
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЪДОМОСТ

СОДЕТЖ

 

\

 

II I

 

Е:

 

Онрсдѣлепіе

 

св.

 

синода.—

 

Епархіалыгал

 

распоряж.

ОПРВДВДЕНІЕ

 

СВЯТѢИШАГО.

 

ОМНОД4.

I.

 

Отъ

  

11-го

 

іюля

 

— 8-го

  

августа

   

1879 'года

 

еа

Щ

 

1,378,

 

относительно

 

увольнения

 

воспитан-

никовъ

 

д

 

/ховныхъ

 

академій

 

отъ

 

обязательной
духовно-учебной

   

службы.

По

 

указу

 

Его

 

іімператорскаго

 

Величества,

 

Сватѣйшій

ІІравіітедьетвующій

 

Спподъ

 

слушали:

 

нредложевіе

 

г.

 

-синодаль-

на

 

го

 

Оберъ-ІІрок,урора, : :.отъ

 

28-го

 

ігоня

 

сего

 

года

 

за

 

Щ

 

2,968,

объ

 

увольпеніи

 

on.

 

обязательной

 

духовно-учебной

 

-службы

 

кан-

дидата

 

с.-петербургской

 

духовной

 

. академіа

 

Никифоровскаго

для

 

иоступлепія

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

.церкви

 

Ма-

ріинской

 

больницы

 

для

 

бѣдныхъ,

 

что

 

на

 

.Тптейной.

 

Прика-

зали:

 

Во

 

избѣжаніе

 

на

 

будущее

 

время

 

излишней

 

по

 

дѣламъ

подобиаго рода переписки 'въ СвятѣйшеМъ Стнодѣ, дать знать



—
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- о

   

\i)

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

чрезъ

 

журналъ

 

«Церковный

Вѣстиикъ»,

 

чтобы

 

по

 

прошеніямъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія

казеннокоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

духовиыхъ

 

академій..

 

объ

опредѣденіи

 

ихъ

 

на

 

священническія

 

мѣста

 

въ

 

епархіяхъ,

 

или

на

 

заіцшоучительскія"

 

съ

 

принятіемъ

 

священства

 

должности

 

въ

учебныхѴ

 

заведеяіяхъ

 

преосвященпые,

 

не

 

испрашивая'

 

разрѣ-

 

.

шенія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

входила

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

г.

 

сино-

дальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

и,

 

по

 

полученіи

 

отъ

 

Оберъ-

Прокурора

 

отзыва

 

о

 

неимѣніи

 

препятствій

 

къ

 

освобожденію

таковыхъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

 

обязательной

 

выслуги

 

по

 

духовно-

учебному

 

вѣдомству

 

положеннаго

 

срока

 

за

 

воспитаніе

 

въ

академіи

 

на

 

назенномъ

 

содержаніи,

 

опредѣляли

 

ихъ

 

на

 

про-

симыя

 

ими

 

мѣста

 

общеустановленнымъ

 

порядкомъ.

11.

 

Отъ

  

18-го

   

іюля— 8го

   

августа

   

1879

 

г.

  

за

№

 

52,

 

о

 

книгахъ,

 

составленныхъ

  

учителемъ

Бѣльской

 

учительской

  

семинаріи

 

Шеманов-
скимъ

  

подъ

  

названіемъ:

 

1)

  

„Русская

  

азбука
по

 

звуковому

 

способу

 

для

 

сельскихъ

 

школъ"
и

 

2)

 

„Руководство

 

къ

  

русской

  

азбукѣ",

 

съ

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

   

Его

   

Императорскаго

 

-

 

Величества,

   

Святѣйшій

Правительствуюіцій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сииодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора

   

отъ

  

5-го

 

іюля

 

1879

   

года

 

за

 

№

 

261,

съ

 

препровожденіемъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

за

 

Ш

 

199,

конмь

 

составленныя

 

учителемъ

   

Бѣльской

   

учительской

  

семи-

наріи

 

Семеномъ

  

Шемановскимъ

   

книги,

   

подъ

  

названіями:

  

1)

„Русская

 

азбука

 

по

 

звуковому

 

способу

 

для

 

сельскихъ

 

школъ"

(изданіе

 

2-е.

 

Варшава.

   

1875

 

г.)

 

и

 

2)

 

„Руководство

   

къ

 

рус-

ской

 

азбукѣ.

 

(изд.

   

3-е.

   

Варшава.

   

1875

 

г.),

   

одобряются

   

къ

пріобрѣтенію

 

въ.

 

библіотеки

  

воскресныхъ

   

школъ

 

при

   

духов-

ныхъ

 

семннаріяхъ.

   

Приказали:

 

заключеніе

   

Учебнаго

 

Ко-

митета

 
утвердить

 
и

 
для

 
объявленія

 
о

 
семъ

 
цравлспіямъ

 
духов-



-

   

3

 

—

пыхъ

   

семинаріГі

   

Сообщить

   

циркуляр

 

но

    

чрезъ

   

«Церковный

 

:т

Вѣсттщкъ»,.

 

съ

 

приложеніомъ

 

копіи

 

.Съ

 

журнала

 

Комитета.

III.

 

Отъ

 

20-го

 

іюля

 

— 21-го

 

августа

 

1879

 

г. .за

щ

 

47,

 

о

 

составленной

 

ректоромъ

 

варщавскаго

университета

 

Благовѣщенскимъ

 

.

 

книгѣ:

 

'„Гс-
рацій

 

и

 

его.

 

время",

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго
Комитета.

;

    

-

                                                                           

\'ІЯ0Х
По

 

указу

   

Его

   

Императорскаго

   

Величества,

   

Святѣйщій
,

                                                   

сГЭ

   

ПШ .'

       

- .......

    

£ЛІ([П

   

<FJ

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

cÎiho-

дальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

7-го

 

іюкя

 

1879

 

года

 

за

№

 

224,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго. Комитета,

 

коимъ

 

составлен-

ною

 

ректоромъ

 

Императорскаго

 

варшавского

 

'

 

университета

 

Ы.

Б.тговѣщенс/іяімъ,

 

книпз

 

:

 

„Горацій

 

и

 

его.

 

время"

 

(2-е

 

изданіе,

Варшава.

 

1878

 

года)

 

признается

 

возможными

 

рекомендовать,

для

 

нріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальныя

 

и

 

ученичёскія

 

бибн-о-

теки

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

il

 

р

 

и

 

к

 

а

 

з

 

а

 

л

 

и:

 

заключение

 

Учебнаго

Комитета

 

утвердить

 

и

 

объявивъ

 

о

 

семъ

 

циркулярпо

 

чрезъ

 

„Цер-

ковный

 

Вѣстникъ",

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Учеб-

наго

  

Комитета.

ГѴ.

 

Отъ

 

22-го

 

августа

 

21-го

 

сентября'

 

1879

 

г.

за

 

'

 

№

 

53,

 

объ

 

изданной

 

гёнераль-маіоромъ.
Ильиеымъ

 

книгѣ

 

подъ

 

названіемь:

 

„Іеруса-
лимъ

 

и

 

Синай.

 

-Записки

 

втораго^

 

путерествія
на

 

востокъ

 

А.

 

Норова",

 

съ

 

журналомъ

 

Учеб-
.

 

наго

 

Комитета,

   

j

                  

Щ^

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

СеятѢйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сино-

да

 

льнаго

 

Оберъ-Прокурора.

