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■ШУЕ

 

въдомості

11

 

АПРЕЛЯ

     

№

 

15.

    

1864

 

ГОДА,
SIT

СОДЕРЖАШЕ:

 

Приглаіненіс

 

къ

 

пожсртвованіямъ

 

на

 

обиовленіе

 

хра-

ма

 

въ

 

Вильно.

 

Распоряженія

 

Епархіальиаго

 

Начальства.

 

Къ

 

свѣдѣніЮ

н

 

нсполнепію.

 

Умершій.

~ ||—ШШШШШ

:

 

-' ,-,

ПРИГЛАШЁН»

 

КЪ

 

ООЖЕРТВОВАШЮ-
ваоноо

 

£тс-

Преосвященнвйшій

 

Парѳеній,

 

Архіенископъ

 

ИркутскіЙ

 

полу-

чилъ

 

изъ

 

Вильно

 

отъ

 

21

 

Февраля

 

за№

 

252

 

следующее

 

отноіненіе:

Ваше

 

Преосвященство,

Милостивый

 

Архипастырь!

«8-го

 

Ноября

 

1863

 

года,

 

въ

 

день

 

ангела

 

Михаила

 

Николаевича

Муравьева,

 

русскіе

 

города

 

Вильно,

 

въ

 

числе

 

500

 

лицъ,

 

желая

выразить

 

торжественную

 

благодарность

 

тому,

 

кто

 

въ

 

теченіи

ігЬсколькихъ

 

месяцовъ

 

успѣлъ

 

водворить

 

въ

 

краѣ

 

спокойствіе

и

 

грая«данскій

 

порядокъ, —обратились

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

раз-

решеніи

 

подписки

 

для

 

сооруженія

 

Православной

 

церкви

 

во

 

имя

Св.

 

Михаила

 

Архангела,

 

въ

 

месте,

 

которое

 

будетъ

 

указано

Его

 

Высокопревосходительствомъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

этой

 

церк-

ви

 

приносились

 

молитвы

 

за

 

Михаила

 

Николаевича

 

и

 

объ

 

упо-

коеиш

 

всехъ

 

павшихъ

 

я«ертвого

 

мятежа.
"ІІПЛ.Ѵ

 

ОТ

 

т

 

<\

 

HI

 

l

 

wUA

   

ѵппѵ*хі

 

I

 

vqw

 

ui

Нринявъ

 

съ

 

сердечною

 

благодарнрстію

  

заявлеше

 

еочувствія



—

 

70'

 

—

къ

 

его

 

деятельности

 

Михаилъ

 

Николаевич!

 

высказалъ,

 

что

 

оні

желалъ-бы

 

на

 

жертвуемыя

 

деньги

 

возобновить,

 

въ

 

подобающемъ

величіи,

 

одипъ

 

изъ

 

древньйшихъ

 

храмовъ

 

города

 

Вильно,—

Николаевскую

 

церковь,

 

которая

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

не

 

только

не

 

соответствуем

 

знаменитости

 

памятника,

 

но

 

и

 

мало

 

удов-

летворяем

 

современному

 

положенію

 

Православнаго

 

храма.

По

 

всегіодданнѣйшему

 

докладу

 

о

 

сенъ

 

г;

 

Министра

 

Внут-
реннихъ

 

Делъ,

 

последовало

 

Высочайшее

 

соизволеніе,

 

на

 

откры-

тіе

 

подписки,

 

на

 

основапіяхъ,

 

которыя

 

указаны

 

я;еланіемъ

 

Ми-
хаила

 

Николаевича.

Николаевская

 

Церковь

 

въ

 

г.

 

Вильно,

 

находящаяся

 

на

 

Боль-

шой

 

улицѣ,

 

около

 

ратушнаго

 

бульвара,

 

основана,

 

но

 

сказанію

Дитрвскихъ

 

лѣіописцевъ,

 

второю

 

женою

 

Ольгерда,

 

княжною

Тверскою

 

Юліаною

 

Александровною

 

(1349—1377

 

года). —Она
лрѳдставляетъ

 

живой

 

и

 

грустный

 

намятникъ

 

того

 

уничижѳнія,

которому

 

подвергалось

 

здесь

 

нѣкогда

 

православіе— эта

 

основа

руоской

 

народности.

Если

 

внутренность

 

храма

 

поражаетъ

 

только

 

своею

 

бѣдностію,

то

 

наружный

 

видъ

 

его

 

и

 

обстановка,

 

решительно

 

оскорбляютъ

чувство

 

благочестія.

Дать

 

церкви

 

подобающій

 

святынѣ

 

видъ

 

нвтъ

 

никакой

 

воз-

можности,

 

не

 

уничтоживъ

 

предварительно

 

обывательских*

 

до-

мовъ,

 

которые

 

издавна

 

построены

 

на

 

Церковной

 

же

 

Землѣ

 

и

примыкаютъ

 

къ

 

ней

 

стѣна

 

къ

 

сТѣнѣ.

По

 

настоящее

 

время

 

въ

 

распоряЖеніе

 

образованнаго

 

для

устройства

 

и

 

украшешя

 

Николаевской

 

церкви

 

особаго

 

Коми-
тета

 

поступило,

 

по

 

подписке,

 

пожертвованій

 

12,063

 

руб.

 

89

к.

 

Но

 

этн'средства

 

далеко

 

недостаточны

 

для

 

приведенія

 

церкви,

при

 

означенномъ

 

положеши

 

ея,

 

въ

 

видъ,

 

подобающій

 

этому

драгоценному

 

памятнику

 

старины,

 

и

 

вообще

 

трудно

 

предполо-

жить,

 

чтобы

 

цѣль

 

эта

 

могла

 

быть

 

совершенно

 

достигнута

 

одни-

ми

 

местными

 

средствами.
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-

Живой

 

памятникъ

 

старины

 

и

 

глубокихъ

 

оскорбленій,

 

кото-

рымъ

 

подвергалось

 

все

 

православное

 

въ

 

здѣшнемъ

 

крае,

 

до

возсоединенія

 

его

 

съ

 

Россіею,

 

съ

 

которою

 

край

 

этотъ

 

состав-

ляетъ

 

одно

 

целое

 

и

 

нераздельное,

 

Николаевская

 

Церковь

 

есть

достояніе

 

всехъ

 

руескихъ,

 

и

 

Комйтетъ

 

объ

 

устройстве

 

этой

церкви

 

признаетъ

 

себя

 

обязаннымъ

 

обратиться

 

къ

 

высокому

патріотическому

 

чувству

 

всей

 

русской

 

земли,

 

такъ

 

горячо

 

вы-

разившемуся

 

въ

 

последнее

 

время

 

въ

 

общемъ

 

сочувствіи

 

къ

 

под*

вигамъ

 

Михаила

 

Николаевича

 

Муравьева.

Призывая

 

Ваше

 

Преосвященство

 

и

 

вверенную

 

Вамъ

 

еиархію

на

 

посильныя

 

иожертвованія

 

для

 

возстановленія

 

этаго

 

памят-

ника,

 

съ

 

которымъ

 

навсегда

 

будетъ

 

связано

 

имя

 

Михаила

 

Ни-

колаевича,

 

Комйтетъ

 

покорнейше

 

проситъ

 

иоя5ертвованія,

 

со

сиискомъ

 

жертвователей,

 

присылать

 

на

 

имя

 

Председателя

 

Ко*

митета

 

Начальника

 

Виленской

 

Губерніи».

На

 

семъ

 

отношеніи

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

положилъ

 

ре-

золюцію:

 

длд

 

нрнглашенія

 

сочувствующихъ

 

радостному

 

событію

возстановленія

 

правьславія

 

и

 

русской

 

народности,

 

уничиженныхъ

въ

 

родномъ

 

русскомъ

 

крае

 

Западной

 

Россіи,

 

напечатать

 

сіе

письмо

 

въ

 

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ввдомостяхъ,

 

съ

 

тъмъ,

чтобы

 

иожертвованія

 

на

 

возобнѳвленіе

 

древняго

 

въ

 

г.

 

Вильнѣ

храма

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Христова

 

Николая

 

были

 

присылаемы

въ

 

Иркутскую

 

Консисторію.

ІМСІІОРЯЖЕІІІН

 

ЁНАРХІАЛЫІАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

Утверждаем

  

въ

 

благочинпическихъ

   

долоісиостлхш.

ьт

 

Предложениями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

23

 

марта,

 

Ир-
кутской

 

Д.

 

Консисторіи

 

данными,

 

исправляющіе

 

должности

 

Бла-

гочииныхъ,

 

священники:

 

Александра

 

Спасекгіі,

 

Петръ

 

Толма-

чев*,

 

и

 

Сергііі

 

Маркове,

 

утверждаются

 

ьъ

 

сихъ

 

доляшостяхъ.

—

 

Нредлоясеніемъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

24-

 

марта

 

Кон-
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—

систоріи

 

даннымъ.

 

исправляюацй

 

должность

 

Благочишіаго

 

Про-

тоіерей

 

Іоапнъ

 

Александрове

   

утверждается

  

въ

 

сей

 

должности.

Увольненіс

 

въ

 

Камчатскую

 

Епархгю.

~

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Парѳенія

 

Архіе-

пископа

 

Пркутскаго

 

30

 

марта,

 

дьячекъ

 

Киреискаго

 

округа

 

Мух-

туйской

 

Николаевской

 

церкви

 

Мисаилъ

 

Попойъ,

 

согласно

 

отно-

шенію

 

Преосвященнаго

 

Архіенископа

 

Камчатского

 

Пннокентія

отъ

 

20

 

декабря

 

1863

 

года

 

№

 

1015,

 

увольняется

 

въ

 

Якутскую

Епархію.

Пазначеніс

 

законоучителя.

■—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

31

 

марта

 

по-

следовавшей

 

на

 

отношеніе

 

Его

 

Превосходительства,

 

г.

 

Ир-

кутскаго

 

Губернатора;

 

отъ

 

30

 

марта

 

№

 

1285,

 

Законоучите-

лемъ

 

въ

 

селе

 

Знаменскомъ

 

или

 

Илганскомъ,

 

вместо

 

умершаго

священника

 

Николая

 

Преображенскаго,

 

назначается

 

свпщешшкь

Николаи

 

Косыгин*.
lifIO.il

 

і

КЪСВѢДЪШЮИІІСПОЛНЕЫІЮ."

По

 

случаю

 

преднамереваемой

 

Его

 

Высокопреосвящёнстйомъ,
Преосвященнейшимъ

 

Парѳеніемъ,

 

Архіеиископомъ

 

Иркутскимъ

и

 

Нерчинскимъ

 

поездки

 

въ

 

г.

 

Томскъ,

 

временное

 

управленіе

Иркутскою

 

Епархіею

 

предоставлено

 

Преосвященному

 

Веніэмину,

Викарію

 

Иркутской

 

Еиархіи,

 

Епископу

 

Селенгиискому.

