
ОПРЕДѢЛЕШЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА

отъ

 

27

 

августа — 10

 

сентября

 

1886

 

г.,-

 

за

 

№
1813,

 

о

 

помѣщевіи

 

свѣдѢній

 

о

 

недвижимой
собственносіи

 

духовныхъ

 

лидъ

 

въ

 

клиро-

выхъ

 

вѣдомостяхъ

 

старой

 

формы,

 

въ

 

графѣ

о

   

прохожденіи

 

службы.

По

 

указу

 

Его

 

Императорского

 

Величества,

 

Святѣйшій

Иравительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

докладъ

 

синодальной

канцеляры

 

(по

 

1-му

 

отдѣленію)

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Оп-

редѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

2 — 23

 

іюля

 

сего

 

года

утверждено

 

заключеніе

 

Хозяйственная

 

Управленія,

 

коимъ

 

по-

ложено

 

установленную

 

для

 

клировыхъ

 

вѣдомостей

 

о

 

церков-

ныхъ

 

причтахъ

 

форму,

 

а

 

равно

 

и

 

послужные

 

о

 

нихъ

 

списки

дополнить

 

одною

 

графою,

 

озаглавивъ

 

ее

 

такъ:

 

„есть

 

ли

 

нед-

вижимое имѣніе у самого,   у родителей или и жены и какое
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именно";

 

при

 

этомъ

 

Хозяйственному

 

Управленію

 

предоставле-

но

 

сдѣлать

 

нядлежащія

 

распоряжснія

 

по

 

приведен, ю

 

сего

 

въ

исполненіе,

 

о

 

чемъ

 

объявлено

 

по

 

духовному

 

^вѣдомству

 

чрезъ

„Церковный

 

Вѣстиикъ"

 

(Л

 

.32).

 

Между

 

тѣмъ,

 

по

 

доставлен-

нымъ

 

нынѣ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

свѣдѣніямъ,

 

оказывается,

что

 

московская

 

синодальная

 

типографія,

 

прежде

 

полученія
означеппаго

 

распоряженія,

 

заготовила

 

бланки

 

для

 

клировыхъ

ведомостей

 

прежняго

 

образца

 

въ

 

количествѣ

 

до

 

150,000

 

ли-

стовъ.

 

Приказали:

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

московская

 

сино-

дальная

 

типографія

 

уже

 

заготовила

 

бланки

 

для

 

клировыхъ

вѣдомостей

 

по

 

старому

 

образцу,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣ-

ляетъ:

 

предписать

 

епархіальнымъ

 

преосвящепнымъ

 

циркуляр-

по,

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

сдѣлать

 

распоряженіе,
чтобы

 

впредь

 

до

 

израсходовали

 

наличнаго

 

запаса

 

блаяокъ

стараго

 

образца

 

и

 

до

 

изготовленія

 

бланокъ

 

по

 

новой

 

формѣ,

свѣдѣнія

 

о

 

недвижимой

 

собственности

 

духовныхъ

 

лицъ

 

помѣ-

щались

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

въ

 

графѣ

 

о

 

нрохоясденіи
службы;

 

для

 

чего

 

и

 

сообщить

 

редакціи

 

„Церковнаго

 

Вѣстии-

ка"

 

выписку

 

изъ

 

настоящаго

 

опредѣленія.

РАСПОРЯЖШЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Выбывшій

 

изъ

 

3-го

 

класса

 

иркутской

 

духовной

 

семина-

ры

 

воспитанникъ

 

Константинъ

 

Корнаковъ

 

его

 

преосвящен-

ствомъ,

 

преосвящепнѣйшимъ

 

Макаріемъ

 

епископомъ

 

кирен-

скимъ

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

кь

 

верхнеидинской

 

Михаило-
Архангельской

 

церкви

 

и

 

учителемъ

 

церковно-приходской

 

школы.

Псаломщикъ

 

градо -иркутской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Петръ
ОеодоровъКузнецовъ

 

12

 

ч.

 

октября

 

с.

 

г.

 

рукополояіенъ

 

прео-

свящеипѣйшимъ

 

Макаріемъ

 

епископомъ

 

киренскимъ

 

во

 

діако-
на

 

съ

 

оставленіемъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

и

 

на

 

той

 

яге

 

обя-
занности.

Опредѣленіемъ

 

иркутскаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

на

13 — 15

 

октября

 

с.

 

г.

 

состоявшимся,

 

утвержденъ

 

въ

 

должно-

сти

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

кутуликской

 

Іоанно-Предтечен-
ской

 

церкви

 

крестьяншгь

 

Козьма

 

Петровъ

 

Анчутинъ

 

на

трехлѣтіе,

 

съ

 

1887

 

по

 

1890

 

годъ.



К

 

гг

ИРШСКИМЪ

   

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ
ВѢДОМОСТЯМЪ.

і.

 

ШШ

 

года.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Матеріалы

 

дли

 

Гііографіи

   

преоснященнаго

   

Михаила
1-го

 

(Миткешіча)

   

епископа

 

ириутскаго

 

и

 

нерчинскаго.— Объявлепін.

Катеріалы

   

для

   

біографіи

   

преосвященеаго

Михаила

  

1-го

  

(Миткевича),

 

епископа

 

иркут-

ская

   

и

  

нерчинскаго.

(1772—1789).

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

енг

 

е).

25)

 

Торгинская

 

Знаменская

 

церковь.

На

 

Торгѣ

 

первоначально

 

была

 

часовня,

 

построенная

 

при

тобольскихъ

 

митрополита хъ.

 

Въ

 

1727

 

году

 

указомъ

 

Импе-

ратора

 

Петра

 

I

 

она

 

подверглась

 

закрытію;

 

въ

 

1 728

 

году,

при

 

святомъ

 

епископѣ

 

Иннокентіѣ

 

1-мъ,

 

за

 

отмѣною

 

указа

1722

 

г.,

 

снова

 

открыта.

 

Еъ

 

часовнѣ

 

этой

 

при

 

второмъ

 

епи-

скопѣ

 

Иннокентіѣ

 

Неруновичѣ

 

прирубленъ

 

алтарь

 

п

 

паперть;

церковь

 

освящена

 

въ

 

1746

 

году

 

игуменомъ

 

нерчинскаго

 

мо-

настыря

 

Іовомъ.

 

Эта

 

церковь

 

4

 

января

 

1755

 

года

 

сгорѣла

до

 

тла.

 

Построенная

 

вновь,

 

торгинская

 

церковь

 

въ

 

1758

 

го-

ду,

 

4

 

февраля,

 

по

 

благословеиію

 

святителя

 

Софроиія^

 

освя-

щена

 

нерчинскимъ

 

протоіереемъ

 

Ильей

 

Ивановымъ.

 

Черезъ

девять

 

лѣтъ

 

она

 

въ

 

другой

 

разъ

 

горытъ;

 

св.

 

Софроній

 

снова

благословляетъ нерчинскаго закащцка протопопа   Петра Пля-

№Я
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скина

 

19

 

іюня

 

1767

 

г.

 

заюяшть

 

на

 

Торгѣ

 

церковь.

 

Эта

церковь

 

черезъ

 

годъ

 

была

 

готова

 

къ

 

освященію,

 

и

 

св.

 

Соф-

роній

 

благословилъ

 

14

 

ноября

 

1768

 

г.

 

того

 

же

 

закащика

освятить

 

торгинскую

 

Знаменскую

 

церковь.