 

отъ

 

2-го

 

августа

 

сего

 

года

 

за

Л!

 

304,

 

съ

 

журпаломъ~Учебтіаго

 

Комитета,

 

за

 

№

 

227,

 

коимъ

изданная

 

въ

 

картографичсс';омъ

 

заведеніи

 

генералъ-маіора

Ильина книга,   подъ   названіемъ: „Іерусалимъ и Синай.    За-



писки

 

второго

 

путешествія

 

на

 

востокъ

 

А.

 

С.

 

Норова"

 

С.-Пе-

тербургъ,

 

1878

 

г.),

 

вмѣстѣ

 

съ

 

относящимся

 

къ

 

этой

 

кннгѣ

«Альбомомъ

 

видовъ

 

Герусалима

 

И

 

Синая,

 

рисованныхъ

 

съ

 

на-

туры

 

Н.

 

П.

 

Поливановымъ»

 

(С.-Петербургъ

 

1878),

 

одобряются

для

 

пріѳбрѣтенія

 

въ

 

фундаменталъныя

 

и

 

ученическія

 

библіотеки

духоввыхъ

 

семинарій.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объяв.іенія

 

о~;семъ

 

правленіямъ

 

д}7 -

ховныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

„Церк.

 

Вѣс.тв.",

съ

 

приложеніемъ

 

копій

 

съ

 

журнала

 

"Комитета.
;■■>..■■

                          

...

 

і\
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-

                                   

-

   

.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАОПОРЯЖЕНШ.

Иркутская

 

духовная

 

коясисторія

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что'

при

 

Торгинской

 

Знаменской,

 

церкви

 

имѣется

 

праздное

 

свя-

щенническое

 

мѣсто.

 

Желающіе

 

занять

 

<жое>

 

должвы

 

обра-

титься

 

къ

 

его

 

высокопреосвященству

 

съ

 

прошеніемъ.

Священникъ

 

Николай

 

Можаровъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

резолюціею

 

Иркутскаго

 

архипастыря,

 

последовавшею

 

отъ

 

15

 

ч.

декабря

 

С

 

г.,

 

опредѣленъ

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

къ

 

Бейтоновской

 

церкви.

Въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

прп

 

Мамвруковской

церкви

 

утверждеяъ

 

па

 

трехлѣтіе

 

1880—1882.

 

г.

 

крестьянинъ

Мамвруковскаг.о

 

седенія

 

Александръ

 

Ивановъ

 

Акимовъ.

Въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

 

Холмогойской

церкви,

 

согласно

 

приговору

 

прихожанъ,

 

утвержденъ

 

на

 

трех-

лѣтіе

 

крестьянинъ

 

Сортовской

 

деревни

 

Савва

 

Замощиковъ.
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ІУІ
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Я
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I

 

Е:

  

Эпизодъ

 

нзъ

 

псторіи

 

ниссіонерской

 

дѣятельности.—

Обълвленіе.

ЭПИЗОДЪ

 

ИЗЪ

 

ИСТОЩИ

 

НССІОНСРШ)!

 

ДѣЯТбЛЬНВСТИ

 

"ВО

 

ВТОРОЙ

 

"ПОЛОВИНЕ
щюшвдшаго

 

сталѣтія

 

у

 

тунгусовъ,

 

кочующихъ

 

на

 

сѣверовостокъ .

 

отъ
Нерчинска.

Завоевателями

 

Сибири

 

были

 

простые

 

казаки,

 

а

 

колониза-

торами

 

ея

 

«гулящіе

 

люди»,

 

промышленники,

 

торговцы

 

и

бѣглые

 

крепостные

 

рабы.

 

Торговые

 

и

 

промышленные

 

люди,

выселявшіеся

 

въ

 

Сибирь

 

нзъ

 

Россіи

 

въ

 

17

 

и

 

18-мъ

 

столѣ-

тіяхъ,

 

для

 

занятія

 

промыслами

 

и

 

торговлею,

 

какъ

 

извѣстно,

полагали

 

только

 

начало

 

сибирскимъ

 

поеелейіямъ,

 

à

 

проводни-

ками

 

православія

 

и

 

просвѣщенія :

 

по

 

большей^

 

части

 

не

 

могли

быть

 

пО

 

своему

 

невѣжеству.

 

Тоже

 

можно

 

сказать

 

о

 

служй-

лыхъ

 

людяхъ,

 

потому

 

что

 

воеводы

 

и

 

служилые

 

люди

 

рѣдко

ч-ѣмъ

 

отличались

 

отъ

 

массы

 

остальнаго

 

шмеленія;

 

въ

 

Сибирь

ихъ

 

привлекала

 

таже

 

нажива.

 

Что

 

касается

 

до

 

духовенства,

то

 

даже

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

въ

 

Сибири

 

встрѣчается

 

масса

безгра.мотныхъ

 

свящеиниковъ.

 

Крестьянство

 

же

 

представляло

темную

 

массу,

 

двинувшуюся

 

на

 

востокъ

 

безъ

 

всякаго

 

сознанія

своей

 

роли

 

здѣсь.

 

Оно

 

принесло

 

съ

 

собою

 

земледѣльческій

промыселъ, — и

 

это

 

было

 

все.

Конечно,

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

новый

 

край

 

ііе

 

возбуж-

далъ любознательности въ переселенцахъ; извѣстио напр., что
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нѣкоторйе

 

изъ

 

нихъ

 

чертили

 

самодѣльныя

 

карты,

 

другіе

 

явля-

лись

 

знатоками

 

травъ,

 

третьи,

 

при

 

воздѣйствіи

 

па

 

инородцевъ

образующей

 

и

 

благодатно

 

просвѣщающей

 

силы

 

христианства,

■Заставили

 

пхъ

 

переменить

 

исконный

 

образъ

 

жизни

 

на

 

лучшее

состояніе

 

и

 

т.

 

д.

Просвѣтительную

 

и

 

образующую

 

силу

 

для

 

ипородцевъ

составляете

 

православіе

 

и

 

русскій

 

бытъ.

 

На

 

основаніи

 

нѣ-

которыхъ

 

документовъ,

 

сохранившихся

 

въ

 

архивѣ

 

бывшаго

Нерчинскаго

 

д.

 

правленія,

 

мы

 

намѣрены

 

указать

 

на

 

эпизодъ

изъ

 

исторіи

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

во

 

второй

 

половинѣ

гірошедіпаго

 

столѣтія

 

у

 

тунгусовъ,

 

кочующихъ

 

па

 

сѣверо-вос-

токъ

 

отъ

 

Нерчинска, —прослѣдить,

 

когда

 

и

 

какъ

 

началось

крещеніе,

 

кто

 

были

 

главными

 

дѣятелями

 

на

 

этомъ

 

святомъ

поприщѣ,

 

взглянуть

 

и

 

на

 

то,

 

коснулась

 

ли

 

крещепныхъ

 

ино-

родцевь

 

культура

 

въ

 

отношеніяхъ

 

религіозно

 

— нравственномъ

.и

 

гражданскомъ.

Тунгусы

 

или

 

орочепы,

 

о

 

которыхъ ; мы

 

намѣрены

 

гово-

рить,

 

одни

 

живутъ

 

по

 

рѣкамъ

 

Алеуру

 

и

 

Курлычѣ,

 

насѣверо-

востокъ

 

отъ

 

Нерчинска,

 

въ

 

80

 

верстахъ;

 

другіе

 

кочуютъ

 

на

иизовьяхъ

 

Ш.илки,

 

по

 

Яблоновому .

