъ

 

и

 

безъимянный

 

вмѣстѣ

 

стоя

 

соеди-

нены

 

оконечностями,

 

указательный

 

и

 

средній,

 

стоя

 

вмѣстѣ,

расположены

 

отдѣльно

 

отъ

 

первыхъ.

 

Хотя

 

такое

 

сложеніе

пальцевъ

 

и

 

напоминаетъ

 

благословляющую

 

руку

 

священнопа-

стыря,

 

но

 

далеко

 

не

 

тождественно

 

съ

 

нею.

 

Потолокъ

 

трапе-

зы,

 

именно

 

среднія

 

части

 

его,

 

также

 

покрыть

 

иконами,

 

пи-

санными

 

па

 

холстѣ.

 

Тутъ

 

собственно

 

двѣ

 

иконы

 

и

 

каждая

въ

 

особой

 

рамѣ:

 

Господа

 

Савооѳа

 

и

 

Спасителя;

 

та

 

и

 

дру-

гая

 

необыкчовенныхъ

 

размѣровъ.

 

Въ

 

отдіьлѣ

 

старцевъ

 

пора-

жаегъ

 

своими

 

размѣрами

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы,

писанная

 

на .

 

холстф,

 

безъ

 

всякихъ

 

украшеній,

 

въ

 

рамѣ

 

про-

стой

 

работы;

 

выщ.

 

икона

 

2 3/4

 

арш.,

 

шир.

 

около

 

3

 

арш.;

 

ус-

тоемъ

 

нодъ

 

нею

 

служить

 

простая

 

деревянная

 

лавка;

 

предъ

иконой

 

стоить

 

нехитрой

 

работы

 

деревянный

 

некрашеный

подсвѣчникъ.

 

Траиеза

 

отделяется

 

отъ

 

церкви

 

собственно

 

де-

ревянного

 

рѣшеткой,

 

въ

 

срединѣ

 

которой

 

устроена

 

дверь

 

для

входа

 

и

 

выхода.

 

Эта

 

часть

 

весьма

 

незначительна

 

по

 

своимъ

размѣрамъ.

 

—

 

Она,

 

если

 

не

 

брать

 

во

 

вниманіе

 

едва

 

замѣтнаго

возвышенія,

 

замѣняющаго

 

солею

 

и

 

амвонъ,

 

шир.

 

5

 

арш.,

длин,

 

около

 

2

 

арш.,

 

съ

 

особо

 

устроенными

 

по

 

ту

 

и

 

другую

сторону

 

дверей

 

небольшими

 

скамеечками.

 

Эта

 

часть

 

назнача-

лась

 

въ

 

свое

 

время

 

для

 

воеводы,

 

его

 

семьи

 

и

 

близкихъ

 

къ

нему

 

людей

 

чиновныхъ.

 

Этимъ

 

объясняются

 

сравнительно

 

ни-

чтожные
 

размѣры

 
ея;

 
это

 
же

 
даетъ

 
поводъ

 
предполагать,

 
что
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описываемая

 

церковь

 

построена

 

была

 

однимъ

 

изъ

 

воеводъ,

которому,

 

въ

 

виду

 

его

 

особой

 

попечительностп

 

о

 

распроктра-

неніи

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

и

 

дана-была

 

привиллегія

 

пользоваться

особымъ

 

иомѣщеігіемъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Иконостасъ

 

самой

 

простой

работы:;

 

онъ

 

составленъ

 

изъ

 

двухъ

 

досчатыхъ

 

некрашеныхъ

рамъ

 

и

 

двухъ

 

нконъ,

 

находящихся

 

въ

 

нихъ:

 

св.

 

Іоанна

 

ус-

тюжскаго

 

въ

 

ростъ

 

человѣка

 

и

 

образъ

 

Нерукотвореннаго

 

Спа-

са,

 

очень

 

искусно

 

вышитый

 

на

 

шелковомъ

 

і

 

платѣ

 

шелкомъ,

золотою

 

и

 

серебрянохо

 

мишурою,

 

въ

 

квадратѣ

 

l'/з

 

арш.