 

О

 

чемъ

симъ

 

дается

 

знать

 

по

 

Епархіи

 

къ

 

сведеніго

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

сле^

дуетъ,

 

къ

 

исполнение

УМЕРИЛИ.

19

 

Марта,

 

после

 

продолжительной

 

болезни,

 

съ

 

полнымъ

христіанскимъ

 

наиутствіемъ

 

скончался

 

Благочинный,

 

священ-

пикъ

 

Димитрій

 

Аѳанасьевъ

 

ЛьвОвъ,

 

урожденецъ

 

Тэмбовскій.

....... В

 

?

 

fj
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СОДЕРЖЛШЕ:

 

Перемѣны

 

и

 

произшествія

 

въ

 

монастыряхъ

 

Иркутской

Епархіи

 

въ

 

1729

 

году.

 

Забайкальская

 

ыиссія:

 

письмо

 

пятое.

УПРАВЛЕНІЕ

 

СВЯТИТЕЛЯ

ИННОКЕНТІЯ
(Л29

 

юдъ).

Строгая

 

справедливость

 

была

 

отличительною

 

чертою

 

праве-

днаго

 

Иннокентія,

 

потому

 

онъ

 

не

 

могъ

 

оставить

 

безъ

 

внима-

ния

 

оговора

 

о

 

засеченіи

 

игуменомъ

 

Іовомъ

 

своего

 

келейнаго

 

мо-

наха,

 

хотя

 

Пгуменъ

 

вызванъ

 

былъ

 

къ

 

тому

 

Финеесовою

 

рев-

ностію

 

(*),

 

но

 

простертою

 

далее

 

меры,

 

и

 

не

 

могъ

 

не

 

утвер-

дить

 

законного

 

о

 

несчастномъ

 

Игумене

 

приговора;

 

однакояіъ

случай

 

этотъ

 

болезненно

 

подвйствовалъ

 

на

 

Его

 

любвеобильное

сердце.

 

Двло

 

давнее,

 

двло

 

забытое,

 

а

 

уже

 

решенное

 

доввреннымъ

(*)

 

Гнусный

 

поступокъ

 

наказаниаго

 

Іовомъ

 

монаха

 

въ

 

такнхъ

отвратнтелышхъ

 

чертахъ

 

нзложеиъ

 

ьъ

 

подлииномъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

срам-
но

 

выговорить

 

не

 

только

 

напечатать

 

сущность

 

преступления.

Следовательно

 

Іовъ

 

достоинъ

 

всякого

 

состраданід,

 

•

             

!

 

\*і



—

 

25*

 

—

отъ

 

Тобольскаго

 

Митрополита

 

Слоицовымъ,

 

поднято

 

и

 

заподозре-

но

 

въ

 

несправедливости

 

рвшенія

 

ябедникомъ

 

монахомъ.

 

Чтобъ
прекратить

 

путь

 

къ

 

дальнейшему

 

со

 

стороны

 

монаховъ

 

ябедни-

честву,

 

Святитель,

 

прописавъ

 

изъ

 

Духовнаго

 

Регламента

 

36

пунктъ

 

прибавленія,

 

коимъ

 

строго

 

воспрещено

 

монахамъ

 

иметь

въ

 

кельяхъ

 

бумагу,

 

чернила

 

и

 

перья,

 

понеже,

 

де,

 

ничто

 

такъ

монашеского

 

безмолвія

 

нераззоряетъ

 

какъ

 

суетные

 

и

 

безчест-

иые

 

письма,

 

а

 

также

 

подтвердительный

 

о

 

томъ

 

Высочайшій
указъ,

 

состоявшійся

 

въ

 

1 723

 

году,

 

накрепко

 

съ

 

своей

 

стороны

заказалъ

 

настоятелямъ

 

всехъ

 

монастырей

 

въ

 

своей

 

епэрхіи,

рели

 

у

 

кого

 

изъ

 

монаховъ

 

явятся

 

въ

 

кельяхъ

 

письменный

принадлежности,

 

то

 

отобрать

 

и

 

записать

 

ихъ

 

на

 

приходъ

 

по

 

мо-

настырю;

 

у

 

кого

 

же

 

именно

 

бумага

 

и

 

чернилы

 

найдены

 

бу-

дутъ,

 

о

 

техъ

 

Его

 

Преосвященству

 

донести;

 

и

 

за

 

темъ

 

настоя-

телямъ

 

радетельно

 

смотреть,

 

чтобъ

 

впредь

 

но

 

дельямъ

 

монахи

бумаги

 

и

 

чернилъ

 

не

 

держали;

 

а

 

естьли

 

бы

 

случилась

 

надоб-

ность

 

монаху

 

что

 

нибудь

 

написать,

 

то

 

дозволять

 

иыъ

 

это

 

въ

общей

 

трапезе,

 

съ

 

ведома

 

настоятеля,

 

для

 

чего

 

и

 

учредить

 

об-

щую

 

черни

 

лицу

 

и

 

иметь

 

отъ

 

монастыря

 

общую

 

бумагу,

Когда

 

рѣшенъ

 

былъ

 

судъ

 

надъ

 

Пгуменомъ

 

Посольскаго

 

мо-

настыря

 

Іовомъ,

 

то

 

братія,

 

вкладчики

 

и

 

пашенные

 

крестьяне

 

въ

роданномъ

   

Святителю

   

общемъ

   

прошеиіи

   

изъявили

   

желаніе

иметь

 

своииъ

 

Пгуменомъ

 

Іеромонаха

   

посольскаго

  

монастыря,

по

   

обязанности

  

наместника

   

Архіерейскаго

   

приказа,

 

прояш-

вавшаго

   

въ

   

Ирку

 

тскомъ

   

Вознесенскомъ

   

монастыре,

   

Паисія.

Преосвященный

   

10

 

Апреля

 

1729

   

года

  

произвель

 

Паисія

 

во

Цгумена

 

Посольскому

 

монастырю,

 

но

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

 

прѳд-

седателемъ

 

или,

 

какъ

 

тогда

 

называли,

 

судіею

 

въ

 

архіерейскомъ

Приказе.

 

По

 

производстве,

 

Игуменъ

   

Паисій

 

былъ

 

уволенъ

 

на

летніе

 

месяцы

 

въ

 

Посольскъ

 

для

 

принятія

 

обители,

 

и

  

для

 

уст-

роенія

   

монастырскихъ

   

делъ,

 

и

 

за

 

темъ,

 

велено

 

ему

   

явиться

въ

 

Иркутскій

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

къ

 

своей

   

обязанности,

а

 

Посольскимъ

 

монастыремъ

 

предоставлено

 

управлять

  

іеромо-

наху

 

МитроФану

 

съ

 

званіемъ

 

Строителя

 

вмбсіБ

 

съ

 

казначеемъ



—

 

255

 

—

монахомъ

 

Арсеніемъ;

 

въ

 

делахъ

 

же

 

особенной

  

ваяшости

 

про-

сить

 

советовъ

 

и

 

разрешенія

 

у

 

Игумена

 

Паисія

  

изъ

 

Иркутска.

И

 

въпрочихъ

 

обителяхъ

 

Иркутской

 

Епархіи

 

въ

 

1729

 

году

было

 

не

 

безъ

 

событій,

 

заслуживающихъвоепоминанія:

Игуменъ

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Пахомій

 

съ

 

братіею

 

въ

Апреле

 

1729

 

года

 

представили

 

на

 

вниманіе

 

Преосвященнаго

просьбу,

 

что

 

въ

 

прошлыхъ

 

давнихъ

 

годѣхъ

 

по

 

грамоте

 

преж-

нихъ

 

Государей

 

построенъ

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

отъ

 

Иркут-

ска

 

внизъ

 

по

 

Ангаре

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ,

 

и

 

къ

 

тому

 

мона-

стырю

 

отведено

 

пахотной

 

и

 

непахатной

 

земли

 

и

 

сенныхъ

 

ио-

косовъ

 

отъ

 

Большей

 

Курьи

 

внизъ

 

по

 

Ангаре

 

по

 

Еловую

 

речь-

ку,

 

а

 

въ

 

помянутой

 

грамоте

 

при

 

томъ

 

нашемъ

 

монастыре

 

ни

о

 

какихъ

 

рыбныхъ

 

ловляхъ

 

неупоминалось,

 

отъ

 

чего

 

въ

 

нашемъ

Монастыре

 

въ

 

летнее

 

время

 

бываетъ

 

въ

 

Госнодственные

 

празд-

ники

 

и

 

въ

 

прочіе

 

дни

 

въ

 

рыбе

 

скудость

 

немалая,

 

и

 

что

 

въ

отвращеніе

 

сей

 

скудости

 

желали

 

бы

 

они

 

на

 

свое

 

пропитаніе
промышлять

 

рыбу

 

неводомъ

 

прямо

 

монастыря

 

съ

 

Куронтина

острова,

 

по

 

обе

 

стороны

 

Ангары

 

реки,

 

и

 

по

 

островамъ

 

и

 

про-

токамъ

 

и

 

съ

 

чащеньши

 

тонями

 

до

 

Краснаго

 

Яра,

 

который

 

яръ

внизъ

 

по

 

Ангаре

 

отъ

 

монастыря

 

въ

 

четырехъ

 

верстахъ.

Преосвященный

 

оіъ

 

25

 

Апреля

 

просилъ

 

Иркутскую

 

Про-
винциальную

 

Канцелярію

 

дать

 

монахамъ

 

на

 

владеніе

 

вышеявлеи-

ною

 

рыбною

 

ловлею

 

такой

 

указъ

 

чтобъ

 

иные

 

рыбные

 

промы-

шленники

 

съ

 

неводами

 

въ

 

оное

 

урочише

 

не

 

вступали.

 

Требо-

ваніе

 

это

 

было

 

сделано

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

уже

 

въ

 

канцеляріи

получено

 

было

 

Именное

 

повеленіе

 

объ

 

отдаче

 

рыбныхъ

 

ловель

находящихся

 

въ

 

принадлежащихъ

 

духовному

 

ведомству

 

урочи-

щахъ,

 

монастырямъ

 

и

 

архіерейскимъ

 

домамъ.

 

Потому

 

Воевода
Нзмайловъ

 

не

 

замедлилъ

 

рвшеніемъ,

 

п

 

вотъ

 

отъ

 

него

 

проси-

мый

 

указъ:

По

 

указу

 

Его

 

Величества

 

Петра

 

Втораго

 

Імператора

 

Ісамо-
держца

 

Всероссійского.

И

 

протчая

 

і

 

протчая

 

і

 

протчая.