 

хребту

 

инаграцицѣ

 

якут-

ской

 

области.

 

Языкъ

 

ихъ

 

пѣсколько

 

обурятился.

 

Тунгусы

народъ

 

добрый,

 

веселый,

 

который

 

полагаетъ

 

блаженство

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

жить

 

подъ

 

|

 

открытымъ

 

небомъ

 

и

 

дышать

 

боль-

нымъ

 

воздухомъ.

 

Цвѣтъ

 

кожи

 

у

 

тунгусовъ

 

;

 

розово-красный,

полпота

 

тѣла.

 

умѣренная,

 

грудь

 

широка,

 

фазіономія

 

открыта;

движенія

 

у

 

нихъ-

 

совершаются

 

сильно

 

и

 

скоро;

 

впечатлѣнія

скоро

 

проходящія,

 

сужденія

 

при

 

быстротѣ

 

пониманія

 

повер-

хностны,

 

воля

 

непостоянна.

 

Вообще

 

тунгусы

 

веселы,

 

безза-

ботны,

 

легкомысленны,

 

ласковы,

 

добродушны,

 

гостепріимны

 

.п

чужое

 

добро

 

берогутъ

 

чуть. ли

 

не

 

лучше

 

своего.

 

Главное

запятіе

 

тунгусовъ

 

описываеыаго

 

времени

 

звѣриныііпромыселъ;

скитаясь

 

за

 

звѣремъ

 

по

 

лѣсамъ,

 

они

 

и

 

теперь

 

содержатъ

 

для

ѣзды не большое число оленей, котарнхъ лелѣютъ по возмо-
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—

жности.

 

Живя

 

съ

 

русскими,

 

они

 

легко

 

съ

 

ними

 

сближаются

и

 

перенимаютъ

 

ихъ

 

обычаи,

 

даже

 

подражаютъ

 

ихъ

 

одеждѣ.

Между

 

крещеными

 

есть

 

много

 

набожныхъ.

Крещеніе

 

тунгусовъ,

 

кочующихъ

 

по

 

Алеуру

 

и

 

Курлычѣ,

началось

 

съ

 

1770

 

г.,

 

о

 

чеыъ

 

рѣчь

 

ниже;

 

дѣятелемъ

 

же

 

на

этомъ

 

святоыъ

 

поприщѣ

 

явился

 

Яренскій

 

купецъ

 

Кириллъ

Васильичъ

 

Сухановъ.

 

Скажемъ

 

сначала

 

о

 

немъ.

 

.

 

Кириллъ

Васильичъ

 

родился

 

въ

 

Яренскѣ

 

1741

 

г.,

 

7-го

 

января,

 

какъ

гласитъ

 

надпись

 

на

 

чугунной

 

доскѣ

 

въ

 

соборной

 

паперти.

 

Въ

Яренскѣ

 

онъ

 

состоялъ

 

въ

 

купеческомъ

 

сословіи;

 

занимался

иконостаснымъ

 

художествомъ

 

*).

 

Преданіе

 

гласитъ,

 

что

 

стѣс-

ненныя

 

обстоятельства,

 

въ

 

какихъ

 

жилъ

 

Кириллъ

 

Васильичъ

въ

 

своей

 

семьѣ,

 

заставили

 

его

 

оставить

 

родной

 

край

 

и

 

жену

и

 

бѣжать

 

въ

 

Сибирь —это

 

золотое

 

дно— попытать

 

счастье.

 

Бѣ-

жалъ

 

онъ

 

съ

 

товарищемъ —иконописпемъ

 

Василіемъ

 

Берези-

нымъ;

 

съ

 

нимъ

 

Кириллъ

 

Васильичъ

 

дошелъ

 

до

 

Иркутска,

 

гдѣ

имъ

 

пришлось

 

на

 

время

 

разстаться.

 

Березинъ

 

отправился

 

въ

Якутскъ,

 

а

 

Сухановъ

 

въ

 

1768

 

г.

 

появился

 

въ

 

Нерчинскихъ

краяхъ

 

съ

 

паспортомъ

 

отъ

 

Яренской

 

ратуши

 

за

 

купечествомъ

и

 

иконостаснымъ

 

художествомъ

 

**).

Населеніе

 

въ

 

Нерчинскомъ

 

краѣ

 

росло

 

медленно,

 

масса

народа

 

терялась

 

по

 

лѣсамъ

 

Забайкалья;

 

но

 

съ

 

половины

 

прош-

лаго

 

столѣтія

 

забайкальскіе

 

народы

 

начали

 

выходить

 

изъ

 

лѣ-

совъ,

 

и

 

гражданственность

 

начала

 

мало

 

по

 

малу

 

прививаться.

Раскинутые

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

Забайкалья,

 

бѣдныеострогй

начали

 

окружаться

 

хотя

 

ничтожными

 

поселеніями.

 

Явилась

Сильная

 

потребность

 

въ

 

построеніи

 

церігвей,

 

какъ

 

видимъ

 

нзъ

архивныхъ

 

дѣлъ.

 

И

 

для

 

Кирилла

 

Васильевича

 

нашлось

 

дѣло;

въ

 

Нерчинскъ

 

онъ

 

приглашенъ

 

былъ,

 

по

 

преда нію,

 

ктиторомъ

Курлыченской

 

церкви

 

Еппфанцевымъ,

 

который,

 

въ

 

бытность

въ

 

Иркутскѣ,

 

13

   

апрѣля

   

1769

 

г.,

 

получилъ

 

архипастырское

*)

 
Ук.

 
Ир.

 
кояс.

 
1777

 
г.

 
11

 
марта.

**) Тотъ же указъ.



_-*±--

благосдовеніе

 

преосвященнаго

 

Софронія

 

на

 

.заложеніе,

 

вновь

устроенной

 

въ

 

селѣ

 

Курлычѣ.

 

деревянной

 

^Спасской

 

церкви

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

и

 

иредписаніе

 

вайти

 

кан-

дидата

 

па

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

ней.

 

Въ

 

январѣ

 

слѣ-

дующаго

 

1770

 

г.

 

курлычепскіе

 

жители

 

просили

 

освятить

 

ново-

построенный

 

храмъ

 

и

 

рекомендовали

 

во

 

священника

 

сёоѣ

иконописца

 

Кирилла

 

Суханова.

 

Указное

 

распоряженіе

 

объ

освященіи

 

главнаго

 

Спасскаго

 

храма

 

получено

 

7

 

марта

 

1771,

 

г.

съ

 

иазначеніемъ

 

священникомъ

 

Николая

 

Іосифова,

 

a

 

придѣль-

наго

 

св.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

13

 

ноября

 

то:'о

 

же

 

1771

 

г.

 

Преосвя-

щенный

 

ли

 

отклонилъ

 

посвященіе

 

во

 

священника

 

рекомендо-

ваннаго

 

иконописца

 

Суханова,

 

или

 

онъ

 

самъ,

 

изъ

 

архивныхъ

дѣлъ

 

не

 

видно.

Но

 

видимъ,

 

что

 

съ

 

самаго

 

появлепія

 

своего

 

въ

 

Нерчин-

скихъ

 

краяхъ

 

купецъ

 

Сухановъ

 

занялся

 

обращеніемъ

 

кочую-

щихъ

 

тунгѵсовъ

 

или

 

орочепъ

 

въ

 

православіе.

    

Инородцы

 

эти
Ліяэтѵиг

        

.