 

По

сторонамъ

 

плата

 

также

 

искусно

 

вышить

 

текстъ

 

тропаря

 

об-

разу.

 

На

 

верхней

 

части

 

плата

 

находятся

 

девять

 

шелковыхъ

петель,

 

сдѣлаапыхъ,

 

очевидно,

 

съ

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы

 

удобно

было

 

посредствомъ

 

шнура,

 

или

 

тонкой

 

палки

 

вѣшать

 

его.

 

Въ

такомъ

 

именно

 

видѣ

 

находится

 

онъ

 

прикрѣпленнымъ

 

и

 

те-

перь

 

по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

врать.

 

Нижняя

 

часть

 

пла-

та

 

украшена

 

несколькими,

 

>

 

сдѣлаяными

 

изъ

 

шелка

 

же.

 

ки-

стями.

 

Царскія

 

врата

 

имѣютъ

 

в;ьѵ

 

ширину

 

около

 

аршина,

 

въ

высоту

 

2 1 /-2

 

арш.,

 

створки

 

сдѣланы

 

изъ

 

иростыхъ

 

досокъ.

закругленныхъ

 

сверху;

 

внизу

 

онѣ

 

ne

 

доходятъ

 

до

 

пола

 

около

2

 

четв.

 

Въ

 

алтарь,

 

также^к'акъ.и

 

въ

 

трапезѣ,

 

весь

 

потолокъ

укрытъ

 

изображевіями

 

на

 

холстѣ;

 

надъ

 

св.

 

крестомъ

 

нахо-

дится

 

изображеніе

 

Господа

 

Савооѳа.

 

Св.

 

престолъ

 

въ

 

3Д

 

арш.

въ

 

квадратѣ

 

и

 

жертвенникъ

 

того

 

же

 

размѣра.

 

На

 

юго-восточ-

ной

 

стѣнѣ

 

алтаря,

 

около

 

горняго*

 

мѣста

 

находится

 

другая-,

вышитая

 

золотомъ

 

икона— Знамепія

 

Божіей

 

Матери;

 

она

 

поч-

ти

 

во

 

всемъ

 

похожа

 

на:

 

икону

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

толь-

ко

 

немного

 

меньше

 

ея, 1

 

безъ

 

петель

 

и 1

 

кистей.

 

Внимательное

осматриваніе

 

храма

 

приводить

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

иконы,

 

на-

ходящаяся

 

въ

 

нёмъ,

 

прииосныя;

 

всѣ

 

овѣ

 

писаны

 

на

 

холстѣ

и,

 

за

 

иеключеніемъ

 

немногихъ,

 

не

 

наклеены

 

даже

 

на

 

доски,

а

 

прямо

 

или

 

прибиты

 

къ

 

доскамъ

 

гвоздями,

 

или

 

же

 

просто

прикрѣплены

 
щ

 
деревяннымъ

 
рамамъ.

 
Такой

 
видъ

 
ивонъ

 
дѣ-



—

 

57

 

—

лаетъ

 

ихъ

 

очень

 

удобными

 

къ

 

значительной

 

неревозвѣ.

 

Надо

полагать,

 

всѣ

 

иконы

 

Казанскаго

 

храма

 

по

 

заказу

 

писались

иъ

 

Тобольскѣ,

 

гдѣ

 

вт>

 

то

 

время

 

существовала

 

иконописная

школа

 

при

 

митрополичьемъ

 

дворѣ.

 

Происхожденіе

 

ихъ

 

труд-

но

 

приписать

 

мѣетному

 

искуству.

 

Ужь

 

если

 

въ

 

Иркутскѣ,

въ

 

позднѣйшее

 

время,

 

при

 

епископѣ

 

Иннокеетіѣ

 

Неруновичѣ,

при

 

условіяхъ

 

болѣе

 

благопріятныхъ,

 

сь

 

трудомъ

 

находились

иконописцы,

 

и

 

то

 

только

 

исключительно

 

изъ

 

среды

 

монаше-

ствующихъ,

 

то

 

можао

 

ли

 

думать,

 

чтобы

 

таковые

 

могли

 

быть

ьъ

 

Илимскѣ

 

за

 

цѣлое

 

иѳлстолѣтіе

 

до -того.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

са-

мая

 

живопись

 

иконъ

 

принадлежите

 

довольно

 

искусной

 

кисти.