Данъ

 

рей

 

Его

 

Ъшераторскаго

 

Величества

 

указъ

  

Нзыркут-
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ской

 

Правинціалной

 

Канцеляріи

 

Вознесенскаго

 

Иркутского

 

мо-

настыря

 

Ігумену

 

Пахомию

 

збратіею

 

для

 

того

 

сего

 

729

 

году

Майя

 

10

 

дня

 

по

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

указу

 

и

 

по

состоявшемуся

 

приговору

 

выркуцкой

 

провинціальной

 

канцеля-

ріи

 

наподанной

 

промеморіи

 

Изыркутскаго

 

архіерейскаго

 

при-

казу

 

велено

 

вздъ

 

отдать

 

вовладеніе

 

рыбные

 

ловли

 

a

 

імянно

прямо

 

онаго

 

монастыря

 

скуропкина

 

острова

 

иообе

 

стороны

 

ан-

гары

 

реки

 

і

 

ноостровамъ

 

и

 

попротокамъ

 

исчащиными

 

тонями

докраснаго

 

яру

 

снынешняго

 

729

 

году

 

майя

 

съ

 

10

 

числа

 

впредь

доуказу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

для

 

того

 

что

 

оныя

рыбиыя

 

ловли

 

вовладеиіи

 

онаго

 

вознесенскаго

 

монастыря

 

а

 

по

присланному

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

указу

 

изтоболь-

ской

 

губернской

 

канцеляріи

 

выркутскъ

 

ирошлаго

 

728

 

году

 

Ѳе-

враля

 

6

 

дня

 

велено

 

которые

 

рыбные

 

ловли

 

вдворцовыхъ

 

воло-

стяхъ

 

и

 

вархіерейскихъ

 

і

 

монастырспихъ

 

і

 

номещиковыхъ

 

вот-

чинахъ

 

прежде

 

сего

 

отданы

 

были

 

наоткупъ

 

наурочные

 

годы

 

ны-

не

 

оные

 

велено

 

отдать

 

самимъ

 

владелцемъ

 

вечно

 

безперекупки

і

 

втехъ

 

урочищахъ

 

другимъ

 

промышленнымъ

 

промышлять

 

ни-

кому

 

невелено

 

а

 

которые

 

рыбные

 

ловли

 

впрошломъ

 

727

 

году

майя

 

съ

 

21

 

числа

 

впредь

 

начетыре

 

годы

 

отданы

 

были

 

ввыше-

означенныхъ

 

урочищахъ

 

вознесенскаго

 

монастыря

 

вкладчику

Алексею

 

Давыдову

 

покоторой

 

отдаче

 

оиъ

 

Давыдовъ

 

откупные

иотритцати

 

пошести

 

копеекъ

 

денги

 

отдалъ

 

иавсъ-

 

годы

 

напередь

покоторой

 

отдаче

 

ему

 

подлеяшо

 

те

 

рыбные

 

ловли

 

держать

еще

 

два

 

годы

 

и

 

зате

 

годы

 

взять

 

откупные

 

денги

 

вознесенскаго

монастыря

 

стебя

 

игумена

 

Пахомия

 

збратіею

 

и

 

отдать

 

оному

Давыдову

 

сроспиской

 

а

 

впредь

 

съ

 

731

 

году

 

майя

 

съ

 

10

 

числа

оные

 

откупные

 

денгп

 

потрнтцати

 

пошести

 

копвекъ

 

иагодъ

платить

 

вамъ

 

игумену

 

Пахомію

 

збратіею

 

псвся

 

годы

 

бездоимки

І

 

нате

 

рыбные

 

ловли

 

для

 

владенія

 

вамъ

 

Игумену

 

Пахомню

 

збра-

тіею

 

Изыркутской

 

Провинціалной

 

канцеляріи

 

данъ

 

сей

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

указъ

 

майя

 

12

 

дня

 

729

 

году.

Наподлинномъ

 

указе

 

закрЬпа

 

тако:

 

Михаііло

 

Измайлов*:

 

Асе-

сор*

 

Ѳедоръ

 

Петров*:

 

Приписал*

 

Петр*

 

Татариновъ:

 

Под-

канцелярист*

 

ham

 

Біъллев*:
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За

 

темъ,

 

когда

 

Игумѳнъ

 

Пахомій

 

(онъ

 

былъ

 

родный

 

брате
несчастному

 

Іову)

 

послужилъ

 

Вознесенской

 

Обители

 

настояніемъ

о

 

дарованіи

 

ей

 

рыбныхъ

 

ловлей,

 

былъ

 

перемещенъ

 

настояте-

лемъ

 

въ

 

братскую

 

спасскую

 

Пустынь.

 

Причина

 

иеремещенія

изъ

 

двдъ

 

ле

 

видна.

 

Можетъ

 

быть

 

скудное

 

и

 

запущенное

 

въ

Пустыни

 

хозяйство

 

потребовало

 

опытнаго

 

распорядителя,

 

и

 

при

томъ

 

такого,

 

который

 

могъ

 

бы

 

отправлять

 

тамъ

 

церковную

 

служ-

бу,

 

и

 

исполнять

 

Хриспаискія

 

требы,

 

тогда

 

какъ

 

ирежніе

 

при-

ставники

 

въ

 

пустыни

 

были

 

изъ

 

прооіыхъ

 

монаховъ.

 

Настояте-

лемь

 

же

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

оставлеііъ

 

іеромонахъ

 

Кор-

нилій

 

съ

 

званіемъ

 

Строителя.

Въ

 

Знаменской

 

Обители

 

къ

 

известньшъ

 

намъ

 

12

 

престарв-

лыаъ

 

отшелышцамъ

 

прибавились

 

новыя

 

лица.

 

Когда

 

огласились

распоряженія

 

Преосвященнаго

 

Иннокентія

 

о

 

преследованы

 

во-

лочащихся

 

въ

 

мірв

 

монаховъ

 

и

 

монахинь,

 

то

 

изъ

 

за

 

Байкала

отозвалась

 

некая

 

Ѳеодора

 

Фофанова,

 

которая

 

еще

 

въ

 

1721

 

году

была

 

пострижена

 

Архимандритомъ

 

Мисаиломъ,

 

и

 

съ

 

тфхъ

 

поръ,

по

 

собственнымъ

 

словамъ

 

ея,

 

проживала

 

въ

 

Пльинскомъ

 

селе-

ніи,

 

скцтаючись

 

по

 

мірскимъ

 

домам*.

 

Она

 

письменно

 

про-

сила

 

Святителя

 

поместить

 

ее

 

въ

 

Иркутскій

 

Знаменскій

 

мона-

стырь,

 

въ

 

который

 

еще

 

до

 

постриженія

 

своего

 

сделала

 

вкладу

двадцать

 

рублей,

 

и

 

такое

 

же

 

количество

 

обьщала

 

внести

 

ныне

по

 

принятіи

 

ее

 

въ

 

обитель.

 

Преосвященный

 

послалъ

 

Игуменье
Акилцне

 

указъ

 

о

 

иричтеніи

 

монахини

 

Оеодоры

 

въ

 

сообщество

съ

 

прочими

 

сестрами.

Но

 

вотъ

 

испытаніе

 

для

 

обители!

 

Апреля

 

26

 

числа

 

въ

 

числе

колодниковъ

 

прислана

 

въ

 

Иркутскъ

 

жена

 

Полковника

 

Якова

Елчипа

 

Катерина

 

Матвеева

 

за

 

непристойныя

 

ея

 

веливія

 

слова.

Вместо

 

смертной

 

казни

 

она

 

присуждена

 

къ

 

вечному

 

неисход-

ному

 

заключепію

 

въ

 

Пркутскомъ

 

Знаменскомъ

 

монастыре

 

съ

темъ,

 

чтобъ

 

быть

 

ей

 

подъ

 

кртшкимъ

 

карауломъ,

 

никого

 

къ

 

пей

иедопускать,

 

и

 

разговоровъ

 

съ

 

нею,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

смертной



258

  

—

казни,

 

никому

 

никакихъ

 

не

 

иметь.

 

Иркутская

 

Провинціальная

Канцелярія

 

сообщивъо

 

семъ

 

въ

 

Иркутскій

 

архіерейскій

 

при-

казъ,

 

просила

 

немедленно

 

отвести

 

арестантке

 

въ

 

монастыре

помещеніе,

 

и

 

принять

 

ее.

 

Преосвященный

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

по-

слалъ

 

предписаніе

 

Игуменье,

 

которая,

 

конечно,

 

приняла

 

въ

свою

 

мирную

 

обитель

 

такое

 

сокровище

 

не

 

безъ

 

горя.

 

Не

 

толь-

ко

 

развалившіяся

 

стены

 

Знаменского

 

Монастыря,

 

да

 

и

 

утлыя

кельи

 

должны

 

были

 

поставить

 

сію

 

обитель

 

въ

 

безпрестанное

опасеніе,

 

чтобъ

 

таинственная

 

государственная

 

преступница

 

не

сбежала;

 

a

 

условія

 

содержанія

 

грозили

 

безирестанной

 

бедой,

чтобъ

 

какая

 

нибудь

 

старушка —инокиня

 

не

 

перемолвила

 

съ

нею

 

лишняго

 

слова.

 

Впрочемъ

 

о

 

последствіяхъ

 

заключещя

Катерины

 

Елчиной

 

въ

 

Знаменскомъ

 

монастыре

 

изъ

 

двлъ

 

ни-

чего

 

не

 

видно.

Но

 

стланное

 

явленіе

 

иредставлялъ

 

собою

 

Нерчинскій

 

мона-

стырь

 

Успенскій.

 

Известно

 

(*),

 

что

 

онъ

 

построенъ

 

по

 

просьбе

Нерчинскаго

 

сынъ— боярскаго

 

Никиты

 

Варламовыхъ,

 

на

 

осно-

вами

 

Грамоты

 

Петра

 

Перваго,

 

1706

 

года

 

Мая

 

31

 

дня

 

данной,

въ

 

которой

 

между

 

прочимъ

 

было

 

сказано:

 

«а

 

какъ

 

они

 

(вклад-

чики)

 

монастырь

 

будутъ

 

строить,

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

до

 

смерти

монастырь

 

ведать,

 

и

 

надъ

 

ними

 

расправу

 

чинить

 

ему

 

Никите.

А

 

какъ

 

онъ

 

Никита

 

пострижется,

 

и

 

ему

 

Никите

 

быть

 

строи-

телемъ,

 

и

 

монастырскую

 

всякую

 

казну

 

и

 

крестьянъ

 

ведать

 

ему

Никите,

 

а

 

после

 

ево

 

Никитиной

 

смерти

 

выбрать

 

для

 

строенья

монастыря

 

и

 

управленія

 

крестьянъ

 

изъ

 

вкладчиковъ

 

добраго

человѣка,

 

кого

 

бъ

 

въ

 

такое

 

дело

 

стало;

 

а

 

архимандритам*

 

и

игуменам*

 

того

 

монастыря

 

и

 

крестьян*

 

не

 

вѣдать,

 

а

 

вЬдать

имъ

 

токмо

 

церковь

 

Бояіію,

 

монастыря

 

братію,

 

и

 

церковниковъ

и

 

служебниковъ

 

и

 

церковное

 

правилок .

На

  

этомъ

 

основаніи

  

было

   

неизбежно

  

столкнореніе

   

между

Г)

 

При.

 

Епарх,

 

Вед.

 

1863

 

г.