 

При

 

епископѣ

 

Ми-

хаилѣ

 

1-мъ

 

слѣдующее

 

сдѣлано

 

для

 

торгинской

 

церкви:

 

кре-

стьянинъ

 

Василій

 

Еповъ

 

просилъ

 

владыку

 

Михаила

 

поста-

вить

 

въ

 

алтарѣ

 

торгинской

 

Знаменской

 

церкви

 

другой

 

пре-

стать

 

во

 

имя

 

свят.

 

Николая.

 

Еповъ

 

писалъ,

 

что

 

алтарь

 

въ

длину

 

8

 

арш.,

 

а

 

въ

 

ширину

 

11

 

арш.,

 

гдѣ

 

легко

 

можно

 

бы-

ло

 

помѣстить

 

другой

 

престолъ

 

съ

 

жертвенникомъ.

 

Все

 

это

Еповъ

 

желалъ

 

построить

 

на

 

свой

 

коштъ.

 

Владыка

 

жертвова-

телю

 

отвѣчалъ,

 

что

 

не

 

для

 

чего

 

быть

 

двумъ

 

престоламъ,

 

и

иконостасъ

 

отъ

 

этого

 

перепортится;

 

а

 

когда

 

желаніе

 

жертво-

вать

 

есть,

 

то

 

дозволяется

 

завести

 

образъ

 

хорошей

 

работы

 

и

письма

 

и

 

поставить

 

на

 

приличномъ

 

мѣстѣ

 

*).

 

Но

 

и

 

послѣ

этого

 

торгинцы

 

не

 

оставили

 

мысли

 

о

 

заведеніи

 

придѣльнаго

Никольскаго

 

храма.

 

Черезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

епискоиъ

 

Михаилъ

 

-4-й-

далъ

 

грамату

 

на

 

освященіе

 

этого

 

храма.

 

Вотъ

 

эта

 

грамата:

„Божіею

 

милостію.

 

Смиренный

 

Михаилъ

 

епископъ

 

иркутскій

и

 

нерчинскій.

 

Иркутской

 

епархіи

 

нерчинскаго

 

Воскресенскаго

собора

 

честнѣйшему

 

отцу

 

протоіерею

 

и

 

духовнаго

 

правленія

закащику

 

Павлу

 

Гробову

 

сего

 

1780

 

года

 

августа

 

29

 

дня

присланнымъ

 

къ

 

намъ

 

доноШеніемъ

 

вы,

 

протоіерей

 

Гробовъ,

по

 

поданному

 

вамъ

 

Торгинской

 

слободы

 

Богородской

 

Знамен-

ской

 

церкви

 

отъ

 

священника

 

Петра

 

Писарева

 

и

 

церковнаго

старосты

 

съ

 

приходскими

 

людьми

 

доношенію-жъ,

 

для

 

пред-

ставленныхъ

 

въ

 

ономъ

 

отъ

 

нихъ

 

священника

 

и

 

прихожанъ

обстоятельствъ

 

просили

 

о'

 

сдѣланной

 

въ

 

оной

 

Богородской

Знаменской

 

церкви

 

въ

 

трапезѣ

 

преграды,

 

и

 

о

 

поставлена

 

на

;   *) Указь ирк. дух. коне. 18 февр.  1775 г.



507

правой

 

сторонѣ

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

 

чудотворца

 

пре-

стола

 

дозволеніе,

 

и

 

о

 

присылкѣ

 

на

 

освященіе

 

св.

 

антиминса,

по

 

какому

 

вашему

 

доношенію

 

и

 

свидѣтельству

 

благословляемъ

вамъ,

 

протоіерею

 

Гробову

 

въ

 

оной

 

торгинской

 

Богородской

церкви

 

въ

 

трапезѣ

 

и

 

желаемомъ

 

прихожанами

 

мѣстѣ

 

прегра-

ду

 

учинить

 

и

 

сдѣлавъ

 

по

 

пристойности

 

алтарь

 

съ

 

поставле-

ніемъ

 

иконостаса,

 

престола

 

въ

 

указную

 

мѣру

 

и

 

жертвенника

по

 

препорціи

 

мѣста,

 

посланнымъ

 

при

 

семъ

 

новымъ

 

освящен-

нымъ

 

антиминсомъ

 

во

 

имя

 

свят.

 

Николая

 

чудотворца

 

по

 

чи-

ноположенію

 

церковному

 

освятить,

 

и

 

когда

 

сіе

 

освященіе

 

учи-

нено

 

будетъ,

 

о

 

томъ

 

прислать

 

къ

 

намъ

 

репортъ,

 

во

 

свидѣ-

тельство

 

чего

 

сія

 

грамата

 

за

 

нодписаніемъ

 

руки

 

и

 

приложе-

ніемъ

 

печати

 

нашей

 

дана

 

въ

 

богоспасаемомъ

 

градѣ

 

Иркутскѣ.

Лѣта

 

отъ

 

вошощенія

 

Господня

 

1780

 

г.

 

сентября

 

4

 

дня.

Своеручно.

 

№

 

821-й".

Такова

 

лѣтопись

 

о

 

церквахъ

 

нерчинскаго

 

заказа

 

за

 

вре-

мя

 

святительства

 

епископа

 

Михаила

 

1-го,

 

съ

 

1772

 

года

 

по

1-е

 

августа

 

1789

 

г.

 

Вновь

 

построено

 

на

 

новыхъ

 

мѣстахъ,

съ

 

открытіемъ

 

новыхъ

 

приходовъ,

 

15

 

церквей;

 

вмѣсто

 

сго-

рѣвшихъ

 

вновь

 

создано

 

7

 

церквей;

 

поновлено

 

вмѣсто

 

обвет-

шавшихъ

 

и

 

пристроено

 

къ

 

бывшимъ

 

4

 

церкви.

 

Изъ

 

нихъ

 

че-

тыре

 

каменныхъ,

 

одна

 

полотнянная

 

-

 

походная,

 

а

 

остальныя

деревянныя.

Духовная

 

миссг'я

 

въ

 

странах»

 

даурскихъ

 

при

 

епископѣ

Михаилѣ

   

1-ми.

Какъ

 

велось

 

миссіонерское

 

дѣло

 

до

 

епископа

 

Михаила

1-го

 

въ

 

нерчинскихъ

 

краяхъ,

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

у

 

насъ

 

не

было

 

подъ

 

руками.

 

Первые

 

завоеватели

 

Дауріи

 

казаки

 

въ

прошеніи

 

Императору

 

Петру

 

I

 

объ

 

открытіи

 

нерчинскаго

 

мо-

настыря
 

обращеніе
 

въ
 

православіе
 

насельниковъ
   

ея
   

ставятъ
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главною

 

заслугою

 

своихъ

 

вѳенныхъ

 

подвиговъ.

 

Какое

 

вліяніе

имѣлъ

 

нерчинскій

 

монастырь

 

на

 

аборигеповъ

 

Дауріи

 

и

 

ка-

кую

 

пользу

 

онъ

 

пранесъ

 

духовной

 

миссіи,

 

не

 

знаемъ.

 

За

время

 

святительства

 

епископовъ:

 

святаго

 

Иннокентія,

 

Инно-

кентія

 

Неруновича

 

и

 

святителя

 

Оофронія

 

видимъ,

 

что

 

эти

святители

 

всѣми

 

:

 

мѣрами

 

старались

 

внушить

 

священникамъ

мысль,

 

что

 

обращеніе

 

идоляторовъ

 

въ

 

св.