Дѣлая

 

описаніе

 

Казанскаго

 

храма,

 

ке

 

можемъ

 

не

 

остановить-

ся

 

въ

 

заключеніе

 

на

 

одномъ,

 

весьма

 

странномъ

 

обстоятель-

ствѣ,

 

Въ

 

храмѣ

 

этомъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

тщательное

 

изыскаиіе.

не

 

найдено

 

ни

 

одной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

имя

 

которой

 

онъ

носитъ.

 

Находящаяся

 

же.

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

отдѣленій

 

трапезы

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

принимаемая

 

нѣкоторыми

 

за

 

Казан-

скую,

 

судя

 

по

 

ея

 

рисунку,

 

вѣрнѣе

 

должна

 

именоваться

 

ико-

ною

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы.

 

Въ

 

добавокъ— она

 

не

 

мѣ-

стная,

 

а

 

находится

 

и

 

находилась

 

доселѣ

 

внѣ

 

иконостаса.

 

Что

же

 

это

 

значитъ?

 

Можно

 

ли

 

допустить,

 

чтобы

 

строители

 

хра-

ма,

 

посвящая

 

его

 

имени

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

не

 

озабо-

тились

 

прежде

 

иріобрѣтенісмъ

 

храмовой

 

иконы?,..

 

А

 

тутъ

еще

 

новое

 

затрудненіе.

 

Антиминсъ,

 

на

 

которомъ

 

и

 

по

 

насто-

ящее

 

время

 

отправляется

 

священнодѣйствіе

 

Божественной

 

лн-

тургіи

 

въ

 

храмѣ,

 

рротивъ

 

обыкновенія,

 

пм^етъ

 

двѣ

 

подписи:

первая

 

изъ

 

нихъ,

 

сдѣланная

 

въ

 

извѣстпомъ

 

мѣстѣ,

 

гласитъ.

что

 

антиминсъ

 

сей

 

свящеанодѣйствованъ

 

митрополитомъ

 

Ан-

тоніемъ

 

въ

 

1730

 

г.

 

6

 

сещт.

 

для

 

храма

 

Зтмвнія

 

Нресвятыя

Богородицы,

 

другая

 

же,

 

щшѣщенная

 

на

 

поляхъ

 

его,

 

выраже-

на

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

сею

 

1745

 

г.

 

іюля

 

24

 

дня,

 

по

 

приказу

преосвящениаю
 

Иннокеитія,
 

епископа
 

ирсутікаго
 

и
 

нерчин-
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екаю

 

посылается

 

для

 

свягценнослуженія

 

въ

 

оный

 

градъ

Илимскъ

 

ко

 

храму

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

именуемый

 

ILa-

занскія.

Факты

 

эти,

 

въ

 

связи

 

съ

 

соображеніями,

 

какія

 

сейчасъ

иредставимъ,

 

убѣждаютъ

 

насъ

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

описыва-

емый

 

храмъ

 

основанъ

 

былъ

 

во

 

имя

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери;

измѣнено

 

же

 

.его

 

наименованіе

 

по

 

какому

 

нибудь

 

недоразумѣ-

нію

 

впослѣдствіи.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

чѣмъ

 

же

 

объяснить

 

по-

явленіе

 

вторичной

 

надписи,

 

предназначавшей

 

одинъ

 

и

 

тотъ

же

 

антиминсъ

 

для

 

храма

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери? —Отвѣтъ

короткій. --Въ

 

1745

 

г.

 

оконченъ

 

былъ

 

пристройкою

 

къ

 

со-

борному

 

Спасскому

 

храму

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Бо-

жіей

 

Матери.

 

Конечно,

 

потребовался

 

антиминсъ.