                                                                          

„

        

і

 

'■'■
До

 

Суханова

 

подвергались

 

со

 

стороны

 

русскпхъ

 

одной

 

только

эксплуатации;

 

"такъ

 

какъ

 

русскіе

 

ne

 

оказывали

 

почти

 

никакого

вліянія

 

па

   

инородцевъ

 

ни

   

въ

 

релпгіозйомъ,

 

ни

   

въ

 

граждап-

•

 

с'ко'мъ

 

отпошеніяхъ.

 

Сухановъ

 

же,

 

эксплуатируя

 

ихъ,

 

рѣпгался

привить

 

къ

 

нимъ

   

осѣдлуіе.' > грааг}і,а'н'ственносгь,

   

Ш^Щ¥&^0-
^ѳйаществу,,

 

ремес.пшъ

 

и

 

граматѣ.

 

Съ

 

этою

 

цѣліго

 

онъ

 

во-

•щедъ

 

г-прощевіо-мъ^ркъ,

 

преосвященному

 

18

 

октября

 

1773

 

г.,

гдѣ.

 

гщсалъ; ,

 

„что

 

по

 

офращателъству

 

въ

 

Нерчйиском/Ьп:вѣдом-

(С^вѣ.

 

прицялъ. я, обращающихся

 

въ

 

вѣру

 

православную,

 

нщл^-

торовъ

 

отъ

 

ев-

 

крещеяія

 

обоего

 

пола. не

 

малое

 

число

 

душ<?,

копхъ,

 

по

 

усердно,

 

.съ

 

дозволенія

 

Нерчинскихъ

 

воеводской

 

и

горной

 

капцелярій,

 

собственныяъ

 

своимъ

 

коштомъ

 

поселил^

домами

 

вверхъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Алеуру,

 

при

 

устьѣ

 

Бусулея,

 

на

 

пу-

стомъ

 

мѣстѣ,

 

ныпѣ

 

имеиуемрмъ

 

Сухановой

 

слободой,

 

въ

 

40

верстахъ

 

отъ

 

Курлыче некой

 

церкви.

 

Гдѣ

 

для

 

пріобыкновенія

оныхъ

 

иа

 

ыоліпву

 

и

 

прославленно

 

истиннаго:

 

Бога

 

п

 

утвер-

ждеиія

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

православной

 

намѣрепіе

 

имѣю

 

построить

во
 

имя
 

Пресвятая
 

Троицы
 

часовню,
 

а
 

на
 

строеиіе
 

и

 
св.

 
обра-



——Ѳ

 

5——

-а%мц-:И:;уя ,варію

 

украшеніе

 

и

 

содержание,

 

оной

 

имѣю

 

употре-

бить

 

свой

 

.собственный

 

кощтъ".

 

Преосвященный

 

отвѣчалъ:

„часовень

 

строить

 

не

 

велѣно,

 

а

 

когда

 

много

 

будетъ

 

новокре-

щеныхъ,

 

то

 

можно

 

будетъ

 

создать

 

церковь". ,

 

Мысль

 

владыки

построить

 

церковь

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ

 

Кириллъ

 

Васильичъ

принялъ

 

къ

 

сердцу.

 

Хотя

 

Иркутская

 

консисторія

 

и

 

требо-

вала

 

свѣдѣпій

 

о

 

числѣ

 

дворовъ

 

и

 

ягптелей

 

в.ъ

 

Сухановой

 

сло-

бодѣ;

 

ио

 

этнхъ

 

свѣдѣпій

 

въ

 

архивѣ

 

д.

 

правленія

 

мы

 

не

 

цахо-

димъ,

 

нѣтъ

 

точнаго

 

указанія

 

и

 

на

 

число

 

новокрещеныхъ,

 

,а

мы

 

мож.емъ

 

только

 

предположительно

 

сказать,

 

что

 

ихъ

 

было

болѣе

 

100

 

душъ.

 

Это

 

ыы

 

предполагаемъ

 

изъ

 

слѣдующаго;

27

 

февраля

 

1775

 

г.

 

старшина

 

новопоселенныхъ

 

орочоновъ

 

въ

Сухановой

 

слободѣ

 

Кирилла.

 

Кирилловъ

 

Сухановъ

 

съ

 

60

 

ново-

крещепными

 

товарищами — инородцами

 

сами

 

вошли

 

прошеніемъ

къ

 

архипастырю

 

о

 

пострѳеніи

 

у

 

нихъ

 

деревянной

 

церкви

 

во

имя

 

св.:,Троицы-.

 

Проіденіе

 

принято

 

и

 

св.

 

синоду,

 

о

 

разрънле-

ніи

 

построить

 

церковь

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ

 

и

 

о

 

назначе.щи

пособія

 

отъ

 

казны

 

яо

 

примеру

 

якутскихъ

 

церквей,

 

представ-

лено,

 

a

 

старшинѣ

 

Суханову

 

съ

 

товарищами

 

предписано,

 

вели

не

 

отяготительно

 

будетъ,

 

готовить

 

лѣсъ

 

на

 

істроеніе

 

*).

 

Сог-

ласно

 

другому

 

прошенію

 

старшины

 

Суханова

 

съ

 

товарищами,

къ

 

проек'тцруемой

 

церкви

 

священникомъ

 

былъ

 

рукополоренъ

Негрчинскій

 

цеховой

 

;

 

Василій

 

Ивановъ

 

Березвнъ—

 

товарища,

съ

 

которымъ

 

Кириллъ

 

Васильичъ

 

бѣжалъ

 

изъ

 

Россіи,

 

Be^pej-

зинъ

 

до

 

построенія

 

храма

 

въ

 

Сухановоц

 

слюбрдѣ

 

гбылъ

 

при-

численъ

 

къ

 

Курлыченскому

 

причту

 

«въ

 

помощь

 

и

 

для

 

исполг

ненія

 

у

 

оррченъ

 

христіанскихъ

 

требъ

 

**).

 

Изъ

 

дѣлъ.

 

видимъ,

что

 

руководителемъ

 

этихъ

 

ходатайствъ

 

былъ

 

Кириллъ

 

Васильичъ,

который

 

указомъ

 

отъ

 

16-го

 

мая

 

1775

 

г.

 

былъ

 

при нятъ

 

въ

духовную

 

команду;

 

по

 

словамъ

 

садаго

 

Кирилла;

 

Васильевича

онъ

 

былъ

 

принятъ

 

вопреки

 

собствеииаго

 

его

 

желанія,

 

и

 

ваз»-

'*)

 

У

 

к.

 

коне.

 

28

 

марта

 

1775

 

г л №

 

439.

 

.

                     

....■;

 

(*

**)
 

Ук.
 

Ир.
 

КОНС.
 

12
 

мая
 

1776
 

г.
 

№
 

683.
 

g]
                       

.;■:(**
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—

наченъ

 

дьячкомъ

 

къ

 

храму

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ

 

и

 

рекоііен-

дованъ

 

достойнымъ

 

къ

 

принятію- священного

 

сана.

Въ

 

ноябрѣ

 

того

 

же

 

года

 

послѣдовало,

 

согласно

 

синодаль-

ному

 

указу,

 

распоряжеиіе

 

о

 

заложеніи

 

деревянной

 

церкви

 

во

имя

 

св.

 

Троицы

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ.