 

христіанскую

 

вѣру

есть

 

прямой

 

долгъ,

 

пастырства.

 

Но

 

мы

 

не

 

нашли

 

за

 

это

 

вре-

мя

 

полныхъ

 

свѣдѣній;

 

не

 

являлось

 

виднаго

 

вѣропроповѣдішка,

да

 

и

 

не

 

было

 

обращеній

 

'въ

 

православіе

 

массами.

 

Дѣло

 

ду-

ховной

 

миссіи

 

велось

 

единолично

 

священниками

 

и

 

обращенія

были

 

одиноличны.

 

Съ

 

принятіемъ

 

же

 

епископомъ

 

Михаиломъ

1-мъ

 

въ

 

управлепіе

 

иркутской

 

еиархіи

 

мисоіонерекое

 

дѣло

 

въ

Дауріи,

 

:

 

вѣрнѣе

 

па

 

сѣверовостокъ

 

отъ

 

Нерчинска —приняло

правильный

 

иорядокъ.

 

Организаторомъ

 

этого

 

дѣла,

 

не

 

вызывае-

мый

 

сначала

 

ни

 

кѣмъ,

 

а

 

потомъ

 

поощряемый

 

архипастыремъ,

явился

 

яренскій

 

купецъ

 

'")

 

Кириллъ

 

Васильевъ

 

Сухановъ,

 

кото-

рый

 

въ

 

нерчинскихъ

 

краяхъ

 

появился

 

съ

 

1769

 

года.

 

Съ

 

сама-

го

 

появленія

 

здѣсь

 

купецъ

 

Сухановъ

 

занялся

 

обращеніемъ

кочующихъ

 

тунгусовъ

 

или

 

ороченовъ

 

въ

 

православіе

 

**).

 

Въ

1773

 

году,

 

въ

 

годъ

 

пріѣзда

 

въ

 

Иркутскъ

 

епископа

 

Михаила,

Сухановъ

 

началъ

 

хлопоты

 

о

 

построеніи

 

часовни

 

во

 

имя

 

св.

Троицы

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ,

 

по

 

рѣкѣ

 

Алеуру,

 

при

 

устьѣ

Бусулея;

 

Въ

 

прошеньи

 

писалъ

 

онъ,

 

что

 

„но

 

обращательству

въ

 

иерчинскомъ

 

вѣдомствѣ

 

принялъ

 

я

 

обращающихся

 

въ

 

вѣ-

ру

 

православную

 

идоляторовъ

 

отъ

 

св.

 

крещенія

 

обоего

 

пола

не

 

малое

 

число

 

душъ,

 

коихъ,

 

по

 

усердію,

 

съ

 

дозволенія

 

нер-

*)

 

Вологодской

   

губерпіи.

 

нзъ

 

зыряиъ.

**)

 

Подроби,

 

см.

 

нашу

 

статью:

 

эшг.юдъ

 

нзъ

 

исторіи

 

ыиссіоперской

 

дѣ-

ятельности

 

во

 

второй

 

половил-!;

 

лрошедшаго

 

столѣтіл

 

у

 

тупгусовъ,

 

кочую-

щихъ

 
на

 
сѣверовостокъ

 
отъ

 
Нерчинска.

 
„Ирк.

 
Епарх.

 
Вѣд."

 
i860

 
г,.,Лг№

lui
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чинской

 

воеводской

 

игорной

 

канцелярій

 

собственнымъ

 

своимъ

коштомъ

 

поселилъ

 

домами

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ".

 

И

 

какъ

воспріемникъ

 

отъ

 

св.

 

купели

 

для

 

пріобыкновенія

 

на

 

молитву,

прославленія

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

утвержденія

 

въ

 

вѣрѣ

 

при-

нявши

 

хъ

 

св.

 

крещеиіе

 

возпамѣрился

 

построить

 

своимъ

 

кош-

томъ

 

часовню

 

и

 

украсить

 

ее

 

св.

 

образами.

 

Епископъ

 

Миха-

илъ

 

вѣропроповѣднику

 

писалъ:

 

„часовень

 

строить

 

не

 

велѣно,

а

 

когда

 

много

 

будетъ

 

новокрещенныхъ,

 

то

 

молшо

 

бу-

детъ

 

создать

 

церковь".

 

Въ

 

1775

 

году

 

въ

 

Сухановой

слободѣ

 

уже

 

числилось

 

до

 

60

 

дворовъ— новокрещенныхъ

 

су-

хановскихъ

 

крестьянъ,

 

которые

 

и

 

просили

 

владыку

 

о

 

іюстро-

еніи

 

церкви.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

данъ

 

оухановцамъ

 

особый

 

свя-

щенникъ,

 

рукоположенный

 

изъ

 

нерчинскихъ

 

цеховыхъ

 

Васи-

лій

 

Ивановъ

 

Березинъ.

 

Въ

 

1777

 

году

 

церковь

 

залоягена,

 

на

построеніе

 

которой

 

изъ

 

казны

 

выдано

 

1,000

 

р.,

 

но

 

по

 

освя-

щены

 

черезъ

 

годъ

 

она

 

сгорѣла.

 

Сухановъ

 

не

 

унывалъ,

 

ви-

дя,

 

что

 

Господь

 

благословляетъ

 

и

 

умшшаетъ

 

число

 

испѳвѣ-

дующихъ

 

святое

 

Имя

 

Его.

 

Онъ

 

пожелалъ

 

упрочить

 

дѣло

 

воз-

веденіемъ

 

великолѣннѣйшаго

 

каменнаго

 

храма.

 

Въ

 

1779

 

г.,

вт

 

бытность

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

онъ

 

получилъ

 

благословен) е

 

отъ

преосвященяаго

 

Михаила

 

построить

 

своймъ

 

коштомъ

 

камен-

ный

 

трехъ-придѣльный

 

храмъ,

 

который

 

черезъ

 

три

 

года

 

былъ

освященъ

 

*).

 

Самъ

 

же

 

Сухановъ

 

въ

 

1779

 

г.

 

рукоположенъ

въ

 

діакона

 

въ

 

Сухановскую

 

слободу,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

во

 

свя-

щенника,

 

а

 

въ

 

1786

 

году

 

возведеиъ

 

въ

 

санъ

 

протопопа.

 

Въ

этомъ

 

же

 

году

 

для

 

миссіонерскихъ

 

цѣлей

 

протопопъ

 

Суха-

новъ,

 

съ

 

благословенія

 

епископа

 

Михаила,

 

создалъ

 

походную

церковь

 

съ

 

походнымъ

 

антиминсомъ

 

во

 

имя

 

Происхожденія

Честныхъ

 

Древъ

   

Животворящаго

 

Креста

 

Господня.

    

И

 

такъ

*)
 

Смотри
 

выше.
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религіозно-духовныя

 

нужды

 

новой

 

паствы

 

Сухановой

 

слободы,

Улеевъ,

 

Олововъ,

 

Зюльзы,

 

Омороя

 

и

 

другихъ

 

улусовъ,

 

а

также

 

кочующихъ

 

ороченѳвъ

 

по

 

Яблонному

 

хребту,

 

по

 

рѣ-

камъ

 

Нерчѣ,

 

Куенгѣ,

 

Алеу'ру,

 

Черной,

 

Амазару

 

и

 

др.