 

№

 

23,
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Пгуменомъ

 

монастыря

 

и

 

строителемъ,

 

и

 

перевесъ

 

правъ

 

оста-

вался,

 

по

 

силе

 

грамоты,

 

на

 

стороне

 

послвдняго.

 

Изъ

 

дЬлъ

 

не

видно,

 

когда

 

возникло

 

въ

 

этой

 

обители

 

Игуменство.

 

Только

 

съ

1720

 

года

 

мы

 

встречаемся

 

съ

 

Пгуменомъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

мо-

настыре

 

Ианкратіемъ,

 

поставленнымъ,

 

моя;етъ

 

быть

 

отъ

 

Ми-

трополита

 

Ѳеодора

 

при

 

посЕщеніи

 

имъ

 

Забайкалья.

 

И

 

этотъ

Панкратій

 

былъ

 

мученикъ

 

среди

 

братства

 

изъ

 

вкладчиковъ,

 

не

терпевшего

 

иноческой

 

подчиненности.

 

После

 

смерти

 

Панкратія,

когда

 

вступилъ

 

на

 

еиархію

 

Святитель

 

Иннокентій,

 

монастыремъ

управлялъ

 

строитель

 

изъ

 

вкладчиковъ

 

монахъ

 

ВарсоноФІй.

 

Ему

не

 

понравилось

 

требованіе

 

Святителемъ

 

строгой

 

отчетности

 

о

иаселяющихъ

 

монастырь,

 

и

 

онъ

 

подъ

 

предлогомъ

 

старости,

 

и

по

 

невозможности,

 

какъ

 

самъ

 

выразился

 

въ

 

своей

 

просьбе,

 

вы-

полнять

 

всвхъ

 

нрѳдписаній

 

отъ

 

архіерея,

 

получилъ

 

увольненіе

отъ

 

строительства.

 

Пгуменомъ

 

ръ

 

Успенскій

 

монастырь

 

Свя-

титель

 

поставилъ

 

изъ

 

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Наѳанаила.

Какъ

 

же

 

Наѳанаилъ

 

былъ

 

принять?

 

Вотъ

 

письмо

 

его

 

отъ

 

20

Сентября

 

1728

 

года

 

къ

 

Преосвященному

 

Иннокентію:

 

«Нер-
чинска™

 

Успенскаго

 

монастыря

 

Игуменъ

 

Наѳанаилъ

 

архина-

стырскаго

 

вашего

 

благословенія

 

прошу

 

и

 

всепокорно

 

кланяюсь.

И

 

ныне

 

я

 

по

 

милости

 

превеликаго

 

Бога,

 

такожъ

 

и

 

вашими

архипастырскими

 

молитвами

 

и

 

благоеловеніемъ

 

обретаюсь

 

въ

добромъ

 

здравіи,

 

да

 

о

 

семъ

 

вашему

 

Преосвященству

 

объявляю,

когда

 

я

 

отъ

 

вашего

 

архіерейскаго

 

благословепія

 

посланъ

 

въ

Нерчинской

 

Успенской

 

монастырь

 

Пгуменомъ

 

и

 

отъ

 

вашего

Преосвященства

 

никакого

 

себе

 

ионоснаго

 

слова

 

не

 

слыхалъ,

 

а

ныне

 

неведомо

 

откуду

 

произошло

 

такое

 

слово,

 

что

 

де

 

ваше

 

ар-

хіерейство

 

послалъ

 

меня

 

во

 

оной

 

монастырь

 

въ

 

ссылку,

 

и

 

кто

мне

 

на

 

письме

 

иодалъ,

 

и

 

объ

 

томъ

 

къ

 

вашему

 

преосвящен-

ству

 

съ

 

письма

 

того

 

послана

 

конія;

 

а

 

противъ

 

того

 

поданнаго

письма

 

прнзвавъ

 

ихъ

 

строителя

 

съ

 

братіею,

 

и

 

спрашнвалъ,

что

 

онъ

 

такія

 

рьчи

 

говорплъ

 

или

 

нетъ,

 

и

 

онъ

 

мне

 

сказалъ,

что

 

не

 

говарнвалт.

 

И

 

объ

 

томъ

 

вашему

 

Преосвященству

 

про
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житіе

 

свое

 

объявляю.

 

Воистинно

 

желаю,

 

чтобъ

 

доброе

 

устро-

ить

 

монастырю

 

и

 

братіи,

 

a

 

шіѣ

 

только

 

произносятъ

 

слово

 

бездѣль-

ное,

 

что

 

и

 

отъ

 

дюдей

 

зазорно.

 

Да

 

еще

 

вашему

 

Преосвященству
объявляю,

 

какимъ

 

образомъ

 

оной

 

монастырь

 

строенъ.

 

И

 

того

ради

 

вашему

 

Преосвященству

 

ради

 

изввстія

 

послалъ

 

со

 

оной

грамоты

 

копію,

 

(*)

 

и

 

въ

 

ней

 

имянно

 

о

 

семъ

 

показано,

 

что

 

вѣ-

дать

 

оной

 

монастырь

 

вкладчикамъ

 

бѣльцамъ,

 

а

 

не

 

игуменамъ

 

ни

архимандритамъ.

 

И

 

о

 

семъ

 

прошу

 

твоего

 

архинастырскаго

 

бла-

гословеніл,

 

чтобъ

 

мнѣ,

 

какъ

 

и

 

прежнему

 

Игумену

 

Панкратію

отъ

 

нихъ

 

не

 

принять

 

бы.

 

Токмо

 

надеженъ

 

на

 

ваше

 

архипа-

стырское

 

благословеніе.

 

Да

 

и

 

о

 

семъ

 

вашему

 

Преосвященству

объявляю,

 

что

 

есть

 

во

 

ономъ

 

монастырь-

 

вкладчики,

 

желаютъ

пріидти

 

въ

 

монашество,

 

и

 

о

 

семъ,

 

какъ

 

своимъ

 

благословеніемъ

повелишъ,

 

а

 

монаховъ

 

обрѣтается

 

малое

 

число,

 

■

 

и

 

то

 

дряхлые

и

 

весьма

 

престарѣлые.

 

И

 

прошу

 

нрощенія,-

 

что

 

вашему

 

Прео-

священству

 

никакого

 

гостинца

 

послать

 

до

 

зимы

 

нѣтъ

 

чего,

 

и

того

 

ради

 

ньшѣ

 

изъ

 

монастыря

 

послалъ

 

нанизъ

 

троихъ

 

чело-

век

 

ради

 

рыбной

 

ловли,

 

и

 

только

 

Господь

 

подастъ

 

вашими

молитвами,

 

и

 

то

 

всеусердно

 

вашему

 

Преосвященству

 

посылать

буду.

 

ІІерчипснаіо

 

Успенскою

 

монастыря

 

Иіумепъ

 

ІІавапаилъ

архнпастырскаю

 

вашего

 

блаіословсіия

 

прошу,

 

и

 

земпо

 

ила-

плюсъ».

Потомъ

 

Пгуменъ

 

Наѳаііаилъ,

 

но

 

должности

 

закащика

 

обя-

занный

 

собирать

 

и

 

представлять

 

даннып

 

съ

 

ввьренныхъ

 

завѣ-

дывашю

 

его

 

церквеіі

 

деньги,

 

спрашипалъ

 

Преосвященнаго,

 

какъ

поступить

 

ему

 

въ

 

отношеніи

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

двѣ

 

церкви:

 

Каменная

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы,

 

и

 

деревянная

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господня,

 

но

 

данью

не

 

обложены?

 

Преосвященный

 

опредѣлилъ,

 

па

 

1729

 

годъ

 

взять,

и

 

на

 

будущіе

 

годы

 

брать

 

съ

 

снхъ

 

монастырскихъ

 

церквей

 

по

3

 

рубля

 

по

 

10

 

алтьшъ,

 

а

 

именно:

 

въ

 

казну

 

архіерейсі;ую

 

2

 

р.

■-------------------------------- ■

                                                  

отн
(*)

 

Сія-то

 

копія

 

н

 

напечатана

 

въ

 

№

 

23

 

Иркутских!

 

Епархшь-
ішѵь

 

Вѣдомостеіі

 

1863

 

года.
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50

   

копѣекъ,

   

праздничныхъ

 

и

 

придѣльныхъ

 

20

 

к.

   

столовыхѣ

на

 

пѣвчихъ

 

30

 

коп.

 

на

 

приказъ

 

20

 

к.

 

милостинныхъ

   

10

 

коп;

II

 

сіе

 

распоряженіе

 

Преосвлщеннаго

 

о

 

обложеніи

 

монастыря,

привыкшаго

 

къ

 

независимости

 

отъ

 

духовнаго

 

начальства,

 

дан-

ными

 

съ

 

церквей

 

моиастырскихъ

 

деньгами,

 

вызвало

 

новыя

 

нё :

удовольствія

 

обитателей

 

и

 

крестьянъ

 

моиастырскихъ,

 

движи-

ыыхъ

 

отставленнымъ

 

старнкомь

 

ВарсоноФіемъ.

 

Иеуваженіе

 

й

непокорность

 

новому

 

настоятелю

 

дошли

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

на-

чали

 

1729

 

года

 

Наѳанаилъ

 

вынудился

 

съ

 

годовыми

 

отчетами

по

 

заказнымъ

 

дѣламъ

 

ѣхать

 

въ

 

Пркутскъ

 

для

 

личныхъ

 

съ

 

Прео-

священнымъ

 

совѣщаній,

 

слѣдствіемъ

 

которыхъ

 

было

 

слѣдуіо-

щее

 

отъ

 

Святителя

 

Иннокентий

 

въ

 

Успенскій

 

монастырь"

 

TÎd-

сланіе:

(гУказъ

 

нашего

 

архіерейства

 

Нерчинскаго

 

Успенскаго

 

Мона-

стыря

 

монахамъ,

 

вкладчикамъ

 

и

 

крестьянэмъ.

 

Извѣстно

 

на-

шему

 

архіерейству

 

отъ

 

достовѣриыхъ

 

персонъ

 

учинилось

 

(а

 

на-

ипаче

 

и

 

отъ

 

того

 

монастыря

 

Игумена

 

Наѳанаила,

 

которой

 

въ

прошломъ

 

годг.

 

по

 

просьбѣ

 

вашей,

 

à

 

по

 

благодати

 

Всесвятаго

и

 

Животворящаго

 

Духа,

 

чрезъ

 

нашу

 

мѣрность

 

произведенъ

 

къ

вамъ

 

во

 

Игумена),

 

что

 

отъ

 

монаховъ

 

и

 

бѣльцовъ

 

наносятся

ему

 

укорительные

 

бездѣлыіые

 

слова,

 

тэкожде

 

и

 

во

 

многихъ

случаяхъ

 

и

 

моиастырскихъ

 

трудѣхъ,

 

которые

 

для

 

общей

 

мо-

настырской

 

пользы

 

бываюгь,

 

чиннтеся

 

непослушны.