 

И

 

вотъ

 

ду-

ховная

 

консисторія,

 

по

 

приказанію

 

владыки,

 

находившаяся

 

въ

то

 

время

 

безвыѣздно

 

въ

 

своемъ

 

загородномъ

 

уединеніи.

 

не

имѣя,

 

по

 

всей

 

вѣроятностивъ

 

своемъ

 

распоряжевіи

 

доста-

точнаго

 

числа

 

запасныхъ

 

антнминсовъ,

 

по

 

вытребованіи

 

изъ

Илимска

 

антиминса

 

отъ

 

церкви

 

Знаменской,

 

назначаете

 

его

совмѣстно

 

для

 

священнодѣйствія

 

и

 

во

 

вновь устроенномъ

 

при-

дѣлѣ.

 

Мысль

 

о

 

двоякомъ

 

назначеніи

 

Знаменскаго

 

антиминса,

навѣрное,

 

подалъ

 

находившейся

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

должности

члена

 

консисторіи

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Семеновъ

 

Шангинъ,

изъ

 

илимскихъ

 

діаконовъ,

 

какъ

 

хорошо

 

знакомый

 

съ

 

мѣстны-

ми

 

условіями

 

илимскихъ

 

церквей.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

пред-

ставленныхъ

 

предноложеній

 

служите,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

фра-

за

 

во

 

вторичной

 

надписи:

 

во

 

оный

 

же

 

градъ

 

Илимскъ

 

и

 

еще

то

 

обстоятельство,

 

что

 

позднѣйшая

 

надпись

 

на

 

антиминсѣ

 

не

уничтожаете

 

значенія

 

первой,

 

что

 

еще

 

рѣшительнѣе

 

укрѣп-

ляетъ

 

мысль

 

объ

 

одновременномъ

 

существованіи

 

въ

 

Илимсвѣ

двухъ

 

храмовъ— Знаменскаго

 

и

 

Казанскаго.

 

— Какой,

 

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ,

 

могъ

 

быть

 

въ

 

Илимсвѣ

 

другой

 

храмъ

 

Знаменскій,

какъ
 

не
 

тотъ,
 

о!
 

которомъ
 

идетъ
   

настоящая

 
рѣчь?

    
Ненонят-
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нымъ

 

остается

 

только

 

одно,

 

какимъ

 

образомъ

 

Знамоаскій

храмъ

 

получилъ

 

впослѣдствіи

 

именованіе

 

Казанскаго?

 

Одно

несомнѣнио,

 

что

 

переимееованіе

 

произошло

 

послѣ

 

истребле-

нія

 

пожаромъ

 

главнаго

 

соборнаго

 

храма

 

съ

 

его

 

придѣлами.

Не

 

могло

 

же

 

быть

 

въ-

 

Илимскѣ

 

двухъ

 

храмовъ,

 

вблизи

 

одинъ

другаго

 

стоявшихъ,

 

съ

 

одинаковымъ

 

наимеяованіемъ.

 

Одно

изъ

 

двухъ

 

нужно

 

предположить:

 

переименованіе

 

произошло

или

 

вслѣдствіе

 

просьбы

 

прихожанъ

 

послѣ

 

сгорѣнія

 

Казанска-

го

 

придѣла

 

(что

 

едвали

 

возможно),

 

или

 

же

 

просто

 

по

 

како-

му-то

 

странному

 

недоразумѣнію.

(Продолоісеніе

 

послѣдуетъ).

ОБЪЯБЛЕЦІД.

ОБЪ

    

ИЗДАНІИ

„ЦЕРЕОВНО^ОБЩЕСТВЕННАГО

 

ВѢОТНЩА"

въ

 

1883

 

году.

Съ

 

1882

 

г.