 

заве-

деніямъ

 

двухъ

 

церквей

 

вполнѣ

 

могли

 

быть

 

удовлетворены.

При

 

сухановой

 

церкви

 

явился

 

и

 

причтъ

 

соборный:

 

иротопопъ,

два

 

священника,

 

одинъ

 

діаконъ

 

и

 

нѣсколько

 

дьячковъ

 

и

 

по-

номарей.

 

Содержаніе

 

сухановскому

 

причту,

 

по

 

примѣру

 

руж-

пыхъ

 

якутскихъ

 

церквей,

 

производилось

 

отъ

 

казны.

 

Но

 

па-

ства

 

новообращенныхъ

 

росла;

 

скоро

 

потребовалась

 

еще

 

цер-

ковь.

 

Протопопъ

 

Сухановъ

 

мѣстомъ

 

построенія

 

новой

 

мис-

сіонерской

 

церкви

 

избралъ

 

Горбиченскую

 

диетапцію,

 

куда

 

вы-

ходили

 

кочующіе

 

орочены

 

по

 

рѣкамъ

 

Черной,

 

Амазару

 

и

 

др.

для

 

платежа

 

ясака

 

и

 

продажи

 

мѣховъ

 

и

 

другой

 

рухляди.

Новокрещенные

 

поселены

 

были

 

по

 

р.

 

Черной

 

въ

 

деревнѣ

 

Омо-

рой,

 

на

 

р.

 

Газимурѣ

 

въ

 

деревнѣ

 

туигусовъ

 

и

 

другихъ

 

улу-

сахъ.

 

Преосвященный

 

Михамъ

 

7

 

аирѣля

 

1786

 

года

 

послалъ

грамату

 

и

 

свое

 

благословеніе

 

на

 

имя

 

протопопа

 

Суханова

заложить

 

и

 

построить

 

съ

 

миссіонерскими

 

цѣлями

 

деревянную

церковь

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Господия

 

съ

 

иридѣломъ

 

въ

 

Гор-

биченской

 

дистанціи.

 

При

 

преемникѣ

 

же

 

епископа

 

Михаила

1-го

 

построена,

 

но

 

иниціативѣ

 

того

 

же

 

протопопа

 

Кирилла

Суханова,

 

четвертая

 

церковь

 

для

 

новообращенныхъ

 

тунгусовъ

въ

 

деревнѣ

 

тунгусовъ

 

Зюльзѣ.

 

И

 

такъ

 

главная

 

мѣра

 

къ

устройству

 

миосіонерскаго

 

дѣла

 

на

 

сѣверовостокъ

 

отъ

 

Нерчин-

ска

 

построеніемъ

 

трехъ

 

постояиныхъ

 

храмовъ

 

и

 

одного

 

по

ходнаго

 

была

 

окончена.

Не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

этнхъ

 

храмахъ

 

но-

вокрещенные

 

и

 

поучались

 

высокимъ

 

нстинаіиі,

 

принятой

 

ими

вѣры
   

и
   

почерпали
   

чрезъ
 

иринятіе
   

св.
 

таинъ
 

благодатное
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освященіе

 

въ

 

залогъ

 

вѣчной

 

и

 

блаженной

 

жизни.

 

Мало

 

того,

что

 

осѣдлые

 

сухановскіе

 

новокрещенцы

 

были

 

счастливы

 

тѣмъ,

что

 

жили

 

около

 

храма

 

и

 

могли

 

неопустительно

 

посѣщать

его, —не

 

забыты

 

были

 

протопопомъ

 

Сухановымъ

 

и

 

кочующіе

новокрещенцы;

 

нослѣдніс,

 

ведя

 

кочевую

 

жизнь,

 

разбросанные

на

 

нѣсколько

 

сотъ

 

верстъ,

 

среди

 

дебрей

 

и

 

лѣсовъ,

 

рѣдко

могли

 

приходить

 

на

 

молитву

 

и

 

для

 

освященія

 

себя

 

таинства-

ми

 

въ

 

Сухановскую

 

слободу,

 

или

 

Горбицу.

 

Конечно,

 

миссіо-

неры

 

ыогли

 

знакомить

 

ихъ

 

съ

 

истинами

 

христіанства

 

своею

проповѣдью

 

при

 

посѣщеніи,

 

но

 

они

 

были

 

лишены

 

главной

благодатной

 

мѣры

 

къ

 

освященію

 

своей

 

паствы—совершенія

среди

 

тунгускихъ

 

стойбищъ

 

святѣйшей

 

безкровной

 

жертвы

 

за

своихъ

 

наеомыхъ.

 

И

 

это

 

было

 

предусмотрѣло

 

■

 

протопопомъ

Сухановымъ,

 

и

 

для

 

этой

 

цѣли

 

заведена

 

была

 

походная

 

цер-

ковь.

 

Что

 

же

 

еще

 

требовалось

 

для

 

новокрещенныхъ

 

тунгу-

совъ?

 

Гелигіозно-духовныя

 

нужды

 

вполнѣ

 

могли

 

быть

 

удов-

летворены,

 

но

 

училищное

 

религіозное

 

образоваиіе,

 

понятно,

становилось

 

дѣломъ

 

немыслимымъ

 

для

 

возрастныхъ

 

и

 

етари-

ковъ.

 

Единственная

 

школа

 

для

 

послѣднихъ— св.

 

церковь,

 

ко-

торая

 

въ

 

лицѣ

 

трехъ

 

миссіонеровъ— священника

 

съ

 

прич-

томъ

 

бдѣла

 

и

 

пеклась

 

о

 

вѣчной

 

участи

 

этихъ

 

младенцевъ

 

о

Христѣ.

 

Понятно

 

также,

 

что

 

дѣти

 

крестились

 

вслѣдъ

 

за

 

ро-

дителями

 

и

 

воспитателями

 

ихъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

юномъ

 

поколѣ-

ніи

 

протопопъ

 

Сухановъ

 

видѣлъ

 

главныя

 

надежды

 

церкви

 

и

своей

 

миссіи

 

на

 

торжество

 

христіанства,

 

на

 

усвоеніе

 

ими

христіанскихъ

 

понятій

 

и

 

на

 

окончательное

 

вытѣсненіе

 

языче-

ства

 

изъ

 

среды

 

тунгусовъ.

 

Поэтому

 

школьное

 

образованіе

юношества

 

было

 

постоянною

 

заботою

 

Суханова.

 

Такъ

 

въ

 

Су-

хановой

 

слободѣ

 

открыта

 

была

 

имъ

 

русская

 

школа:

 

эта

 

шко-

ла иервѣйшая   въ    нерчинскихъ  краяхъ; Мы не говоримъ о
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казенныхъ

 

горнаго

 

вѣдомства

 

школахъ

 

въ

 

Нерчынскомъ

 

и

Шилкинскомъ

 

заводахъ.

 

Въ

 

заслугу

 

особенную

 

ставитъ

 

Су-

ханову

 

преосвящеппый

 

Михаилъ

 

передъ

 

высшимъ

 

началь-

ствомъ

 

эту

 

школу

 

*).

 

Первыми

 

учителями

 

въ

 

этой

 

школѣ

были

 

протопопъ

 

Кириллъ

 

Сухановъ

 

и

 

свящсниикъ

 

Вясилій

Березинъ

 

(внослѣдствіи

 

архимандритъ

 

Вознесенскаго

 

иркут-

скаго

 

монастыря

   

Вонифатій).