 

Того

 

ради

Мы

 

васъ

 

отечески

 

-увѣщаваемъ,

 

и

 

повелѣваемъ,

 

дабы

 

вы

 

оно-

му

 

игумену

 

Наѳанаилу,

 

яко

 

отцу

 

своему

 

и

 

начальнику

 

во

всемъ

 

новиновалися,

 

и

 

безъ

 

его

 

повелѣнія

 

ничего

 

же

 

действо-

вали,

 

и

 

между

 

собою,

 

аки

 

звѣріе,

 

не

 

ссорилися

 

подъ

 

небла-

гословеніемъ

 

Божіимъ

 

и

 

нашпмъ.

 

Аще

 

противно

 

будете

 

чи-

нить,

 

и

 

ежели

 

отъ

 

него

 

на

 

васъ

 

впредь

 

будетъ

 

въ

 

чемъ

 

про-

шеніе,

 

то

 

таковый

 

къ

 

отвѣту,

 

по

 

указам*

 

Е.

 

И;

 

В.

 

взятъ

будетъ

 

въ

 

Иркутскъ.
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Прочее

 

же

 

Богъ

 

мира

 

и

 

любве

 

да

 

пребывает*

 

въ

 

васъ,

 

и

наше

 

недостойное

 

бдагословеніе.

 

Іюня

 

17

 

дня

 

1729

 

года».

Могъ

 

ли

 

Великій

 

Петръ

 

думать,

 

что

 

изъ

 

расноряженія

 

Его,
конечно

 

на

 

глубокомъ

 

въ

 

свое

 

время

 

соображеніи

 

основанномъ,

предоставлявшего

 

управленіе

 

Нерчинскимъ

 

Усиенскимъ

 

мона-

стырем*

 

строителю

 

и

 

его

 

приемникам*,

 

а

 

не

 

архимандритом*

 

и

игуменам*,

 

выйдет*

 

крайній

 

безпорядокъ,

 

прекратившая

 

толь-

ко

 

тогда,

 

когда

 

монастырь

 

поставлен*

 

в*

 

законную

 

зависимость

духовной

 

власти?

Но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

настоятель

 

Нерчинскаго

 

Успенскаго

монастыря

 

Игумен*

 

Наѳанаилъ

 

находился

 

в*

 

Иркутске,

 

оби-

тель

 

посѣтило

 

несчастіе,

 

24>

 

іюня

 

сгорѣла

 

въ

 

ней

 

теплая

 

де-

ревянная

 

церковь.

 

Остававшійся

 

за

 

настоятеля

 

монах*

 

Варсо-

иофій,

 

донося

 

об*

 

этом*

 

Преосвященному,

 

виновником*

 

по-

жара

 

выказал*

 

Пономаря

 

монаха

 

Сераніона,

 

который

 

какъ

 

че-

ловѣкъ

 

вельми

 

старый,

 

и

 

глазами

 

неисправный,

 

нося

 

с*

 

ква-

соварной

 

поварни

 

въ

 

церковь

 

угли

 

для

 

кадила,

 

заронил*

 

их*

в*

 

церковной

 

паперти.

 

Впрочем*

 

изъ

 

церкви

 

успЬли

 

все

 

цер-

ковное

 

достояніе

 

вынести.

 

Преосвященный

 

пономаря,

 

бывшаго

причиною

 

пожара

 

единственно

 

по

 

простотѣ

 

своей,

 

и

 

при

 

том*

имѣвшаго

 

плохое

 

зрѣніе,

 

отъ

 

яономарства

 

велЬлъ

 

отставить,

и

 

назначить

 

ему

 

иное

 

послушаніс,

 

и

 

тѣмъ

 

с*

 

своей

 

стороны

дѣло

 

кончил*.

Когда

 

же

 

Игумен*

 

Наѳанаилъ

 

возвратился

 

изъ

 

Иркутска

 

в*

обитель,

 

то

 

по

 

изслѣдованіи

 

дѣла

 

на

 

мѣстѣ,

 

въ

 

декабрь

 

того

1729

 

года,

 

представилъ

 

Преосвященному,

 

что

 

по

 

ноказанію

братства

 

церковь

 

сгорѣла

 

отъ

 

неосторожности

 

понсімаря,

 

но

подлинно

 

ли

 

дъло

 

было

 

такъ,

 

какъ

 

доносил*

 

Его

 

Преосвящен-

ству

 

ВарсоноФІй>

 

он*

 

игумен*

 

заверить

 

не

 

может*,

 

и

 

просил*

благословенія

 

Святителя

 

построить

 

въ

 

Усненскомъ

 

монастырь

вновь

 

теплую

 

деревянную

 

церковь,

 

потому

 

что

 

в*

 

каменной

 

в*

зимнее

 

время

 

служить

 

трудно,

 

развѣ

 

в*

 

Воскресные

 

и

 

Празд-
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ііичные

 

дни,

 

и

 

то

 

Литургію,

 

а

 

утренню

 

и

 

вечерню

 

настоит*

надобность

 

отправлять

 

и

 

отправляют*

 

въ

 

столовой,

 

гдѣ

 

хлѣбъ

ядятъ,

 

ибо

 

всЬ

 

монахи

 

престарѣлые

 

и

 

одѣяніемъ

 

скудные,

 

и

стужи

 

терпѣть

 

не

 

могут*.

 

Изложивъ

 

далѣе,

 

что

 

церковь

 

эту

на

 

счетъ

 

казны

 

построить

 

не

 

возмоншо,

 

потому

 

что

 

въ

 

мо-

настырь

 

въ

 

хлѣбѣ

 

и

 

деньгах*

 

скудость

 

не

 

малая,

 

и

 

лѣсу

 

на

постройку

 

въ

 

близости

 

неимѣется,

 

просилт.

 

пожаловать

 

поз-

воленіе

 

присылаемымъ

 

изъ

 

Успенскаго

 

монастыря

 

монаху

 

Ки-

ріаку,

 

и

 

при

 

нем*

 

двум*

 

вкладчикам*

 

Ивану

 

Опрокидневу

 

да

Ивану

 

Худякову

 

произвести

 

от*

 

доброхотных*

 

подаяній

 

на

 

по-

горѣлое

 

мѣсто

 

сбор*

 

за

 

морем*,

 

и

 

въ

 

Селенгинску,

 

и

 

въ

 

Ир-

кутску,

 

кто

 

что

 

порадѣетъ

 

ради

 

своего

 

душевнаго

 

спасенія

 

и

номиновенія

 

своихъ

 

родителей.

Преосвященный

 

получилъ

 

представлеиіс

 

в*

 

январѣ

 

1730

 

го-

да,

 

и

 

столь

 

великое

 

принял*

 

в*

 

этом*

 

дѣлѣ

 

участіе,

 

что

 

снаб-

дил*

 

сборщиков*

 

отъ

 

себя

 

слѣдующимъ

 

воззваніеМ*

 

къ

 

своей

паствѣ:

«Божіею

 

милостію,

 

Преосвященный

 

Иннокентій

 

Епископ*

Иркутскій

 

и

 

Нерчинскій

 

всЪмъ

 

обрѣтающимся

 

въ

 

Епархіи

 

Ир-

кутской,

 

якоже

 

по

 

городам*,

 

тако

 

по

 

острогам*,

 

слободам*

 

и

деревням*,

 

всъмъ

 

православным*

 

христіаном*

 

отъ

 

Бога

 

Отца

 

и

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

миръ

 

и

 

благословеніе,

 

и

 

от*

нашего

 

иедостоинства

 

да

 

будет*!

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

1730

 

году

января

 

18

 

дня

 

просил*

 

Нас*

 

письменно

 

доношеніемъ

 

Нерчин-
скаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

Игумен*

 

Наѳанаилъ

 

со

 

всею

 

бра-

тіею,

 

въ

 

которомъ

 

предъявилъ:

 

въ

 

прошедшем*

 

де

 

729

 

году

у

 

них*

 

въ

 

монастырѣ

 

церковь

 

деревянная

 

теплая

 

Богоявленія
Господня

 

сгорѣла,

 

а

 

осталась

 

де

 

каменная

 

холодная,

 

и

 

въ

 

зимное

время

 

братін

 

престарелой

 

и

 

бѣльцамъ

 

у

 

службы

 

Божіей

 

во

оной

 

холодной

 

церкви

 

въ

 

стояніи

 

обрѣтается

 

немалая

 

нужда,

 

и

желают*,

 

дабы

 

паки

 

во

 

оном*

 

их*

 

монастырь

 

соорудить

 

для

означенной

 

нужды

 

церковь

 

деревянную

  

теплую

 

Богоявленія



-яи-
Господня

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей;

 

а

 

за

 

скудостію

 

казны

 

монастыр-

ской

 

оныя

 

церкве

 

построить

 

нечѣмъ;

 

того

 

ради

 

просили

 

Наше

смиреніе,

 

дабы

 

отъ

 

них*

 

посланному

 

монаху

 

Киріаку

 

съ

 

вклад-

чикомъ

 

свободно

 

было

 

отъ

 

любящихъ

 

благолѣпіе

 

Дому

 

Божія

И' доброхотных*

 

дателей

 

просить

 

въ

 

Иркуцкой

 

Епархіи

 

для

 

по-

казаннаго

 

строенія

 

церкве

 

Божія

 

милостыни,

 

кто

 

что

 

по

 

силѣ

своей

 

пожертвует*.

 

II

 

Мы

 

пріемши

 

у

 

оного

 

монаха

 

npoiueniej
и

 

для

 

строенія

 

церкве

 

Божія,

 

повелѣваемъ

 

ему

 

въ

 

нашей

 

епархіи

отъ

 

доброхотных*

 

подаятелей

 

просить

 

милостыни

 

съ

 

запискою

въ

 

книгу,

 

которая

 

ему

 

за

 

нашею

 

рукою

 

и

 

печатію

 

отъ

 

нас*

дается,

 

для

 

вѣчнаго

 

поминанія

 

оныхъ

 

подаятелей,

 

и

 

чтобъ

 

озна-

ченныхъ

 

монаха

 

и

 

вкладчика

 

погородамъ,

 

острогамъ

 

и

 

заста-

вамъ

 

въ

 

Иркутской

 

провинціи

 

пропускать.

 

Прочее

 

же

 

желая

любящимъ

 

церковь

 

Божію,

 

за

 

которыхъ

 

Оная

 

повседневно

 

мо-

лится,

 

доброхотпымъ

 

подаятелемъ

 

мира,

 

тишины

 

и

 

здравія,

 

И

отъ

 

Бога

 

за

 

оное

 

вѣчнаго

 

мздовоздаянія,

 

пребываемъ.

 

...

 

*

ЗАБАИВІАЛЬ€І&АЯ

    

ІІНССІЯ.

ПЯТОЕ

 

ПИСЬМО

 

ИЗЪ

 

ПОСОЛЬСКАГО

 

МОНАСТЫРЯ.