 

Кириллъ

 

Васильичъ

былъ

 

пазначенъ

 

ктиторомъ

 

этой

 

церкви,

 

на

 

строепіе

 

и

 

цер-

ковную

 

утварь

 

которой

 

предписано

 

было

 

ему

 

получить

 

изъ

Нерчинскаго

 

коммисаріатства

 

1000

 

р.

 

ассигн.

 

*).

 

Но

 

въ

 

это

время

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

Кирилла

 

Васильича

 

угро-

жала

 

опасность

 

быть

 

остановленною.

 

Онъ

 

на

 

родинѣ

 

счи-

тался

 

бѣжавшимъ;

 

поэтому

 

Яренская

 

ратуша

 

и

 

потребовала

отъ

 

РІркутскаго

 

д.

 

начальства,

 

чтобъ

 

бѣглецъ

 

Кириллъ

 

Суха-

новъ

 

былъ

 

препровожденъ

 

на

 

мЬсто

 

своего

 

жительства

 

**).

Послѣдовало

 

отрѣшеніе

 

его

 

отъ

 

дьяческой

 

должности

 

за

 

не-

увольнепіемъ

 

изъ

 

подушиаго

 

оклада.

 

Хотя

 

духовное

 

началь-

ство

 

и

 

уволило

 

изъ

 

своей

 

команды,

 

но

 

съ

 

благотворною

 

дѣя-

тельнбстію

 

Кирилла

 

Васильича

 

не

 

хотѣло

 

разстаться.

 

Дѣло

представлено

 

было

 

высшимъ

 

властямъ;

 

въ

 

представленіи

 

про-

писывалось,

 

что

 

Сухановъ

 

явился

 

въ

 

Нерчинскахъ

 

краяХъ

 

въ

1768

 

г.

 

по

 

паспорту

 

Яреиской

 

ратуши

 

за

 

купечествомъ

 

и

иконостаснымъ

 

художествомъ;

 

изъ

 

паспорта

 

видно,

 

что

 

по-

душную

 

плату

 

и

 

градскія

 

службы

 

за

 

него

 

обязались

 

отправлять

братья

 

его;

 

здѣсь

 

яге

 

онъ

 

добровольно

 

поселился

 

въ

 

1772

 

г.

среди

 

новокрещенныхъ

 

тунгусовъ— воспріемнйковъ

 

своихъ,

 

на

порожнемъ

 

мѣстѣ,

 

по

 

рѣкѣ

 

Алеуру,

 

при

 

устьѣ

 

Бусулея,

 

гдѣ

своймъ

 

коштомъ

 

домы

 

построилъ

 

и

 

прочимъ

 

подлежащимъ

 

до

крестьянской

 

экономіи

 

снабдилъ,

 

и

 

к-ъ

 

построенію

 

въ ;

 

оной

слободѣ

 

церкви

 

ходатайство

 

имѣлъ,

 

жилъ

 

безотлучно

 

съ

 

ними

для

 

обученія

 

новокрещенныхъ

 

хлѣбопашеству,

 

постройкѣ

 

до-

мовъ,

 

утверждение

 

православной

 

вѣры,

 

грамматѣ

 

к

 

иконоста-

сному

 

ремеслу.

    

Представление

   

уважено

   

Иркутскою

 

д.

 

кан-

*)

 

Ук.

 

Ир.

 

коне.

 

21

 

іюнл

 

1777

 

г.

*)
 

Ук.
 

Ир.
 

д.
 

коне.
 

19
 

янв,
 

1777
 

г.



7

целяріею,

 

'

 

которая' и

 

:

 

прислала

 

Кирилла

 

Суханова

 

для

 

опре-

деления

 

въ

 

причетъва

 

прописанными

 

резонами

 

Иркутская

преосвящеппаго.

 

Кириллъ

 

Васильичъ

 

Снова

 

вступилъ

 

въ

 

от-

правление

 

дьяческой

 

должности

 

при

 

Сухановской

 

церкви*).

Когда

 

освящена

 

и

 

когда

 

сгорѣла

 

первая

 

деревянная

 

церковь

въ

 

Сухановой

 

слободѣ,

 

изъ

 

архивныхъ

 

дѣлъ

 

не

 

видно.-

 

Но

 

въ

началѣ

 

1779

 

г.

 

дьячекъ

 

Кириллъ

 

Сухановъ

 

былъ

 

въ

 

Иркут-

ске,

 

куда

 

онъ

 

прибылъ

 

за

 

благословеніемъ

 

построить

 

въ

 

своей

любимой

 

Сухановой

 

слободѣ

 

вмѣсто

 

деревянной

 

сгорѣвшей

церкви

 

каменный

 

трехпридѣльный

 

храмъ.

Въ

 

Иркутскѣ,

 

обласканный

 

владыкою

 

этотъ

 

по

 

призванію
.......

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

■

                                                                                                              

:

       

...

миссіонеръ

 

принужденъ

 

былъ

 

противъ

 

своего

 

желанія

 

принять

діаконскій

 

чинъ

 

3-го

 

марта

 

1779

 

г.,

 

съ

 

обязательствомъ

 

испра-

влять

 

діаконское

 

и

 

дьяческое

 

служеніе,

 

состоя

 

на

 

единомъ

точію

 

дьяческом'ъ

 

жалованьи

 

**).

 

Пріѣхавъ

 

домой,

 

Кириллъ

Васильевичъ

 

принялся

 

за

 

ностроеніе

 

дивнаго,

 

но

 

тогдашнему

времени,

 

храма.

 

Постройка

 

была

 

тщательная

 

и

 

весьма

 

скоро

исполненная.

 

.

 

Кирпичъ

 

на

 

храмъ

 

надѣланъ

 

былъ

 

своими

 

ра-

бочими —крещенными

 

тунгусами;

 

кладка

 

производилась

 

тоже

ими

 

нодъ

 

архитевторскимъ

 

надзоромъ

 

строителя. —Закона

 

Ки-

рилла

 

Васильича.

 

За

 

иконостасомъ,

 

св.

 

образами

 

и

 

прочимъ,

дѣло

 

не

 

могло

 

остановиться,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

самъ

 

строитель

Кириллъ

 

Васильичъ,

 

и

 

священникъ

 

Березинъ

 

были

 

отличные

иконописцы

 

и

 

иконостасные

 

мастера.

 

Въ

 

началь

 

1780

 

г.

діаконъ

 

Кириллъ

 

Сухановъ

 

опять

 

былъ

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

гдѣ

 

онъ,

въ

 

помощь

 

священнику

 

Сухановскому

 

Березину,

 

ходатайство-

валъ

 

о

 

посвященіи

 

во

 

священника

 

изъ

 

новокрещенныхъ

 

тун-

іусовъ

 

:

 

пономаря

 

Флора:

 

^Суханова;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

оказался

для

 

священства

 

не

 

имѣющимъ

 

правильныхъ

 

лѣтъ,

 

то

 

преосвя-

щенный,

 

не

 

ища

 

другихъ

 

капдидатовъ,

 

предложилъ

 

самому

ходатаю

 

занять

 

это

 

мѣсто

 

***).

 

Кириллъ

 

Васильичъ

 

началъ

 

от-

*)

 

Ук.

 

Ир.

 

коне,

 

марта

 

11

 

д.

**)

 
Ук.

 
Ир,

 
коне.

 
7

 
марта

 
1779

 
г.

 
№

 
245.

***) Ук. Ир. коне. 1780 г. 25 февр. № 252.                             ***



-

 

s

 

—

вайыватьсЯм-Какія

 

причины

 

были

 

имъ

 

представлены

 

владыкѣ,

не

 

знаемъ,

 

а

   

скажемъ

   

словами-

  

Кирилла'.