Сколько

 

было

 

учениковъ

 

въ

 

этой

 

школѣ,

 

чему

 

Они

 

обу-

чались

 

и

 

какъ,

 

документовъ

 

не

 

найдено

 

*"'*).

 

Что

 

эта

 

школа

была

 

очень

 

полезна

 

для

 

новой

 

миссіи,

 

вотъ

 

плоды,

 

для

 

об-

разца:

 

къ

 

1780

 

году

 

въ

 

ней

 

уже

 

приготовлено

 

было

 

не-

сколько

 

человѣкъ

 

для

 

миссіонерскаго

 

дѣла.

 

Такъ

 

24

 

іюня

1781

 

года

 

новокрещенецъ

 

пономарь

 

Сухановой

 

слободы

 

Флоръ

Сухановъ

 

*"*)

 

рукоположенъ

 

былъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

году

 

на

 

мѣсто

 

Березина

 

во

 

священника

 

туда

 

же;

 

24

іюня

 

новокрещенные

 

Филиппъ

 

и

 

Иванъ

 

Сухановы

 

опредѣ-

лены

 

пономарями

 

въ

 

Суханову

 

слободу.

 

Изъ

 

нихъпо-

нимарь

 

Иванъ

 

Сухановъ

 

въ

 

1782

 

году

 

туда

 

же

 

рукополо-

женъ

 

во

 

діакона.

 

Отъ

 

этихъ

 

выкрещенцевъ

 

ведетъ

 

начало

фамилія

 

теперешиихъ

 

священниковъ

 

Сухановыхъ.

 

Мало

 

того,

что

 

Сухановская

 

слобода

 

получила

 

весь

 

причтъ

 

изъ

 

этой

школы;

 

но

 

и

 

друпя

 

церкви

 

стали

 

пополняться

 

питомцами

 

ея.

*)

 

Ук.

 

прк.

 

дух.

 

коне.

  

11

 

марта

 

1777

 

г.

**)

 

По

 

разсказаыъ

 

внучки

 

протопопа

 

Суханова,

 

нерчинекой

 

купчихи

Анны

 

Юкечевой

 

много

 

осталось

 

отъ

 

дѣда

 

Суханова

 

ппсемъ

 

преосвящен-

ныхъ

 

Михаила

 

1-го

 

и

 

Веніамина

 

1-го,

 

записи

 

о

 

новокрещенныхъ,

 

контрак-

ты

 

новокрещонныхъ

 

на

 

построение -вновь

 

каменныхъ

 

церквей,

 

отчеты

 

по

школѣ,

 

по

 

икопоиисаиію,

 

портретъ

 

Суханова

 

и

 

т.

 

д;

 

но

 

мы

 

ничего

 

этого

не

 

нашли

 

у

 

родственниковъ

 

протопопа

 

Суханова

***)

 

Родной

 

дѣдъ

 

священника

 

доропппскон

 

Богородской

 

церкви

 

Васи-
лия

 

Петровича

 

Суханова,

 

служащаго

 

до

 

нынѣ;

 

но

 

его

 

разсказамъ

 

дѣдъ

Флоръ

 

Тиірилловъ

 

крещенъ

 

былъ

 

12

 

лѣгі.,

 

нзъ

 

сиротъ,

 

тупгускаго

 

про-

исхожу

 

ішія,

 

отъ

 

выходцевъ

 

изъ

 

Китая,

 

которые

 

съ

 

княземъ

 

Гаптныуро-
вымъ приняли русское  подданство.
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Такъ

 

25

 

іюня

 

1781

 

года

 

уволенный

 

перчинскимъ

 

коммисар-

ствомъ

 

въ

 

духовную

 

команду

 

новокрещенпый

 

изъ

 

тунгусовъ,

обучившийся

 

пономарской

 

должности

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ,

Иванъ

 

Васильевъ

 

Шастинъ

 

опредѣлеиъ

 

къ

 

куенгской

 

Ильин-

ской

 

церкви

 

дѣйствительнымъ

 

поиомаремъ.

 

Конечно,

 

изъ

 

это-

го

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

права

 

заключать,

 

что

 

эта

 

школа

 

была

открыта

 

съ

 

одною

 

цѣлію

 

приготовленія

 

способныхъ

 

мальчп-

ковъ

 

къ

 

мнссіонерскому

 

служенію

 

въ

 

должностяхъ

 

причетни-

ковъ,

 

иереводчик'шъ,

 

учителей

 

и

 

свящснииковъ;

 

по

 

всей

 

вѣ-

роятиости,

 

были

 

и

 

другія

 

цѣли

 

у

 

протопопа

 

Суханова,

 

но

мы

 

ихъ

 

не

 

знаемъ

 

за

 

неимѣніемъ

 

документовъ.

 

Внрочемъ,

уже

 

одна

 

попытка

 

къ

 

распространенно

 

грамоты

 

меягду

 

кре-

щенными

 

тунгусами

 

дорога

 

для

 

всякаго

 

и

 

достойна

 

вѣчной

памяти.

Созиавалъ

 

также

 

протопопъ

 

Сухановъ,

 

что

 

кочующая

жизнь,

 

и

 

особеиио

 

при

 

неудачиомъ

 

промыслѣ

 

заставляла

 

но-

вокрещенныхъ

 

входить

 

въ

 

тягостиыя

 

долговыя

 

обязательства,

заимствуя

 

у

 

торгующихъ

 

необходимые

 

припасы

 

и

 

товары

 

и

тѣмъ

 

закабалять

 

себя.

 

Звѣря

 

становится

 

все

 

меньше

 

и

 

мень-

ше,

 

и

 

тѣмъ

 

чаще

 

б удетъ

 

являться

 

надобность

 

въ

 

займѣ,

 

и

тѣмъ

 

менѣе

 

надежды

 

расплатиться

 

съ

 

заимодавцами.

 

Имѣя

это

 

въ

 

виду,

 

протопопъ

 

Сухановъ

 

рѣшился

 

привить

 

къ

 

но-

вокрещеннымъ

 

гражданскую

 

осѣдлость,

 

пріучить

 

къ

 

земледѣ-

лію

 

и

 

ремесламъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

часть

 

дикихъ

 

обита-

телей

 

лѣсовъ,

 

по

 

крещеніи,

 

и

 

поселилъ

 

на

 

устьѣ

 

Бусулея^

по

 

рѣкѣ

 

Алеуру,

 

слободой,

 

назвавъ

 

ее

 

Сухановой.

 

Въ

 

этой

слободѣ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

дѣлъ,

 

было

 

до

 

60

 

дворовъ

 

новокре-

щенныхъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

храмъ.

 

Затѣмъ

 

поселенія

 

новокрещен-

ныхъ

 

были

 

Заново

 

и

 

Улей

 

по

 

Алеуру,

 

Оловское

 

по

 

Олову,

Зюльзинское
 

по
 

Нерчѣ,

 
Зюльзиканское,

    
Оморойское

 
по

 
рѣкѣ
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Черной,

 

Тунгуское

 

по

 

Газимуру

 

и

 

другія.

 

Сколько

 

было

всѣхъ

 

новокрещенныхъ,

 

свѣдѣній

 

не

 

имѣемъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

поселеніяхъ

 

гражданская

 

осѣдлость

 

и

 

земледѣліе

 

привилось,

за

 

исключеніемъ

 

Сухановой

 

слободы,

 

гдѣ

 

сама

 

природа

 

не

благопріятствуетъ

 

земледѣлію.