Изъ

 

обзора

 

инородческихъ

 

вЬдомствъ

 

за

 

БайкаломЪ,

 

сдѣлан-

. наго. мною'

 

в*.. предыдущем*

   

письмѣ,

 

вы

 

могли

 

замѣтить,

 

что

христіанство

 

особенно

 

распространялось

 

там*,

 

куда

 

не

 

проникло

еще

 

ламское

 

суевѣріе

 

и

 

гдѣ

 

при

 

христіанскомъ

 

начальства

 

не-

было

 

препятствій

 

со

 

стороны

 

язычников ь.

Об*

 

ошибочных*

 

отношеніяхъ

 

Правительства

 

къ

 

ламской

сектѣ

 

я' писал*

 

вам*

 

еще

 

прея^де

 

(*).

 

На

 

мѣстѣ

 

ошибка

 

скоро

была

 

замѣчена

 

и

 

уже

 

въ

 

1860

 

г.

 

предполагалось

 

сдѣлать

 

пере-

мену

 

въ'

 

положенш

 

о

 

дамском*

 

духовенствѣ;

 

но

 

по

 

нѣкото-

рымъ

 

обстоятельствам*

 

предположеніе

 

осталось

 

без*

 

исполне-

ния.

 

Дѣло

 

впрочем*

 

совсѣмъ

 

неоставлено:

 

ожидалось

 

уясненіе

П

   

Иркут.

 

Епарх.

 

В*л.

 

186.3

 

г,

 

H

 

Ѣ

 

II,

 

П,

 

16,

  

17

  

и

 

18.
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его

 

отъ

 

времени.

 

Теперь

 

снова

 

поднятъ

 

вопрос**,

 

и,

 

Богъдаст*,
не

 

останется

 

безъ

 

рѣшительнаго

 

отвѣта.

 

Пользуясь

 

настоящим*

случаем*,

 

считаю

 

долгом*

 

съ

 

своей

 

стороны

 

сказать

 

что

 

нибудь

иъ

 

уясненіе

 

столь

 

важнаго

 

предмета.

По

 

отношенію

 

ко

 

всѣмъ

 

языческимъ

 

су евѣріямъ,

 

въ

 

русском*

законодательств*

 

существует*

 

то

 

основное

 

правило: —непре»

слѣдуя

 

их*

 

но

 

христіанской

 

вѣротерпимости,

 

не

 

мѣшаться

 

в*

тоже

 

время

 

во

 

внутреішія

 

дѣла

 

еуевѣрія

 

ни

 

стѣснительно,

 

ни

тѣм*

 

болѣе

 

правительственно.

 

Только

 

ламское

 

суевѣріе

 

почему-

то

 

съ

 

давних*

 

норъ

 

(съ

 

1 764-

 

года)

 

составляло

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

пзключеніе.

 

Назначеніе

 

штатов*,

 

оиредѣленіе

 

должно-

стныхъ

 

лицъ

 

въ

 

жреческомъ

 

сословіи

 

и

 

т.

 

п.

 

давно

 

пріучили

ламъ

 

смотрѣть

 

на

 

свое

 

суевѣріе,

 

какъ

 

на

 

предметъ

 

особенной

 

за-

ботливости

 

Правительства.

 

Разъ

 

переступивши

 

предѣлы

 

простой

вВротершшости,

 

легко

 

было

 

перейти

 

и

 

къ

 

прямому

 

покро-

вительству.

 

Были

 

годы,

 

вЪ

 

которые

 

выходили

 

открытыя

 

пред-

иисанія

 

въ - пользу

 

ламской

 

пропаганды.

 

Въ

 

Степное

 

уложеніё

(Кудугэны-токмолг),

 

составленное

 

въ

 

1823

 

г.

 

по

 

иоручеіііісі

Начальства

 

выборными

 

Селенгинскихъ

 

бурятъ

 

и

 

досел*

 

имѣю-

Щее

 

у

 

бурятъ

 

полную

 

силу,

 

введены

 

статьи,

 

прямо

 

предпи-

сывающая

 

преслѣдованіе

 

шаманскаго

 

суевѣрія

 

въ

 

пользу

 

лаМ-

скаго

 

(ст.

 

84

 

и

 

85).

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

остававшихся

 

еще

 

между

инородцами

 

шаманцевъ

 

иреслЬдовали

 

всѣмп

 

мѣрами.

 

Почитай

себя

 

уполномоченными

 

отъ

 

Правительства,

 

ламы

 

по

 

всюду

 

жгли

шаманскія

 

чтилища,

 

а

 

самнхъ

 

шамановъ

 

заставили

 

бѣжать

 

в*

лЬса

 

и

 

горы.

 

«Само

 

христіанство

 

ощутило

 

тяготу

 

их*

 

вліянія.

Изъ

 

язычииковъ

 

никто

 

почти

 

не

 

рѣшался

 

принимать

 

св.

 

кре-

щеніе,

 

боясь

 

ламскаго

 

преЩенія.

 

Да

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

них*,

 

которые

прежде

 

крещены

 

были,

 

не

 

имѣли

 

покоя.

 

Ихъ

 

гнали,

 

тяготили

всѣші

 

мѣрами.

 

II

 

потому

 

семейства

 

новокрещенныхъ

 

представ-

ляли

 

странное

 

и

 

грустное

 

смѣшеніе.

 

Дѣти

 

росли

 

идолопоклон»

пиками,

 

имѣвши

 

родителей

 

христіанъ.

 

Отцы

 

и

 

матери

 

бывши

христіаыами

 

таили

 

свою

 

вѣру

 

ц

 

выдавали

 

себя

 

за

 

язычников*,

\
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"^ÛQIIOB

   

J--JHI

 

ut

 

«яг'

чтобы

 

только

 

не

 

попасть

 

в*

 

когти

  

ламаевъ.»

 

(*)

 

О

 

том*,

 

что

дѣлалось

 

ламами

 

въ

 

ближайшее

 

къ

 

намъ

 

время,

 

вотъ

 

что

 

пи-

салъ

 

г.

  

командированный

   

въ

 

1860

 

г.

 

для

 

ревизіи

 

Селенгин-

ской

 

Стенной

 

Думы

   

и

 

лрисутствія

 

при

 

избраніи

   

хамбо-ламы:

«видя

 

вниманіе

 

къ

 

аебѣ

 

со

 

стороны

 

Правительства,

 

ламы

 

доляшы

были

 

ясно

 

понять,

   

что

 

служба

   

ихъ

 

считается

 

полезною

    

для

отечества

 

и

 

что

 

они

 

пользуются

 

заслуженным*

 

уваженіемъ

 

не

только

 

отъ

 

бурятъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

руескихъ.

   

Хамба

 

сталъ

   

посту-

пать

 

смѣлѣе:

 

умноя'ать

 

число

   

ламъ

 

до

 

излишества,

    

строить

кумирни,

 

отправлять

 

ламъ

 

для

 

сбора

 

подаяній

 

не

 

только

 

въ

 

За-

байкалье,

 

но

 

и

 

по

 

Иркутскому

 

округу;

 

даже

 

самъ

 

ѣздилъ

 

всю-

ду

 

по

 

бурятамъ,

 

какъ

 

Архіерей

 

поепархін;

 

внушалъ

 

бурятамъ,

что

 

они

 

Доляшы

   

держаться

 

одного

 

ламайства,

 

какъ

   

закономъ

назначенной

 

для

 

нихъ

 

религіи,

 

и

 

не

 

принимать

  

христіанства,

какъ

    

религіи

   

для

   

нихъ

 

чуждой;

   

прнказывалъ

   

истреблять

 

у

бурятъ

 

христіэнскія

 

книги

 

Священнаго

 

Писаиія

 

Ветхаго

 

и

 

Но-

вагЬ

 

Завѣта,

 

переведепныя

 

на

 

Монгольскій

   

языкъ'Шмидтомъ,

а

 

большею

 

частію

 

Англійскими

 

миссіонерами,

 

жившими

 

въ

 

За-

байкальѣ;

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

   

и

 

были

 

созжены

 

всѣ

 

Свящеиныя

книги,

 

которыя

 

розданы

 

были

 

им*

 

миссіонерамн.г— Теперь

 

до

того

 

утвердилась

  

между

   

ламаистами

 

мысль

 

о

 

неприкосновен-

ности

 

ихъ

 

вѣры,

 

что

 

они

 

даже

 

оффиціэлыіо

 

рѣшаіотся

 

заявлять,

что

 

шигмуніанская

 

вѣра

 

самимъ

 

Государемъ

 

утверждении

 

за-

щищена

 

отъ

   

иныхь

 

(?)

 

влілнііі,

 

и

 

требуютъ

 

принадлежности

къ

 

ней

 

на

 

основаніи

 

законовъ

 

не

 

только

 

отъ

 

своих*,

 

но

 

и

 

отъ

послѣдователей

 

изчезающаго

 

шаманства.— Но

 

не

 

столько

 

это

 

мни.

мое

   

утвержденіе

  

суевѣрія

   

вредитъ

 

христіанской

   

проповѣди,

сколько

 

то,

 

что

 

ошибочными

  

правительственными

 

распоряже-

ніями

 

народъ

 

отданъ

 

въ

 

порабощеніе

 

ламамъ,

 

сектѣ

 

вредной

 

и

въ

   

религіозномъ

 

и

 

нолитическомъ

 

отношеиіи.

   

По

 

буддійскому

ученію

 

ламство

 

есть

 

аскетическая

 

секта,

 

не

 

имінощая

 

никакихъ
ни

П

   

Буддизм*

 

Архіеп,

 

Нила

 

стр.

 

2SIP 50



религіозныхъ

 

отношеній

 

к*

 

народу,

 

ведущему

 

не

 

аскетическую

жизнь;

 

но

 

наше

 

Правительство

 

ошибочно

 

приняло

 

лам*

 

за

 

ду-

ховенство

 

у

 

бурятъ,

 

среди

 

которыхъ

 

они

 

явились;

 

отъ

 

того

бурясгъ

 

раздѣлили

 

на

 

приходы

 

и

 

приписали

 

къ

 

разнымъ

 

лам-

скимъ

 

дацанам*

 

(монастырям*),

 

а

 

для

 

ламъ

 

назначили

 

штаты,

уравнявшіе

 

ихъ,

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ,

 

съ

 

христіанскимъ

 

духовен-

ствомъ.

 

Слздетвіемъ

 

этого

 

было

 

то,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

обезпе-

ченіе

 

лам*

 

и

 

капищь

 

отъ

 

правительства

 

(на

 

что

 

принесли

 

свою

лепту

 

и

 

бЬдные

 

христіаие-инородцы),

 

ламскіе

 

поборы

 

отъ

 

того

не

 

только

 

неуменьшились,

 

но

 

еще

 

больше

 

увеличились,

 

полу-

чивши

 

законное

 

подтвержденіе.

 

КромЬ

 

частныхъ

 

сборовъ

 

за

гурумы ?