 

Васильяча

 

о.

 

тѣхъ

условіяхъ,

 

на

   

какихъ

   

онъ

   

прппядъ

   

сапъ

   

священства:

 

„онъ

произведен^

 

во

 

священника

 

преосвящеииымъ.Михаиломъ

 

сверхъ

.всякаго

 

его

 

отзывательства

 

съ

   

такимъ

   

обнаделгиванісмъ,

   

что

онъ,

 

какъ.

 

не

 

духовной

 

породы,

 

то

 

ни

 

при

 

церкви

 

всегдашнимъ

служеніемъ,

 

ни

 

исцравленіемъ,

 

мірскихъ

 

требъ,

 

также

 

ни, ка-

кими

 

духовными

 

дѣлами,

 

кромѣ

 

едипаго

 

увѣщанія

 

нновѣрцевъ

къ

 

принятію

 

св.

 

крещенія

 

занятъ

 

и

 

отягощенъ

 

не

 

будетъ"

 

*).

Значить

 

Кириллъ

 

Васиіьичъ

 

считался

 

священникомъ

 

на

 

особыхъ

правахъ,

 

хотя

 

окладомъ

 

жалованья

 

пользовался

 

дьяческимъ.

 

При-

нятіе

 

имъ

 

священпическаго

 

сана

 

послѣдовало

 

2.1

 

февр.

 

1780

 

г.

 

И

такъ

   

при

   

Сухановой

   

слободѣ

   

явилось

  

два

   

священника,

 

не

доставало

 

діакона.

  

Діаконъ

 

24

 

іюня

 

1781

 

г.

 

былъ

 

рукополо-

женъ

  

новокрещенецъ

   

пономарь

   

Флоръ

 

Сухановъ,

 

а

 

понома-

рями

 

опредѣлены

  

уволенные

 

въ

 

духовную

   

команду

   

новокре-

щенные :

 

Фішшпъ

 

и

 

Иванъ

 

Сухановы

 

**).

    

Таковой

 

причтъ

 

на-

ходимъ

 

въ

 

первые

 

цвѣтущіе

 

годы

 

при

 

Троицкой

 

Сухановско'й

слободѣ;

 

но

 

скоро

   

послѣдовала

   

перемѣна,

 

"

 

Священпикъ

 

Бе-

резинъ,

 

жакъ

 

вдовый

 

и

 

бездѣтный,

 

назначенъ

   

былъ

   

въ

 

свиту

аріхимандритаіоакиліа,

 

(Шишковскаго)

 

отправляющуюся

 

въ

 

Пе-

кинъ

 

***),

 

но

 

назначеше.

 

это;

 

отмѣнено.

 

****).

 

Вдовымъ

 

священ-

.дакамъ,

 

по

  

тогдашнимъ

   

рбычаямъ,

   

нельзя

   

было

   

оставаться

.среди

 

мірянъ.

    

И

 

вотъ

 

получается

 

указъ.31

 

декабря

 

1781

 

г.,

котррымъ

   

предписывалось

   

священнику

   

Березину

   

сдать

   

все

церковное

 

имущество

 

товарищу,

 

своему

 

священнику

  

К.

 

Суха-

нову

 

и

 

сдѣдовать

 

въ

 

Иркутскъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

  

принялъ

  

монаше-

ство

 

нодъ

 

именемъ

 

Вонифатія,

 

26

 

мая

 

1783

 

г.

 

былъ

 

опредѣ-

ленъ

 

игуменомъ

 

въ

 

Киренскій

 

Троицкій

 

монастырь

 

и

 

въ

 

санѣ

Вознесенскаго

 

архимандрита

 

скончался

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Возне-

*)

 

Ук.

 

Ир.

 

д.

 

коне.

 

1795

 

г.

 

7

 

анр.

**)

 

Ук.

 

Ир.

 

д.

 

коне.

 

1781

 

г.

 

№

 

696.

   

Отъ

 

ннхъ

  

произошли

 

Сухановы
священствующіе

 

по

 

настоящее

 

время.

***)

 

Ук.

 

Ир.

 

д.

 

коне.

 

2,1

 

коня

 

1781

 

г,

****)
 

У
 

к.
 

Ир.
 

д.
 

коне.
 

1
 

авт.
 

1781
 

г.



—

 

т^-

сенскомъ

 

монастырѣ.

 

На

 

мѣсто

 

Березина

 

въ

 

Сухановую

 

сл'о-

боду'въ

 

1782

 

г.

 

былъ

 

-рукоположена»

 

священникомъ

 

діакопъ

изъ

 

Сухановскихъ

 

новокрещенцевъ

 

Флоръ

 

Сухановъ,

 

a

 

'діакР-;

номъ

 

пономарь— новокре'щенецъ

 

Иванъ

 

Сухановъ

 

*).

 

Діайоиъ

этотъ,

 

по

 

рукогіоложеніи,

 

сопутствовать

 

игумену

 

Вонйфатію*'

по

 

ходатайству

 

послѣдняго,

 

въ

 

Киренскъ,

 

гдѣ

 

прожилъцѣлнй

годъ

 

и

 

воротился

 

къ

 

мѣсту

 

;

 

служенія

 

въ

 

Сухановую

 

*

 

слободу

24

 

іюня

 

1784

 

г.

                                                              

я$>Щ

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

происходили

 

эти

 

перемѣны

 

въ

 

причгв,

храмъ

 

въ

 

Сухановой

 

слободѣ

 

былъ

 

готовь.

 

12

 

ноя-бря

 

187^'->г).І!

архиластыгь

 

благословйлъ

 

Нерчипскаго

  

закащпка,

 

протопопа

Павла

 

Гробова

 

освятить

 

во

 

вновь

 

построенной

   

каігенной

 

Су-

хановой

  

слободѣ

   

церкви

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

**);
слѣдующаго

 

года

 

13

 

мая

   

владыка

   

снова

 

благословлялъ

 

тою

же

 

закащика

 

освятить

 

настоящій

 

каменный

   

Троицкій

  

храмъ'

съ

 

придѣломъ

 

Успенія

  

Пресвятая

 

Богородицы***).

    

Й

 

вотъ

степь,

 

покрытая

 

лѣсомъ,

 

болотами

 

и

 

тундрами,

 

снова

 

огласи*

лась

 

торжествеппымъ

   

славословіемъ

   

Господа

  

въ

 

новосоздаи-

номъ

 

!храмѣ,

   

который,

 

но

   

словамъ

   

видѣвшихъ

   

его,

   

величе-

ственъ

 

по

 

наруяшости,

 

прекрасенъ

 

и

 

но

   

внутреннему

  

укра-

шенію

 

****).

 

Иконостасы

 

во

 

всѣхъ

 

придѣлахъ

 

въ

 

нѣсколько

 

ста-

вовъ,

 

рѣзпые,

 

позолоченные;. Св.

 

иконы

   

лучшей

  

шшюписной-

работы.

    

Храмъ

 

этотъ

 

кругом ъ

 

обпесспъ

 

былъ

 

каменного

 

огра-

дою

 

на

 

подобіе

 

ограды

 

Иркутскаго

 

Вознесеискаго

 

монастыря;

отъ. .ограды

 

этой,

 

остались

 

теперь

 

одчѣ

 

развалины.