Мало

 

этого,,

 

протопопъ

 

Сухановъ

 

еще

 

желалъ

 

новокре-

щеннымъ

 

своимъ

 

привить

 

разныя

 

ремесла.

 

Орочены

 

народъ

смышленый

 

и

 

смѣтливый,

 

имъ

 

не

 

достает

 

ь

 

только

 

учителя

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

ремеолахъ

 

достичь

 

значительной

 

степени

совершенства.

 

Такъ,

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ

 

за

 

это

 

время

 

бы-

ло

 

иконописное

 

заведеніе;

 

св.

 

иконы

 

въ

 

два

 

храма

 

на

 

Кур-

лычѣ,

 

для

 

городищенской

 

каменной

 

церкви,

 

для

 

зюльзииской

таковой

 

же,

 

срѣтенской

 

трехпридѣльной,

 

шилкинской

 

Преоб-

раженской,

 

горбиченской

 

Богоявленской

 

и

 

другихъ

 

писались

сухановскими

 

иконописцами,

 

такъ

 

какъ

 

намъ

 

извѣстно

 

нѣ-

сколько

 

условій

 

причтовъ

 

съ

 

протопопомъ

 

Сухановымъ.

 

Не-

сколько

 

человѣкъ

 

было

 

столяровъ,

 

рѣзчиковъ,

 

позолотчиковъ,

камсньщиковъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

такъ,

 

камеиныя

 

церкви

 

въ

 

Сухановой

слободѣ,

 

на

 

Курлычѣ,

 

Срѣтенскѣ,

 

Зюльзѣ,

 

Городищѣ,

 

Ло-

махъ,

 

на

 

Ундѣ

 

сложены

 

сухановскими

 

новокрещенными,

 

ими

же

 

сдѣланы

 

иконостаты

 

и

 

ими

 

ate

 

написаны

 

св.

 

образа.

Итакъ

 

протопопъ

 

Кириллъ

 

Васильевъ

 

Сухановъ

 

ста-

рался

 

не

 

только

 

просвѣщать

 

св.

 

крещеніемъ

 

тунгусовъ,

 

но

 

и

пріучалъ

 

ихъ

 

къ

 

иснолненію

 

христіанскихъ

 

обязанностей,

 

по-

строилъ

 

для

 

этого

 

при

 

епископѣ

 

Михаилѣ

 

1

 

-мъ

 

три

 

храма, —

Сухановскій

 

для

 

новопоселенныхъ

 

колонистовъ,

 

Горбиченскій

отчасти

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію

 

и

 

наконецъ

 

походный

 

для

 

бродя-

чихъ;

 

далѣе

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

распространеніе

 

грамотно-

сти

 

между

 

крещенными,

 

открывъ

 

для

 

ыихъ

 

въ

 

Сухановой

слободѣ,
 

при
 

епиокопѣ
    

Михаилѣ,
   

школу;
 

наконецъ
 

привилъ
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къ

 

нимъ

 

осѣдлость,

 

пріучивъ

 

къ

 

земледѣлію

 

и

 

обучивъ

 

мио-

ішмъ

 

ремесламъ.

 

Дальнѣйшее

 

повѣствованіе

 

относится

 

ко

 

вре-

мени

 

святительства

 

епископа

 

Веніамина

 

1-го,

 

о

 

чемъ

 

и

 

ска-

жемъ

 

в'ь

   

свое

 

время.

Еромѣ

 

протопопа

 

Кирилла

 

Суханова,

 

духовная

 

миссія

спископомъ

 

Михапломъ

 

і-мъ

 

возложена

 

была

 

на

 

нриходскихъ

свяіценниковъ.

 

Какъ

 

же

 

исполнялась

 

она

 

последними,

 

свѣдѣ-

ній

 

не

 

найдено.

 

Преосвященный

 

Михаилъ

 

19

 

іюня

 

1777

 

го-

да

 

писалъ

 

духовенству

 

нерчипскаго

 

заказа,

 

согласно

 

слове-

сной

 

просьбѣ

 

дьячка

 

Сухановой

 

слободы

 

Кирилла

 

Суханова,

о

 

разрѣшеніи

 

сухаиовскому

 

священнику

 

Василію

 

Березину

посѣщать

 

улусы

 

и

 

жслающихъ

 

принимать

 

св.

 

крещеиіе,

 

въ

какихъ

 

бы

 

они

 

приходахъ

 

ни

 

состояли,

 

крестить,

 

а

 

ириход-

скимъ

 

священникамъ

 

нисколько

 

не

 

препятствовать,

 

а

 

ока-

зывать

 

возможное

 

вспоможеніе.

 

Сухановъ

 

же

 

говорилъ,

 

что

многіе

 

иновѣрцы

 

пріѣзжаютъ

 

въ

 

Суханову

 

слободу

 

и

 

прини-

маютъ

 

крещеніе,

 

а

 

потомъ

 

просять

 

священника

 

Березина

 

по-

сетить

 

ихъ

 

и

 

окрестить

 

семейства

 

ихъ.

 

Такиыъ

 

образомъ,

духовенство

 

обязывалось

 

дѣлать

 

всякое

 

всиомолингіе

 

духовной

миссіи

 

въ

 

лицѣ

 

сухановскаго

 

священника.

 

Еще

 

при

 

принятіп

епархіи

 

преосвященный

 

Михаилъ

 

1-й

 

изъ

 

дѣлъ

 

консисторіи

усмотрѣлъ,

 

что

 

многіе

 

новокрещенные

 

берутъ

 

за

 

себя

 

языч-

ницъ,

 

и

 

крещенныя

 

дѣішцы

 

выходятъ

 

замужъ

 

за

 

некрещсн-

ныхъ,

 

отчего

 

живутъ

 

по

 

прежнему

 

въ

 

идоляторствѣ,

 

что

 

про-

тивно

 

христианскому

 

и

 

гражданскому

 

узакоііенію;

 

поэтому

обязалъ

 

наикрѣпко

 

смотрѣть

 

приходскимъ

 

священникамъ,

чтобъ

 

не

 

было

 

такихъ

 

супружествъ

 

j.

 

И

 

это

 

новый

 

долгъ

пастырства.

*)
 

Ук.
 

нрк.
 

дух.
 

копе.
 

19
 

іюля
 

1773
   

г.
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А

 

вотъ

 

и

 

инструкція.

 

чему

 

священники-миссіонеры

 

обя-

зывалис ,

 

обучить

 

ліелагощаго

 

принять

 

св.

 

крещена,

 

н

 

какъ

наблюдать

 

за

 

ними

 

по

 

крещеніи.

Селенгинское

 

духовное

 

правленіе

 

просило

 

наставленія

 

у

нреосвященнаго

 

Михаила

 

1-го,

 

какъ

 

поступать

 

съ

 

новокре-

щенными,

 

ибо

 

нѣсоторые

 

изъ

 

иихъ,

 

погруженные

 

въ

 

преж-

нее

 

свое

 

нечестіе,

 

и

 

яко

 

не

 

чувствующіе

 

и

 

пе

 

хотящіе

 

быть

въ

 

правовѣріт,

 

какъ

 

отъ

 

воспріемниковъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

про-

чихъ

 

содержателей,

 

не

 

прісмля

 

но

 

упорству

 

своему

 

къ

 

пра-

вославной

 

вѣрѣ

 

и

 

христіанскому

 

закону

 

здраваго

 

и

 

полезнаго

наставленія

 

и

 

не

 

чиня

 

должнаго

 

пислушаиія,

 

дѣлаютъ

 

пооѣ-

ги

 

въ

 

улусы

 

и

 

производят!,

 

всякія

 

непотребства.