 

на

 

капища

 

стали

 

дѣлаться

 

поборы

 

по

 

раскладкѣ

 

на

общества,

 

и

 

отъ

 

этихъ

 

иоборовъ

 

несвободны

 

и

 

христіаие,

 

если

тайша

 

и

 

другія

 

власти

 

язычники.

 

Вообще

 

ламы

 

до

 

того

 

овла-

д/цли

 

народом*,

 

что

 

управляют*

 

имъ,

 

какъ

 

господа

 

или

 

пове-

лители,

 

В*

 

глазахъ

 

народа

 

они

 

yate

 

непростые

 

аскеты

 

или

жрецы,

 

а

 

поставленные

 

отъ

 

правительства

 

чиновники;

 

потому

требуютъ

 

повиновеиія

 

себѣ

    

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

   

и

   

въ

 

дѣлахъ

гражданских*,

 

как*

 

законнаго

 

долга,

 

именем*

 

правительства.

iHfitoiioa

Выведенные

 

изъ

 

подчипенія

 

Степнымъ

 

Думамъ

 

и

 

поставлен-

ные

 

въ

 

неиосредственныя

 

сношенія

 

съ

 

высшимъ

 

начальствомъ,

ламы

 

для

 

поддержанія

 

своего

 

суевѣрія

 

постоянно

 

раснускаютъ

въ

 

народѣ

 

слухи

 

о

 

полученныхъ

 

будто

 

ими

 

указахъ

 

съ

 

пред-

писаніемъ

 

запрещать

 

бурятамъ

 

принимать

 

хрпстіанскую

 

вѣру

и

 

т.

 

под.

 

Впрочемъ

 

народъ

 

видимо

 

тяготится

 

настоящимъ

 

от-

ношеніемъ

 

къ

 

нему

 

ламъ

 

н

 

тернитъ

 

такой

 

порядокъ

 

потому

только,

 

что

 

чувствуетъ

 

себя

 

непмѣющимъ

 

настолько

 

силы,

чтобы

 

освободиться

 

отъ

 

своего

 

порабощенія,—

 

Поелику

 

народъ

поставленъ

 

въ

 

такое

 

полон-еніе

 

ошибочными

 

правительствен-

ными

 

мѣрами:

 

то

 

самому

 

5ке

 

правительству

 

нэдлежитъ

 

вы-

вести

 

народъ

 

изъ

 

него,

 

возвративши

 

ламъ

 

въ

 

то

 

состояніе,

 

въ

какомъ

 

они

 

должны

 

находиться

 

по

 

ученію

 

своей

 

секты,

 

т.

 

е.

 

въ

бостояніи

 

отшельников*,

 

безвыходно

 

живущих*

 

по

 

своим*

 

да-
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цанам*.

 

Всякое

 

же

 

вмѣіиательство

 

во

 

внутреннія

 

дѣла

 

суевѣ-

рія

 

съ

 

правительственною

 

реглэментаціею

 

противно

 

хрисгіан-

ской

 

совЬсти

 

и

 

несогласно

 

съ

 

достоинствомъ

 

христіанскаго

Правительства.

Освобождение

 

отъ

 

суевѣрія

 

для

 

инородца

 

становится

 

тѣмъ

труднѣе,

 

чѣм*

 

не

 

выгоднѣе

 

положеніе

 

самих*

 

христіанъ —ино-

родцев*

 

въ

 

своем*

 

обществѣ.

 

Я

 

писал*

 

уже

 

вам*,

 

каким*

иресдѣдованіямъ

 

подвергаются

 

они,

 

и

 

что

 

самая

 

бдительная

 

по-

лиція

 

не

 

может*

 

защитить

 

ихъ

 

отъ

 

ежедневпыхъ

 

преслѣдова-

ній

 

ихъ

 

властей

 

и

 

простых*

 

инородцев* — язычников*.

 

Основ-

ную

 

причину

 

гоненія,

 

не

 

смотря

 

на

 

индифферентизм*,

 

лежа-

щей

 

въ

 

основѣ

 

всякаго

 

языческаго

 

суеяѣріл,

 

объяснилъ

 

давно

сам*

 

Господь:

 

будете

 

ненавидими

 

всѣми

 

имене

 

моего

 

ради.

Не

 

пріидохъ

 

бо

 

воврещи

 

миръ

 

на

 

землю,

 

но

 

мечь.

 

Я

 

хочу

сказать

 

собственно

 

о

 

причинах*

 

невозможности

 

защитить

 

хрн-

стіанъ

 

отъ

 

преслѣдоваиія

 

язычников*

 

въ

 

ихъ

 

настоящем*

 

но-

ложеніи.

 

Христіане,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

инородцы,

 

управляются

 

на

основаніи

 

учрежденія

 

о

 

сибирскихъ

 

инородцахъ;

 

a

 

учреждені.е

это

 

писано,

 

во

 

первыхъ,

 

для

 

язычников*

 

со

 

всею

 

их*

 

язы-

ческою

 

обстановкою,

 

во

 

вторых*,

 

писано

 

съ

 

цЬлію

 

оградить

их*

 

отъ

 

вліянія

 

русскаго

 

земскаго

 

начальства,

 

не

 

оправдав-;

шаго

 

себя

 

по

 

рввизіи

 

M.

 

M.

 

Сиеранскаго.

 

Отъ

 

того

 

по

учрежденію

 

о

 

сибирскихъ

 

инородцахъ

 

инородческое

 

ведомство

в*

 

христіанскомъ

 

русскомъ

 

государствѣ

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

особое

 

языческое

 

государство,

 

управляемое

 

своими

 

законами

или

 

обычаями;

 

отъ

 

того

 

и

 

христіане —инородцы,

 

по

 

закону

находятся

 

почти

 

въ

 

тэкомъ

 

же

 

положепіи

 

въ

 

своемъ

 

обще

 

-

ствк,

 

въ

 

какомъ

 

христіане-китайцы — въ

 

своемъ

 

Китаѣ.

 

Это

лоложеніе

 

для

 

нашихъ

 

христіанъ-инородцевъ

 

тѣмъ

 

невыгоднѣе,

что

 

въ

 

Китаѣ

 

христіанинъ

 

съ

 

неремѣною

 

вѣры

 

не

 

переме-

няет*

 

своей

 

національностп:

 

у

 

нас*

 

всякой

 

инородец*,

 

бурят*

и

 

тунгус*,

 

съ

 

прииятіемъ.

 

христіанства

 

дѣлается

 

русским*

 

не
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по

 

вбрѣ

 

только,

 

но

 

и

 

но

 

языку

 

и

 

по

 

всей

 

обстановкѣ

 

обыден-

ной

 

русской

 

жизни.

 

Крещеный

 

бурят*

 

или

 

тунгус*,

 

как*

 

бы

плохо

 

не

 

говорил*

 

по

 

русски,

 

старается

 

непрем Ьшю

 

говорить

по

 

русски,

 

и

 

почел*

 

бы

 

тяжким*

 

оскорбленіемъ,

 

если

 

бы

 

на-

звали

 

его

 

бурятомъ

 

или

 

тунгусомь,

 

а

 

не

 

русским*

 

( 4 ).

 

Носить

русскому

 

т.

 

е.

 

крещеному,

 

инородческую

 

одежду,

 

употреб-

лять

 

ихъ

 

пищу

 

и

 

;кить

 

въ

 

юртѣ,

 

по

 

мнЬнію

 

самихъ

 

язычни-

ковъ,

 

зпачитъ

 

поганиться.

 

Въ

 

особенности

 

юрта

 

есть

 

отличи-

тельный

 

знакъ

 

язычества;

 

для

 

язычника

 

она

 

есть

 

храмъ,

 

гдт.

каждый

 

уголъ

 

имѣетъ

 

для

 

него

 

свое

 

суевѣрное

 

значеніе,

 

а

 

по-

стоянно

 

поддерживаемый

 

въ

 

ней

 

огснь

 

есть

 

боярство,

 

которо-

му

 

онъ

 

приносит*

 

жертву

 

от*

 

всякаго

 

куска

 

пищи

 

(**),

 

Есть

буряты

 

язычники,

 

которые

 

имеют*

 

все

 

надворное

 

строеніе

(амбары,

 

сараи

 

и

 

под.),

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

осѣдлымъ,

 

а

 

самижи-

вутъ

 

въ

 

юртБ,

 

или

 

же

 

имел

 

русскій

 

дом*

 

(зимовье),

 

нмѣютъ

тут*

 

же

 

на

 

дворѣ

 

и

 

юрту.

 

При

 

этом*

 

вь

 

русскую

 

избу

 

они

никогда

 

ни

 

поставят*

 

своих*

 

богов*,

 

но

 

или

 

поставят*

 

въ

нее

 

русскую

 

икону,

 

особенно

 

святителя

 

Николая,

 

или

 

оста-

вятъ

 

так*,

 

безъ

 

всякой

 

святыни.

 

Отъ

 

того

 

какъ

 

кочевая

жизнь

 

есть

 

почти

 

необходимый

 

удѣлъ

 

псякаго

 

язычника,

 

какъ

бы

 

онъ

 

богатъ

 

ни

 

былъ,

 

так*

 

осіцлдл

 

жизнь

 

есть

 

почти

 

не-

обходимая

 

принадлежность

 

всякаго

 

христіанина

 

и

 

постепенный

переход*

 

крещенаго

 

инородца

 

къ

 

оеЬдлой

 

русской

 

жизни

есть

 

ненремѣнный

 

знак*

 

постепеннаго

 

усвоенія

 

цмъ

 

новой

в*ры.

При

 

такой

 

противоположности

 

въ

 

гражданскомъ

 

быту

 

ино-

родцевъ-христіанъ

 

и

 

язычников*,

 

при

 

закоиахт,

   

иостановляв-

С)

 

Единственное

 

названіе,

 

терпимое

 

хрнстіанамн-ішородцамп,

есть

 

карымъ

 

(отъ

 

кари

 

или

 

xapà — черный)

 

т.

 

е.

 

черный

 

русскііі

въ

 

отліічіе

  

отъ

 

русскихъ

 

бѣлыхъ.

{**)

 

Первоначальная

 

религіл

 

бурятъ

 

состояла

 

въ

 

почитаиіи

 

сти-

xifi;

 

почитаніс

 

огня,

 

есть

 

оетатокъ

 

ихъ

 

древней

 

релнгіи.
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шихся

 

исключительно

 

для

 

язычниковъ,

 

сг

 

цѣлію

 

оградить

 

ко-

чевой

 

бытъ

 

ихъ,

 

и

 

при

 

начальсі в

 

1>

 

исключительно

 

языческому

понятно,

 

сколько

 

можетъ

 

быть

 

столкновеній

 

у

 

христіанъ

 

съ

язычниками,

 

по

 

закону

 

рѣдко

 

для

 

нпхъ

 

выгодныхъ.