   

Колокола,

по

 

еловамъ

 

слышавшихъ

   

звонъ,

   

одни

   

пзъ

 

лучшихъ

 

въ

 

Hep-:

чинскомъ

 

округѣ.

И

 

такъ

 

главная

 

мѣра

 

к ь

 

устройству

 

миесіонерскаго

 

дѣла,

въ

 

Сухановой

 

слободѣ— храмъ

 

Господень

 

былъ

   

окончепъ,

 

за-

достойными

 

миссіонерами

 

дѣло,

 

какъ

 

мы

 

видѣлщ

 

не

 

рстанав-

*)

 

Ук.

 

Ир.

 

д.

 

коне.

 

26

 

мал

 

1783.

 

г.

**)

 

Ук.

 

Ир.

 

д.

 

коне.

 

12

 

ноябр-

 

1782

 

г.

 

j\j

 

1148.

***)

 

Ук.

 

Ир.

 

д.

 

копе.

 

13

 

мая

 

1783

 

г.

 

№

 

443.

****)

 

Кстати,

 

не

 

мѣгаало

 

бы

 

прнчту

 

Оухаиовской

 

церкви

   

повѣдаііьѵ

 

неи

сохранились

 
ли

 
благословлен ныя

 
грамматы

 
на

 
освященіе

 
вышеознатснныхъ

прндѣловъ,                                                      .                    ;      БНТЭЭй  Л



—

 

40

 

~-

ливалось.

 

Не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

храмѣ

 

этомъ

 

нрво-ѵ

крещенные

 

и

 

поучались

 

высокимъ.истинамъ

 

принятой

 

ими

 

вѣри ;

и-ирчерпали

 

чрезъ

 

принятіе

 

св.

 

таинъ

 

благодатное

 

освящеиіе

 

въ

залогъ

 

вѣчной

 

и

 

блаженной

 

жизни,

 

но

 

скажемъ

 

за

 

Суханрвокихъ

новокрещенцевъ,

 

что

 

они

 

были

 

весьма

 

счастливы,

 

пр

 

словамъ

 

царя

и

 

пророка

 

Давида:

 

„ едино

 

просихъ

 

отъ

 

Господа,

 

то

 

взыщу,

 

еже!

жити

 

ми

 

въ

 

дому

 

Господни

 

вся

 

дни

 

живота

 

моего,

 

зрѣти

 

;ми!; крад.

соту

 

Господню

 

и

 

посѣщати

 

храмъ

 

святый

 

его",

 

весьма

 

счастливы;

были

 

тѣмъ,

 

что

 

жили

 

около

 

храма

 

и

 

могли

 

не

 

онустительно

посѣщать

 

его.

 

Но

 

что

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

новокрещенныхъ,

 

ко-

торые,

 

ведя

 

кочевую

 

жизнь,

 

разбросанные

 

на

 

нѣсколько

 

сотъ

верстъ,

 

среди

 

дебрей

 

и

 

лѣсовъ,

 

по

 

отдаленности

 

не

 

могли

приходить

 

на

 

молитву

 

и

 

для

 

освященія

 

себя

 

таинствами

 

въ

Сухановскую

 

слободу?

 

Конечно

 

мпссіонеръ

 

могъ

 

знакомить

ихъ

 

съ

 

истинами

 

христіавства

 

своею

 

проповѣдью

 

при

 

посѣ-

щеніи,

 

но

 

опъ

 

быль

 

лишенъ

 

главной

 

благодатной

 

мѣры

 

къ

освящепію

 

своей

 

паствы— совершенія

 

среди

 

тунгускихъ

 

стой-

бищъ

 

святѣйшей

 

безкровной

 

жертвы

 

"за

 

своихъ

 

пасомыхъ.

Необходимость

 

этой

 

мѣры

 

скоро

 

созпалъ

 

Кириллъ

 

Васильичъ,

и,

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Иркутскѣ

 

1786

 

г.,

 

возведенный

 

въ

санъ

 

протопопа,

 

началъ

 

ходатайствовать

 

о

 

сооруженіи

 

въ

Сухановой

 

слободѣ

 

другой

 

церкви,

 

а

 

именно

 

походной.

 

Ар-

хипастырь

 

уважилъ

 

ходатайство

 

и

 

на

 

сооруженіе

 

церкви

 

по-

следовала

 

следующая

 

граммата:

 

«Божіею

 

милостію

 

смиренный

Михаилъ

 

еписконъ

 

Иркутскій

 

и

 

Нерчинскій.

 

Иркутской

епархіи

 

Нерчивскаго

 

заказа

 

Сухановой

 

слободы

 

Троицкой

церкви

 

честному

 

отцу

 

протоіерею

 

Кириллу

 

Васильеву

 

сыну

Суханову,

 

сего

 

1786

 

года

 

февраля

 

20

 

дня,

 

подаинымъ

 

къ

 

намъ

дРногаеніемъ

 

вы

 

протоіерей

 

Сухановъ,

 

йросили

 

о

 

сооружеиін

оной

 

Сухановой-Слободы

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

для

 

утвержде-

нія

 

новокрещенныхъ,

 

и

 

обитающимъ

 

приходу

 

оной

 

яіе

 

Троицкой

церкви

 

иновѣрцамъ

 

и

 

показанія

 

имъ

 

въ

 

нравославіи

 

церковцаго

благочивія

 

и

 

:

 

мрлитвоелѳвія,

 

чво

 

щр

 

происхождения

 

честиыхъ

древъ честнаго и животвррящагр - креста 1 оспоДня   походной



—

 

lut

 

—

церкви

   

благословенія,

   

съ

   

дачею

 

на

   

освященіе

 

онаго

 

храма

святаго

 

Антиминса,

 

но

 

которому

 

вашему

   

донощешю

  

благое-

ловляетъ

 

вамъ,

   

протоіерею

 

Кириллу

   

Суханову,

 

объявленную,

походную

 

во

 

имя

 

происхожденія

  

честныхъ

   

древъ

 

честнаго

 

и

животворящаго

 

креста

 

Господня

 

церковь

 

соорудить

  

собствен-

нымъ

 

вашимъ

 

коштомъ,

 

на

 

что

 

и

 

вы

 

желапіе

   

свое

 

намъ

 

от-

крыли,

 

и

 

даннымъ

 

при

 

сей

 

святымъ

  

Антиминсомъ

 

по

 

приго-

товленіи

 

для

 

церкви

 

должныхъ

 

потребностей,

 

по

  

церковному

чинопояоженію

 

оную

  

освятить

 

и

 

по

   

освященіи

 

къ

   

намъ

 

отъ.

репортовать,

 

во

 

свидѣтельство

 

чего

 

сія

 

грамм ата

 

рукою

 

нашею

подписанная

 

и

 

печатію

 

утвержденная

 

дана

 

въ

 

богоспасаемомъ

градѣ

 

Иркутскѣ

 

лѣта

 

отъ

 

воплощенія

 

Господня

 

1786-го

 

мѣсяца

марта

 

во

 

2

 

день.

 

Своеручно».

    

Св.

 

Антиминсъ,

 

за

 

поднисомъ

того

 

же

 

архипастыря,

  

священнодѣйствованъ

 

имъ

 

же

 

1784

 

г.,

индикта

 

2,

 

мѣсяца

 

іюля

 

вь

 

6

 

день.

 

Граммата

 

и

 

св.

 

Антиминсъ

въ

 

настоящее

 

время

 

хранятся

 

при

 

Нерчинскомъ

 

соборѣ.