 

«Церковно-Общественный

 

Вѣстникъ

 

превра-

щенъ

 

въ

 

ПОЛУЕЖЕДНЕВНОЕ

 

ИЗДАНІЕ

 

и

 

выходитъ

 

акку-

ратно

 

черезъ

 

день,

 

исключая

 

времени

 

скопленія

 

нѣсколькихъ

праздниковъ

 

въ

 

недѣли

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рождества

 

Христова.
Увеличить

 

число

 

выпусковъ

 

нашей

 

газеты

 

побудило

 

насъ

 

съ

одной

 

стороны

 

желаніе

 

сообщить

 

газетѣ

 

ту

 

полноту

 

и

 

разцо-

образіе,

 

которыя

 

настойчиво

 

требовались

 

и

 

обиліемъ

 

событій
и

 

массой

 

материала,

 

отовсюду

 

поступающаго

 

въ

 

нашу

 

„редак-

цию,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

неоднократно

 

выраженное

 

нашими

подписчиками

 

желаніе

 

такого

 

увеличелія.
Задача

 

нашего

 

издапія —отмѣчать

 

по

 

возможности

 

все,

такъ

 

или

 

иначе

 

касающееся

 

духовенства

 

и

 

могущее

 

интере-

совать

 

его

 

,въ

 

жизни

 

церковно-общественной

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

дать

 

возможность

 

свѣтскимъ

 

людямъ

 

поближе

 

познако-

миться

 

съ

 

духовной

 

средой

 

и

 

ея

 

нуждами

 

и

 

потребностями,
содействуя

 

.

 

тѣмъ

 

сблпженло

 

между

 

обществомъ

 

и

 

духовен-

ством!.

 

Но

 

этимъ

 

не

 

ограничивается

 

задача

 

«Церкрвно-Об-
щест:веппаго

 

Вестника»:

 

рядомъ

 

съ

 

вопросами

 

о

 

духовеастцѣ

и
 

въ
 

томъ
 

же

 
объемѣ,

 
мы

 
прииимаемъ

 
учартіе

 
и

 
въ

  
обсужде-
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ніи

 

текущпхъ

 

общественныхъ

 

и

 

нолитическпхъ

 

вопросовъ,

 

въ

смыслѣ

 

упроченія

 

принциповъ

 

правды,

 

законности,

 

свободы

 

и'
общаго

 

преуспѣянія

 

человѣчества.

 

Откровенно

 

и

 

съ

 

полною

независимошгю

 

сужденія

 

высказываясь

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ,

выдвпгаемьтмъ

 

жизнію

 

вопросамъ,

 

существевнымъ

 

образомъ
затрогивающимъ

 

интересы

 

духовенства. и

 

общества,

 

мы,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

всегда

 

охотно

 

даемъ

 

мѣсто

 

всякому

 

честному

голосу

 

изъ

 

среды

 

духовенства

 

и

 

общества,

 

особенно

 

же

 

за-

явленіямъ

 

и

 

запросамъ

 

людей

 

опыта,

 

стараясь

 

содѣйствовать

постоянному

 

обмѣну

 

мыслей

 

между

 

читателями

 

газеты,

 

ея

редакціей

 

и

 

постоянными

 

сотрудниками.

 

Постоянная

 

и

 

горя-

чая

 

нравственная

 

поддержка

 

со

 

стороны

 

нашихъ

 

многочислен-

ныхъ

 

читателей

 

въ

 

теченіе

 

9-ти

 

лѣтняго

 

существованія

 

газе-

ты

 

и

 

сочувствіе

 

къ

 

ней

 

въ

 

болылинствѣ

 

органовъ

 

какъ

 

духов-

ной,

 

такъ

 

и

 

свѣтской

 

прессы,

 

даетъ

 

намъ

 

увѣренность,

 

что

и

 

на

 

будущее

 

время

 

они

 

не

 

откажутъ

 

памъ

 

въ

 

этой

 

поддерж-

кѣ

 

и

 

сочувствии.

Для

 

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нашимъ

 

изданіемъ,

 

считаемъ

нужнымъ

 

замѣтить,

 

что

 

«Церковно-Общественный

 

Вѣстникъ»

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

газетами

 

выходите

 

безъ

 

предварительной
цензуры

 

и

 

не

 

имѣета

 

никакого

 

отношенія

 

къ

 

духовному

 

вѣ-

домству.