 

Епискоігь

Михаил ь

 

посланіемъ

 

своймъ,

 

отъ

 

3

 

августа

 

1775

 

года,

 

убѣж-

далъ

 

пастырей

 

обучать

 

желающихъ

 

креститься

 

вѣрѣ

 

христи-

анской

 

по

 

символу

 

вѣры,

 

краткимъ

 

молитвамъ,

 

и

 

по

 

огла-

шеніи

 

и

 

наложеніи

 

на

 

перси

 

креста,

 

съ

 

воспріемникомъ

 

иля

съ

 

воспріемницею

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

и

 

числить

 

такого

 

съ

оглашенными.

 

А

 

когда

 

отчасти

 

уразумѣетъ

 

христіапскую

 

вѣ-

ру,

 

крестить,

 

а

 

безъ

 

этого

 

къ

 

крещснію

 

не

 

приступать.

 

Окре-

стивши,

 

спрашивать,

 

гдѣ

 

будетъ

 

жить.

 

Если

 

вблизи

 

есть

церковь,

 

то

 

отпускать

 

къ

 

священнику

 

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ

записалъ

 

въ

 

исповѣдныя

 

росписи,

 

сбучаль

 

ходить

 

въ

 

цер-

ковь

 

и

 

дома

 

молиться

 

по

 

христианскому

 

обычаю,

 

принуждать

же

 

жить

 

у

 

воспріемниковъ

 

долго

 

не

 

можно,

 

развѣ

 

сами

 

по-

желаютъ.

 

Это

 

же'

 

снова

 

подтверждалъ

 

преосвященный

 

Миха-

илъ

 

въ

 

посланіи

 

своемъ

 

пастырямъ

 

иркутской

 

епархіи

 

чс-

резъ

 

шесть

 

лѣтъ

   

28

 

мая

 

1781

 

года.

Епископъ

 

Михаилъ

 

1-й

 

требовалъ

 

большой

 

осторожно-

сти

 

при

 

крещеніи

 

идоляторовъ.

 

Такъ,

 

одинъ

 

священникъ,

 

не

развѣдавши и не научивши молитвамъ и вѣрѣ христианской,
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вторично

 

окрестилъ

 

одну

 

братскую

 

женку.

 

Поэтому

 

преосвя-

щенный

 

строго

 

подтвердить

 

пастырямъ,

 

подъ

 

лишеніемъ

 

свя-

щенства,

 

не

 

торопиться

 

крещеніемъ,

 

а

 

разузнать

 

все

 

о

 

же-

лающемъ

 

крещенія

 

и

 

научить

 

вѣрѣ.

 

Указъ

 

26

 

іюля

 

1783

 

г.

Вотъ

 

какая

 

осторожность

 

при

 

крещеніи

 

ииовѣрцевъ

 

требова-

лась

 

епискономъ

 

Мнхаиломъ

 

1-мъ.

 

Свяшеиниковъ-миссіоне-

ровъ

 

за

 

какое

 

нибудь

 

опущеиіе

 

олшдало

 

наказаніе —лишсніе

священиаго

 

сана.

 

Матеріальнаго

 

вознагралгдепія

 

миссіонсрамъ-

приходскимъ

 

пастырямъ

 

не

 

полагалось,

 

a

 

миссія

 

ими

 

совер-

шалась

 

во

 

славу

 

Божію,

 

но

 

одному

 

сознанію,

 

что

 

они

 

па-

стыри.

 

Такъ,

 

при

 

нерчинскомъ

 

соборѣ

 

за

 

первую

 

половину

1784

 

года

 

просвѣщено

 

было

 

св.

 

крещеніемъ

 

восемь

 

семействъ

иновѣрцевъ,.

 

которымъ

 

отъ

 

27

 

августа

 

1784

 

г.

 

иркутская

 

ду-

ховная

 

консиоторія

 

прислала

 

восемъ

 

билетовъ

 

на

 

льготу

 

отъ

ясака.

Еакъ

 

относилась

 

гралданская

 

адмииистрація

 

иркутскаго

намѣстничества

 

съ

 

своими

 

креатурами —воеводами,

 

капитана-

ми,

 

исправниками,

 

заседателями,

 

шулеигами

 

и

 

зайсанами

 

и

пр.

 

и

 

пр.

 

къ

 

духовной

 

миссіи

 

за

 

упоминаемое

 

время?

Представімъ

 

образчикъ

 

тому,

 

какъ

 

исполнялись

 

сибир-

скими

 

властями

 

благія

 

распоряягенія

 

высшей

 

власти.

 

Пропо-

вѣдники-миссіонеры

 

иркутскій

 

и

 

і

 

якутскій

 

доносили

 

неодно-

кратно,

 

что

 

съ

 

крещенныхъ

 

инородцевъ

 

яеакъ

 

взыскивается

съ

 

лишними

 

противъ

 

некрещенныхъ

 

поборами

 

ежегодно,

 

и

 

ни-

какой

 

за

 

нринятіе

 

крещенія

 

льготы

 

не

 

дается.

 

За

 

при-

гните

 

яге

 

крещеиія

 

отъ

 

родовыхъ

 

шуленговъ,

 

запса-

новъ

 

разныя

 

причиняются

 

притѣсненія.

 

Объ

 

этомъ

 

неодно-

кратно

 

сообщалос>

 

въ

 

иркутскую

 

губернскую

 

канцелярию,

которая

 

ничего

 

не

 

отвѣчала.

 

Сначала

 

лгалобу

 

на

 

это

 

иринесъ

святитель

 

Софроній,

 

а

 

потомъ

 

иркутская

 

консисторія

 

въ

 

Св.

Синодъ; послѣдній сообщилъ Правительствующему Сенату, ко-
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торый

 

иредписалъ

 

иркутскому

 

губернатору

 

удовлетворить

 

но-

вокрещенныхъ

 

тѣми

 

льготами,

 

которыя

 

давались

 

указами

иринявшимъ

 

св.

 

крещеніе

 

1720,

 

1731,

 

1740

 

и

 

1764

 

го-

довъ

 

*).

 

Дѣйствительно,

 

преосвященный

 

Іихаилъ

 

1-й

 

наста-

ивалъ

 

на

 

исполненіи

 

этихъ

 

указовъ,

 

и

 

иркутской

 

губ.

 

кан-

целяріи

 

приводилось

 

частенько

 

высылать

 

миссіонерамъ

 

льгот-

ные

 

билеты.

 

Мало

 

этого,

 

гралсданское

 

начальство,

 

по

 

неволѣ,

принуждено

 

было

 

заняться

 

и

 

дальнѣйшею

 

участью

 

новокре-

щенныхъ.

 

Ибо

 

послѣдніе

 

съ

 

иринятіемъ

 

крещенія

 

отстали

 

отъ

первобытнаго

 

состояиія,

   

а

 

къ

 

русскимъ

 

еще

 

не

 

пристали.