 

По-

ходную

 

эту

 

церковь,

 

также,

 

какъ

 

и

 

каменный

 

Троицкій

 

храмъ,

Кириллъ

   

Васильичъ

   

соорудилъ

   

на

   

свой

   

счетъ.

     

Походная

церковь

 

состояла

   

изъ

   

слѣдующихъ

  

принадлежностей:

 

1)

  

св.

престолъ

 

складной,

 

на

 

шарнирахъ,

 

доска

 

длиною

 

I 1/*

 

аршина,

шириною

 

15

   

вершковъ;

   

2)

 

таковой

 

лее

   

жертвенникъ,

   

доска

12

 

вершковъ

 

въ

 

квадратѣ;

 

3)

   

иконостасъ

   

односоставный,

 

въ

немъ

 

летыре

 

мѣстныхъ

 

иконы,

 

писаны

 

на

 

полотнѣ:

 

храмовая

происхожденія

 

честныхъ

 

древъ

 

креста

  

Господня,

 

Богоявленія

Господня,

 

а

 

на

 

лѣвой

   

сошествія

   

св.

 

духа

   

на

   

апостоловъ

 

и

святителя

 

Стефана

 

Пермскаго;

 

4)

 

Царскія

 

врата

 

изъ

 

полотна,

вышины

 

2і/з

 

аршпна,

 

ширины

 

18

 

вершковъ,

 

съ

 

изображеніемъ

Благовѣщенія

 

и

 

4-хъ

  

евангелистовъ;

 

5)

 

иконостасъ

   

вѣнчалъ

треугольникъ

 

изъ

 

холста

 

шириной

 

4 1 /і

 

арш.

 

съ

 

изображеиіями

Расиятія

  

Господня,

    

Богоматери,

   

Іоапна

   

Богослова,

    

царей

Константина

 

и

 

Елены

 

и

 

князей

 

Владиміра

 

и

 

Ольги.

 

Церкѳвыі

эта

 

сопровождала

   

протопопа

   

Суханова

 

въ

 

поѣздкахъ

 

его

 

по

стойбищамъ туигусскимъ съ миссірнерскими цѣлями;, пр селамъ,



—

 

m

 

—-

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

строилъ

 

храмы,

 

какъ

 

гласитъ

 

предаига;

 

ус-

тами,

 

родной

 

его

 

внучки.

 

Сопровождала

 

ли

 

эта

 

церковь

 

прот;

топопа

 

Суханова

 

при

 

торговыхъ

 

его

 

операціяхъ,

 

изъ

 

дѣяъ

 

не

видимъ,

 

а

 

впаемъ

 

только,

 

что

 

съ

 

переѣздомъ

 

его

 

въ

 

Нерчиискъ

онъ

 

перевезъ

 

ее

 

съ

 

собою

 

и,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвящен-

ного

 

Веніампна

 

въ

 

1804

 

г.,

 

на

 

новомъмѣстѣ

 

Нерчинска

 

первый

началъ

 

совершать

 

въ

 

ней

 

богослуженіе.

 

Въ

 

этой

 

церкви-

богослуженіе

 

совершалось

 

до

 

1824' г.,

 

а

 

теперь

 

она

 

находится

со

 

всѣми

 

принадлежностями,

 

за

 

исключеніемъ

 

грамматы

 

п

 

св.

Антиминса,'

 

въ

 

Кайдаловской

 

церкви.

(Окончите

 

послѣауетъ).

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

Б

 

Л.

 

Е

 

H

 

I

 

Е.-

ПРИ

   

РВДАЕЦІИ

   

„ДУПІВПОДЕЗНАГО..

 

ЧТЕНЩ"
продаются

 

отдѣльно

  

издашшя.

 

ею

 

сочнненія:

1.

  

Хрпстіапскіе

 

уроки.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Цѣпа

 

1

 

руб.

 

25

 

к.,

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

 

50

 

к.
2.

  

G

 

б

 

о

 

р

 

п

 

и

 

к

 

ъ

 

для

 

н

 

а

 

в

 

и

 

д

 

а

 

т

 

е

 

л

 

ь

 

н

 

а

 

г

 

о

 

ч

 

т

 

е

 

н

 

і

 

я.

 

Прот.

 

в:

 

Не-
чаева.

 

Щиа

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

рѴ

 

50

 

к.
3-

 

II

 

у

 

б

 

л

 

н

 

ч

 

н

 

ы

 

я

 

ч

 

т

 

е

 

н

 

і

 

я

 

о

 

вече

 

р

 

н

 

ѣ.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Цѣпа

25

 

к.,

 

съ

 

нерес.

 

35

 

к,

4.

  

Т

 

о

 

л

 

к

 

о

 

в

 

а

 

н

 

і

 

е

 

н

 

а

 

и

 

а

 

р

 

е

 

м

 

і

 

и

 

изъ

 

Енигь

 

Ыопсеевыхъ:

 

Исходъ,
Іевитъ,

 

Числъ

 

и

 

Второзаиопія.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева

 

Чѣна

 

80

 

к.,

 

съ

 

нерес.

 

1

 

р.-
5.

  

Толкова и іе

 

на

 

лнтургію

 

(2-е

 

нзданіе.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаеьа.
Цѣпа

 

1

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

 

30

 

к.
6.

  

Очерки

 

:хрнстіанекой

 

жизни.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Цѣиа-

80

 

коп.,

 

съ

 

нерес.

 

1

 

руб.
7.

  

Исторія

 

трехъ

 

нервыхъ

 

вседенскихъ

 

соборовъ
Епископа

 

Іоаниа.

 

Чѣна

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.,

 

30

 

к.
8.

  

И

 

с

 

т

 

о

 

р

 

і

 

я

 

ч

 

е

 

т

 

ы

 

р

 

е

 

х

 

ъ

 

іі

 

о

 

с

 

л

 

ѣ

 

д.н

 

и

 

х

 

ъ

 

вселенскихъ

 

со-
боровъ.

 

А.

 

Лебедева.

 

Цѣна

 

1 .

 

р.

 

30

 

к ,

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

 

50

 

к.
9.

  

И

 

ѣ

 

с

 

к

 

о

 

л

 

ьк

 

о

 

з

 

а

 

ы

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

й а о

 

современных!,

 

м

 

о

 

д

 

а

 

х

 

ъ

 

в

 

ъ
о.деждѣ.

 

10

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

15

 

к.

10

 

С

 

в

 

я

 

т

 

ы

 

и

 

В

 

л

 

а

 

д

 

и

 

m

 

і

 

р

 

ъ

 

равноапостольный.

 

10

 

к.,

 

съ
персе.

 

15

 

к.

 

11)

 

Жизнь

 

св.

 

Григорія

 

Бот

 

ослов

 

а.

 

20

 

к.,

 

съ

 

нерес.
25

 

к.

 

12)

 

Указатель -к

 

ъ

 

Д

 

у

 

шеи.

 

Ч

 

т

 

е

 

н

 

і

 

ю

 

з

 

а

 

1

 

0

 

г

 

о

 

д

 

о

 

в

 

ъ

 

(съ

 

1860
по

 

1669).

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

к.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Оемииаріи,

 

Лрхимандритъ

 

ТщгрЫі .

Цечітіть

 

дозво.іяится:

 

Цензоръ,

    

Инсиекторъ

   

Иркутской

 

Духовной

 

Сеиипаріи,

Якові

   

С)пуі:Овг.
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