 

Просимъ

 

также

 

не

 

смѣшивать

 

наше

 

изданіе

 

съ

 

жур-

наломъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

издающимся

 

при

 

здѣшней

 

ду-

ховной

  

академіи.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

при

 

«Церк.-Общ.

 

Вѣстни-

кѣ»

 

въ

 

1883

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

въ

 

видЬ

 

безплатнаго

 

прило-

жена

 

«Календарь

 

для

 

духовенства»,

 

въ

 

которомъ

 

кромѣ

 

не-

обходимыхъ

 

календарныхъ

 

свѣдѣній,

 

будутъ

 

помѣщены

 

прак-

тическія

 

указанія

 

и

 

спровочныя

 

свѣдѣнія

 

па

 

разнаго

 

рода

случаи

 

общественной

 

жизни

 

духовенства.

При

 

«КалеНдарѣ»

 

будетъ

 

приложенъ

 

также

 

подробный
адресъ- календарь

 

лицъ,

 

служащихъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

преосвященныхъ

 

архіереевъ,

 

начальствующихъ

 

и

 

учащихъ

 

въ

духовныхъ

 

заведеміяхъ

 

и

 

пр.

Условія

 

подписки

 

на

 

«Церк.-Общ.

 

Вѣстн.»

 

на

 

гОдъ

 

8
руб.,

 

на

 

полгода

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

50
коп.,

 

на

 

мѣсяцъ

 

1

 

р.

 

Годовая

 

цѣна

 

за

 

границей

 

10

 

руб. —

Отдѣльные

   

Mî

 

по

 

10

 

коп.

Въ

 

редакціи

 

имѣется

 

по

 

небольшому

 

количеству

 

экзем-

пляровъ

 

«Календаря

 

для

 

духовенства»

 

за

 

1875,

 

1881

 

и

 

1882
годы.

 

(Въ

 

«Календарѣ»

 

на

 

1882

 

годъ

 

помѣщены

 

подробный
свѣдѣпія

 

объ

 

устрбйствѣ

 

высшаго

 

церковнаго

 

управленія

 

въ

Россіи,
 

о
 

Св.
 

Сянодѣ
 

и
 

учрежденіяхъ
 

при
 

немъ,
 

появившіяся
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въ

 

печати

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

а

 

также

 

законоположенія

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству,

 

разбросанныя

 

но

 

всѣмъ

 

пятнадцати

 

то-

мамъ

 

дѣйствующаго

 

Свода

 

законовъ

 

Россійской

 

Имперіи.

 

За-
коноположенія

 

эти

 

изложены

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

самомъ

 

Сводѣ,

 

но

 

по

 

отдѣльнымъ

 

рубрикамъ). — Желающіе
получить

 

календари

 

за

 

эти

 

годы

 

благоволятъ

 

прилагать

 

за

каждый

 

выписываемый

 

экземпляръ

 

по

 

1

 

руб.

 

Календарей

 

за

другіе

 

годы

 

въ

 

редакціи

 

нѣтъ

 

ни

 

одного.

 

Въ

 

редакціи

 

имѣ-

ются

 

также

 

сброшюрованные

 

экземпляры

 

'

 

«Церк.-Общ.

 

Вѣ :
стника»

 

за

 

1881

 

и

 

1882

 

годъ

 

(съ

 

безплатнымъ

 

прпложеніемъ
«Календаря

 

для

 

духовенства»).

 

Цѣна

 

7

 

руб.

 

съ

 

пересылкою:

Требованія

 

на

 

газету

 

слѣдуетъ

 

адресовать:

 

въ

 

редакцію
«Церковно-Общ.

 

Вѣстника»,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Троицкій
пер.,

 

домъ

 

№

 

3,

 

кварт.

 

Ш

 

5.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

И.

  

ІІоповицкШ.

    

2.