Настоянія

 

ли

 

епископа

 

Михаила

 

1-го,

 

сила

 

ли

 

обстоя-

тельству

 

или

 

другое

 

что

 

вывело

 

изъ

 

молчанія

 

иркутское

 

на-

мѣстничество,

 

только

 

послѣднее

 

въ

 

1785

 

году

 

сообщало

 

пре-

освященному

 

Михаилу,

 

что

 

множество

 

крещенныхъ

 

инород-

цевъ,

 

отставъ

 

отъ

 

своихъ

 

обществъ

 

и

 

родовъ,

 

живутъ

 

меліду

русскими,

 

нанимаясь

 

въ

 

работники,

 

почему

 

не

 

могутъ

 

имѣть

порядочного

 

обзаведенія

 

a

 

поселившіеся

 

въ

 

слободахъ

 

имѣ-

ютъ

 

обзаводство

 

не

 

крестьянское,

 

но

 

ясачное.

 

Что

 

же

 

намѣ-

ревалось

 

сдѣлать

 

иркутское

 

намѣстничество?

 

Оно

 

нашло

 

нулі-

пымъ

    

узнать

   

чрезъ

 

гг.

 

капитанъ-исправниковъ

 

слѣдующее:

1)

   

сколь

 

велико

 

и

 

охотно

 

есть

 

въ

 

иновѣрцахъ

 

яадланіе

 

кре-

ститься,

 

по

 

какимъ

 

поводамъ

 

они

 

крестятся

 

болѣе,

 

т.

 

е.

 

про-

повѣдію

 

слова

 

Боліія,

 

или

 

по

 

настоянію

 

русскихъ,

 

среди

 

ко-

торыхъ

 

живутъ

 

инородцы?

 

кто

 

болѣе,

 

богатые

 

или

 

бѣдные,

 

и

есть

 

ли

 

наделца

 

въ

 

будущемъ

 

на

 

большое

 

обращеніе?

 

Еъ

чему

 

это

 

требовалось

 

свѣдѣніе

 

чрезъ

 

капитанъ-исправниковъ,

а

 

не

 

отъ

 

епископа,

 

и

 

для

 

чего,

   

не

 

знаемъ?

 

Но

 

нродоляшзіъ:

2)

  

не

 

лшвущіе

 

t

 

по

 

селамъ

 

къ

 

чему

 

себя

 

пріучили,

 

какую

лшзнь

 

ведутъ,

 

крестьянскую

   

или

   

иновѣрческую, — а

 

шатаю-

*) Ук. ирк. духовн. коне  14 іюня 1772 года.
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щіеся

 

по

 

заработкамъ

 

у

 

кого

 

больше

 

живутъ?

 

3)

 

узнать

 

отъ

новокрещенныхъ,

 

желаютъ

 

ли

 

они

 

селиться

 

домами

 

и

 

обза-

вестись

 

крестьянской

 

экономіей,

 

не

 

упустя

 

изъ

 

наблюденія

того,

 

способны

 

ли

 

они

 

къ

 

тому,

 

и -сколько,

 

есть

 

ли

 

удобныя

мѣста

 

для

 

поселенія

 

особыми

 

слободами,

 

и

 

гдѣ

 

именно,

 

на

какое

 

разстояніе,

 

на

 

сколько

 

семей,

 

хотя

 

краткое

 

приложить

описаніе.

 

4)

 

Если

 

же

 

таковыхъ

 

новокрещенцевъ

 

отдавать

 

для

наученія

 

крестьянам^

 

.

 

то

 

будутъ

 

ли

 

ихъ

 

содеряшъ

 

четыре

года,

 

дадутъ

 

ли

 

имъ

 

необходимые

 

земледѣльческіе

 

инструмен-

ты,

 

скотъ

 

и

 

т.

 

д.?

 

Еупцовъ,

 

зажиточныхъ

 

крестьянъ

 

убѣж-

дать,

 

чтобъ

 

они

 

прилагали

 

все

 

сное

 

стараніе

 

къ

 

пріученію

принявшихъ

 

св.

 

крещеніе

 

жить

 

осѣдло,

 

заниматься

 

хлѣбопа-

шествомъ

 

и

 

прочею

 

до

 

крестьянства

 

экономіей.

 

Священникамъ

же

 

смотрѣть

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

воспріемники

 

были

 

большею

частію

 

изъ

 

крестьянства,

 

которые

 

бы

 

учили

 

ихъ

 

крестьян-

ской

 

экономіи.

 

Ук.

 

отъ

 

4

 

апрѣля

 

1785

 

года,

 

Что

 

отвѣчали

капитанъ-исправники

   

на

 

этотъ

 

циркуляръ,

 

не

 

знаемъ.

(Продолжите

 

будетъ).

'----«ж»----

ОБЪЯВІВНІЯ.
чВъ

 

иркутскомъ

 

Еомитетѣ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

Общества

 

продаются

 

остающіеся

 

экземпляры

 

Трудовъ

 

ираво-

славныхъ

 

миссій

 

Восточном

 

Сибири

 

въ

 

четырехъ

 

томахъ

убористой

 

печати:

 

томъ

 

I

 

стр.

 

591,

 

т.

 

И

 

стр.

 

633,

 

т.

 

III

стр.

 

600,

 

т.

 

ІУ

 

стр.

 

678.

 

Цѣна

 

калідому

 

тому

 

отдѣльна

2

 

руб.,

 

за

 

пересылку

 

по"

 

25

 

коп.;

 

за

 

всѣ

 

томы

 

8

 

руб.,

 

а

съ

 

пересылкою

  

9

 

руб.
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Отъ

   

редакціи

   

Иркутскихъ

   

Епархіаяьныхъ
Вѣдомостей.

Въ

 

1887

 

году

  

Иркутскгя

   

Епархіальныя

 

Вѣдомости

будутъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программ 1®,

 

утвержден-

ной

 

Святѣйшимъ

   

Сиподомъ

 

(годъ

 

XXV).

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

и

причты.

 

церкнеі

 

ііоснѣшить

 

подпискою

 

на

 

Вѣдомости

 

на

1887

 

г.

 

и

 

высылкою

 

денегъ,1.

 

рекомендовать

 

и

 

другимъ,

 

лю-

бящимъ

 

духовное

   

чтеніе,

 

выписывать

 

оныя

 

для

 

себя.

Любители

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

приглашаются

 

къ

просвещенному

 

участію

 

-въ

 

трудахъ

 

изслѣдоВанія

 

Сибирска-

го

 

края

 

въ

 

церковно-административномъ,

 

историческомъ,

этнографическомъ

 

и

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

Редакція

 

съ

 

при-

знательностію

 

приметь

 

всякіе

 

матеріалы,

 

собранные

 

съ

 

уче-

ною

 

цѣлію,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

необработанномъ

 

видѣ,

 

надКясь

дать

 

всему

 

приличное

  

мѣсто.

Иркутскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

будутъ

 

выходить

еженедельно

 

при

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи.

 

Цѣна

 

го-

довому

 

изданію:

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

съ-

 

доставкою

 

на

 

домъ,

 

5

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

для

 

иногородныхъ— съ

 

разсылкою

 

но

 

почтѣ

толге

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

безъ

 

доставки

 

5

 

руб.

..^.Т^-Ѵ-.ч. -------
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Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовн.

 

Семинаріи

 

Архимандрптъ^^гар/йу

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

і

 

Иркутской

 

Духовной
Семиваріи

    

ЯЫвъ

 

СтуЬовъ.

Иркутскъ. 1886. Типографія H. H. Синицына, Харл. ул. д. № 92.