 

Если

 

хри-

стіаиинъ

 

захочетъ

 

жить

 

оеѣдло,

 

завестись

 

хлѣбоиашествомъ,

земли

 

для

 

этого

 

онъ

 

моя!етъ

 

получить

 

отъ

 

общества

 

или

 

тай-

ши

 

только

 

изъ

 

снисхождеіпя,

 

по

 

милости;

 

по

 

закону

 

она

 

от-

ведена

 

подъ

 

кочевья.

 

Я

 

знаю,

 

какая

 

странная

 

борьба

 

шла

 

у

одного

 

хрисііанина

 

съ

 

язычіцікомъ -- тайшею

 

изъ

 

за

 

трехъ

 

чет,

вертей

 

десятины

 

земли,

 

на

 

которой

 

первому

 

хотѣлось

 

постро-

ить

 

домъ

 

съ

 

надворнымъ

 

строеніемъ.

 

Къ

 

счастію

 

карымъ

 

былъ

бойкій,

 

въ

 

сознаніи

 

своей

 

правоты,

 

и

 

настоялъ

 

на

 

своемъ.

 

«Я,
говори лъ

 

онъ

 

после

 

миссіонеру,

 

готовъ

 

былъ

 

отвѣчать

 

самому

генералу,

 

а

 

не

 

то,

 

что

 

почтенно

 

(тайшѣ)».

 

Азіатское

 

право

силыіаго

 

у

 

нашихъ

 

инородцевъ

 

нетолько

 

существуетъ

 

на

 

прак-

тикѣ,

 

какъ

 

злоупотреблеиіе,

 

по

 

утверя«дено

 

самыми

 

степными

законами.

 

Владѣиіе

 

землею

 

условливается

 

силою

 

человѣка,

 

и

земли,

 

разъ

 

захваченныя

 

сильными,

 

переходятъ

 

къ

 

нхъ

 

потом-

камъ,

 

какъ

 

законное

 

наслѣдіе;

 

христіапе

 

со

 

дня

 

крещенія

 

боль*

шею

 

частно

 

выходитъ

 

изъ

 

языческнхъ

 

семействъ,

 

къ

 

которымъ

принадлежали

 

и

 

съ

 

которыми

 

пользовались

 

землею.

 

Какъ

 

же

нмъ

 

теперь

 

получить

 

земли?

 

опять

 

по

 

милости

 

язычника—тай-

ши

 

или

 

языческаго

 

общества:

 

въ

 

степныхъ

 

закоиахъ

 

они

 

ни-

чего

 

неиайдутъ

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Обыкновенно

 

хрпстіанъ

 

се-

лятъ

 

около

 

степныхъ

 

думъ.

 

«Мы

 

велѣлн

 

имъ

 

поселиться

 

здъеь,

говорнлъ

 

мнѣ

 

одинъ

 

началышкъ —язычиикъ,

 

чтобы

 

караулили

Степную

 

Думу,

 

а

 

то

 

никоторые

 

поселились

 

было

 

въ

 

русскихъ

селахъ».

 

А

 

около

 

Степнѳй

 

Думы

 

земли

 

давно

 

принадлежать

силыіымъ.

 

Что

 

же

 

дѣлать

 

поселенпымъ

 

здЬсь

 

хрнстіаиамъ?

Молчать

 

по

 

неимѣиію

 

закона

 

въ

 

свою

 

защиту,

 

или

 

просить

милости

 

у

 

силышхъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

хорпнскіе

 

христіане-

инородцы

 

решились

 

уже

 

искать

 

защиты

 

у

 

кысшаго

 

областна-

го

 

начальства,

 

въ

 

падеждЪ

 

на

 

покровительство

 

христіанскаго

правительство.

 

Нашгепъ,

 

не

 

смотри

 

на

 

значительную

 

числеіі'
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ноеіь

 

свою,

 

не

 

смотря

 

на

 

высшее

 

въ

 

'сравнении

   

съ

 

язычника,

ми

 

образованіе

 

и

 

высшій

 

(осѣдлой)

 

гражданекій

 

бытъ,

   

до

   

іш-

слѣдняго

 

времени,

 

кромѣ

 

ведомства

 

князя

 

Гантимурова,

 

ни

 

гдѣ

христіане

 

не

 

избирались

 

въ

 

должности,

 

соединенныя

 

съ

 

какою

бы

 

то

 

ни

 

было

 

властію.

 

Образовапіе

 

пролагало

 

имъ

 

путь

 

толь,

ко

 

къ

   

доллшости

   

писарей,

   

для

   

которой

   

способныхъ

   

мея5ду

язычниками

 

не

 

находилось.

    

Когда

   

я

 

христіанамъ

    

армацкаго

вѣдомстяа

 

(гдѣ

 

ихъ

  

около

 

трети

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

язычниками)

предложилъ

 

вопросъ,

 

есть

 

ли

   

между

 

ними

   

начальники,

 

напри-

мѣръ,

 

члены

   

инородной

 

управы,

 

или

 

шуленги

 

и

 

зайсаны,

 

они

съ

 

удивленіемъ

 

смотрѣли

 

на

 

меня

 

и

 

сами

 

взаимно

 

спрашивали

меня,

 

ужели

 

и

 

имъ

 

можно

 

быть

   

начальниками.

   

Хотя

 

всѣ

 

на-

чальники

 

у

 

инородцевъ

  

слун;атъ

   

по

 

выбору

   

(наслѣдственный

одинъ

   

князь

   

Гантнмуровъ),

   

на

 

христіанъ

 

никогда

 

не

 

падаетъ

выбора,

 

потому

 

что

 

большинство,

 

т.

 

е.

 

язычники

 

никогда

   

не

допускаютъ

   

этого.

   

Если

 

язычникъ-начальникъ

   

самъ

 

приметъ

христіанство,

 

его

 

стараются

 

удалить

   

отъ

 

доллшости

   

разными

доносами

 

н

 

клеветами,

   

или

 

просто

  

общественнымъ

   

пригово-

ромъ.

 

Да

 

п

 

въ

 

рѣдкихъ

 

вѣдомствахъ

 

христіане

  

допускаются

 

на

общественные

  

сугланы

   

(сходки)

   

для

 

разсул5денія

    

по

 

дѣламъ

общественнымъ,

 

потому

 

что

 

на

 

нихъ

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

людей,

чун5дыхъ

 

инородческому

 

обществу,

 

какъ

 

на

 

русскихъ.

 

Преяаде

для

 

христіанъ

 

учреждались

 

особыя

   

управы

   

осѣдлыхъ

 

инород-

цевъ,

  

или

 

я!е

 

перечисляли

 

ихъ

   

въ

 

сосѣднія

  

крестьянскія

 

во-

лости.

 

Этою

 

мѣрою

 

ихъ

 

конечно

 

освобождали

 

отъ

   

притѣсненій

язычниковъ,

 

но

 

въ

 

Tonte

   

время,

 

какъ

   

будто

  

въ

 

наказаніе

   

за

принятіе

 

хрпстіанства

   

и

 

осѣдлую

    

жизнь,

    

лишали

    

правъ

  

и

льготъ

 

Высочайше

 

дарованныхъ

 

инородцамъ

 

(кромв

 

рекрутской

повинности)

   

и

   

облагали

 

всѣми

 

крестьянскими

   

повинностями.

Въ

   

1860

 

г.

 

въ

 

первый

 

разъ

 

избранъ

 

былъ

 

въ

 

тайши

 

(селен-
пшскіе)

 

христіанинъ,

 

потому

   

что

 

по

 

ревизіи

 

Степной

   

Думы

такъ

 

много

 

оказалось

 

безпорядковъ

   

и

 

злоуиотребленій,

 

что

 

не

находилось

 

другаго

 

средства

 

къ

 

иснравленію

 

зла,

 

какъ

 

избрать

въ

 

тайши— христіанипа'Минѣева,

 

Въ

 

прошдомъ

 

году

 

со

   

сю-
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роны

 

христіанскаго

 

начальства

 

сдѣлано

 

истинное

 

благодъяніе

для

 

хрисііанъ

 

кударинскаго

 

вѣдомства

 

(блияиійшаго

 

къ

 

По-

сольскому

 

монастырю):

 

имъ

 

самимъ

 

предоставлено

 

быю

 

вы-

брать

 

изъ

 

среды

 

себя

 

члена

 

въ

 

Степную

 

Думу

 

и

 

ему

 

потомъ

предписано

 

защищать

 

христіанъ

 

въ

 

Думѣ

 

отъ

 

нрптѣсненій

язычниковъ

 

и

 

устранять

 

всякія

 

препятствія

 

къ

 

осѣдлой

 

жизни.

Благодѣтельныя

 

слѣдствія

 

этой

 

мѣры

 

обнаружились

 

вскорѣ:

 

тѣ,

которые

 

прежде

 

не

 

крестились

 

изъ

 

боязни

 

подвергнуться

 

при-

тьсненіямъ,

 

теперь

 

охотно

 

стали

 

креститься,

 

а

 

крестившиеся

преліде,

 

положили

 

начало

 

осѣдлости.

 

При

 

благодѣтельиыхъ

 

пре-

образованіяхъ ,

 

совершающихся

 

теперь

 

по

 

всѣмъ

 

вЬдомствамъ

обширной

 

Россіи,

 

смѣемъ

 

надЬяться,

 

что

 

не

 

оставлены"

 

будутъ

безъ

 

вниманія

 

и

 

наши

 

братія

 

о

 

Христѣ,

 

инородцы-христіане,

доселѣ

 

разсѣянные

 

но

 

степямъ

 

Забайкалья

 

среди

 

языческаго

общества,

 

какъ

 

овцы

 

не

 

имущіе

 

своего

 

пастыря.

 

Загнанные

въ

 

своихъ

 

языческихъ

 

обществахъ,

 

они

 

не

 

смѣли

 

доселѣ

 

за-

являть

 

жалобъ

 

на

 

свое

 

стѣсненное

 

полол^еніе,

 

а

 

дитя

 

не

 

ила-

четъ,

 

мать

 

не

 

разумѣетъ.

 

Всѣ

 

думали,

 

что

 

имъ

 

хорошо

 

жить

въ

 

своихъ

 

обществахъ,

 

а

 

издали,

 

шшалуй,

 

многіе

 

могли

 

ду-

мать,

 

что

 

въ

 

православномъ

 

русскомъ

 

государстве

 

даже

 

выгод-

но

 

принимать

 

христіанство.

17

 

Февраля

  

1864

 

г.

 

Посольскій

 

монастырь

 

на

 

Байкалѣ.

обгь»іі.іі:іііі<:.

Опека

 

надъ

 

сыномъ

 

и

 

имѣніемъ

 

умершаго

 

Діакона

 

Николай

Гагарина

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

о

 

продажѣ

 

двшкпмаго

 

пмѣнія,

 

и

 

въ

томъ

 

числѣ

 

переплетнаго

 

инструмента,

 

которое

 

будетъ

 

про-

даваться

 

30

 

Анрѣля,

 

въ

 

домѣ

 

жены

 

иокойнаго,

 

діаконицы Гага-

риной

 

по

 

4-й

 

солдатской

 

улицѣ.
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