САМОЕ

 

ДОСТУПНОЕ

 

ПО

 

ЦѢНѢ

 

ИЗДАНГЕ

Ж

 

у

 

Р

 

Н

 

А

 

Л

 

Ъ

„ГРАЖДАН

 

И

 

НЪ"
(безъ

 

предварительный

 

цензуры).

Еженедѣльная

  

газета,

   

не

  

менѣе

  

двухъ

 

ли-
стовъ

самаго

 

разнообразная

 

содержанія,

и

ЕЖЕМѢОЯЧНЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ

   

(приложенія)

(формата

 

большихъ

 

журяаловъ:

 

,,Дѣла

 

%

 

„Русскаго

 

Вѣстника",

 

,.0те-
честввнныхъ

 

Записокъ").
ЗА

 

8

 

РУБЛЕЙ

 

ВЪ

 

ГОДЪ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Съ

 

январьской

 

книжки

 

начнутся

   

печатаніемъ

  

историче-

скія

 

повѣсти

  

Be.

   

Соловьева

   

(автора

   

„Сергѣя

 

Горбатова")»
,,Старыя

  

были"

   

(XVIII

   

столѣтін),

   

„Апостатъ"

   

(романъ)

 

и

другія

 

беллетристическія

 

призведенія.

ВЪ

 

КАЖДОЙ

 

КНИГѢ

 

БУДЕТЪ

 

ДО

 

5

 

БЕЛЛЕТРИСТИЧЕ-
СКИХЪ

 

ПРОИЗВЕДЕНЫ.

Главная

 

цѣль

 

журнала

 

„Гражданинъ"

 

давать

  

за

  

самую

  

де-

шевую
 

цѣну
 

много
 

интересна™
 

чтенія.
 

Рекламъ
 

громкихъ
 

не
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дѣлаемъ.

 

Читатели

 

сами

 

.

 

увидятъ,

 

надѣемса,

 

что

 

изданіе
«Гражданина»

 

въ

 

1883

 

году

 

превзойдете

 

ихъ

 

ожиданіе,

 

и

будете

 

первымъ

 

опытомъ

 

дешеваго,

 

но

 

интереснаго

 

и

 

цѣннаго

пзданія.

 

Одно

 

лпшь

 

скажемъ:

Такъ

 

какъ

 

количество

 

экземпляровъ

 

январьской

 

книжки

 

(при-
ложенія)

 

будетъ

 

определено

 

заранѣе,

 

то

 

во

 

избѣжаніе

 

замед-

леній,

 

слѣдовало

 

бы

 

подписыватся

 

заблаговременно,

 

а

 

не

 

то

можете

 

случится,

 

что

 

съ

 

выходомъ

 

первой

 

книжки,

 

для

 

ло-

слѣдующихъ

 

лодписчиковъ

 

можетъ

 

не

 

хватить

 

экземпляровъ.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С. -Петербургѣ,

 

въ

 

Конторѣ

 

Редак-
ціи,

 

Малая

 

Итальянская,

 

21,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

книжн.

 

Мага-
зинѣ

 

Карбасникова.

 

д.

  

Коха.

Подписка

 

для

 

служащихъ

 

допускается

 

еъ

 

разсрочкою

   

черезъ

казначеевъ.

Для

   

желающихъ,

   

допускается

 

рассрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

пла-

тится

 

3

 

р.;

 

въ

 

Мартѣ

 

2

 

р,;

 

въ

 

Іюлѣ

 

2

 

р.

 

и

 

въ

 

Сентябрѣ

 

1

 

р.

На

 

полгода

 

подписка

     

------

    

5

 

р.

На

 

треть

 

года

    

»

      

- ..... .4

 

р.

\7

  

і 2.

    

(3).

.И?

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинар.

 

Архимандрит*

 

Грторш.

Печатать

 

дозволяется:

   

Цензоръ,

   

Инспекторъ

   

'Иркутской

 

Духовной
Семинаріи

 

Яковъ

 

Стуховъ.

Иркутскъ,

 

1883.

 

Типографія

  

IL

 

H.

 

Синицына,

 

Хард,

 

ул.,

 

д.

 

А»

 

92.

а

Г.сГД


