
nil

 

т
ни.

ИРКУТСК
ЕПШШЫІЫІІ

    

ВБДОМОСТУ.

Щрщ

ЕЖШДМЫЮЕ

9

    

Ѵпрѣлн

X

ИЗДАНІЕ

z

  

1877

СОДЕРЖАВ

 

IE:

 

Ёпарх.

 

раопоряжонія.

 

Отчетъ.

ЕИАРХІШНЫЯ

    

РАСПОШСЕШЯ.
Иркутская

 

духовная

 

Копсисторія

 

слушали

 

рапортъ

благочиннаго

 

священника

 

Александра

 

Спасскаго.

 

отъ

31

 

Января

 

с.

 

г.

 

за

 

Ш

 

2#,

 

съ

 

донесеп'емъ

 

о

 

том'ь.

 

слѣ-

дуетъ

 

ли

 

при

 

прихоіской

 

Туркинской

 

церкви,

 

припис-

ной

 

къ

 

Баргузинскпму

 

собору,

 

учредить

 

кружки

 

и

 

на

какой

 

именно

 

предметъ.

 

Приказала

 

Благочинному

 

свя-

щеннику

 

Александру

 

Спасскому

 

2-му.

 

Баргуаинскому,

равно

 

и

 

вевмъ

 

црочимъ

 

благочинными

 

дать

 

знать,

 

чрезъ



-

 

1в

 

—

прйпечатаніе

   

въ

   

еиархіальныхъ

    

вѣдомостяхъ,

 

что

 

при

всѣхъ

 

пршшсныхъ

 

церквахъ

 

должны

 

производиться

 

кру-

до.ЯЭДа|Ч<$

 

сборы

 

на

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

   

духовнаго

 

званія,

 

на

»

    

улучшеніс

 

.быта

   

православны хъ

    

поклонников^

 

въ

 

Па-

Дестипѣ,

 

иа'воз-.тановленіе

 

православия

 

на

 

Кавкпзѣ,

 

и

 

на

распространсніе

 

православія

 

между

 

язычниками

 

и

 

проч.,

и

 

въ

 

свое

 

время

 

представлять

 

ихъ

 

по

 

нааначонію.

— .

 

Благочинный

 

свящеіпшкъ

 

Константину.

 

Корнаковъ,

согласно

 

оі

 

о

 

прошенію

 

и

 

резолюция

 

па

 

ономъ

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

последовавшей

 

2У

 

Января

 

1S77

 

г.,

 

перемѣ-

щенъ

 

отъ

 

Байхарской

 

къ

 

'Гроицкоспвской

 

Успенской

 

клад-

бищенской

 

церкви

 

настоятелемъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

при

 

прежней

 

обязанности

 

благочиннаго

 

и

 

съ'

 

причисле-

ніемъ

 

къ

 

его

 

благочипію

 

Большой— Куца ры

 

и

 

Усть-

Керана.

—

 

Благочинный

 

священиикъ

 

Байхарской

 

Николаев-

ской

 

церкви,

 

Крнстантинъ

 

Корнаковъ,

 

при

 

рапортѣ

 

сво-

емъ

 

отъ

 

18

 

Февраля

 

с.

 

г.

 

за

 

'Ш

 

64,

 

при

 

коемъ

 

пред-

ставляя

 

на

 

Архипастырское

 

б.іагоусмотрѣніе

 

приходскій

приговоръ

 

евойхъ

 

ирихожанъ

 

объ

 

оставленіи

 

его,

 

свя-

щенника

 

Корнакова,

 

по

 

случаю

 

послѣдовавшаго

 

неремѣ-

музнія

 

къ

 

Троицкосавской

 

кладбищенской

 

церкви,

 

при-

совокупить,

 

что

 

изъ

 

уваженія

 

и

 

во

 

внпмапіе. ихъ

 

неот-

ступной

 

просьб I;

 

оні,

 

вынуждонъ

 

бы.ть

 

дать

 

нмъ

 

свое

согласіе

 

остаться

 

въ

 

ихъ

 

приходѣ.

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

на

 

рапортѣ

 

семъ,

 

5

 

сего

 

Марта,

 

изволилъ

 

положить

слѣдуюіцую

   

реяолюцію:

   

Радуясь

   

такой

 

привязанности



-79-

прихожанъ

 

къ

 

своему

 

пастырю,

 

священника

 

•

 

Корнакова
оставляю

 

въ

 

его

 

прежнемъ

 

приходѣ,

 

а

 

также

 

священни-

ка

 

Паргачевскаго,

 

переведеннаго

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

оставляю

въ

 

прежнемъ

 

Урлукскомъ

 

приходѣ;

 

Кударинская

 

цер-

ковь

 

и

 

Усть-Керанская

 

снова

 

оставляются

 

въ

 

Троицко-
савскомъ

 

благочиніи.
—

   

Свящбнникъ

 

Нерчинско-Заводскаго

 

Вогоявленска-

го*собора,

 

Петръ

 

Шастинъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

Его
ІІреосвященствомъ

 

1

 

сего

 

Марта

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Кях-
тинской

 

Успенской

 

кладбищенской

 

церкви.

—

  

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Акшинской
Николаевской

 

церкви,

 

Димитрій

 

Писаревъ,

 

Его

 

Преосвя-
щенствомъ,

 

Мартиніаномъ

 

Епископомъ

 

Селенгинскимъ

въ

 

30

 

ч.

 

Января

 

с.

 

г.

 

рукополол^енъ

 

во

 

діакона

 

съ

 

на-

значеніемъ

 

;

 

къ

 

Нерчинско-Заводскому

 

Богоявленскому

собору.

—Въ

 

Иркутской

 

духовной

 

Консисторіи

 

слушали

 

рапортъ

благочиннаго

 

священника

 

Петра

 

Стукова,

 

отъ

 

26

 

Янва-

ря

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

68,

 

съ

 

представленіемъ

 

приговора

 

лште-

лей

 

поселка

 

Кокуйскаго

 

о

 

желаніи

 

ихъ

 

перечислиться

отъ

 

Краснояровской

 

Прокопіе-Іоанновской

 

церкви

 

къ

Алексанро-Заводской.

 

по

 

причипѣ

 

дальнюю

 

разстоянія

ихъ

 

отъ

 

своего

 

прихода

 

(80

 

верста),

 

а.

 

отъ

 

Алсксандро-

Заводской

 

16

 

ворстъ.

 

Причомъ

 

благочинный

 

присово-

купляетъ,

 

что

 

иерсчисленіо

 

Кокуйскаго

 

поселка

 

послу-

жить

 

уровненіемъ

 

сихъ

 

двухъ

 

приходовъ.

 

По

 

еііравкѣ

приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердйлъ:

 

Въ

 

удов-

летвореніе

 

желанія

 

обывателей

 

Кокуйскаго

 

поселка.

Нерчинскаго

 

округа,

 

и

 

въ

 

видахъ

 

уровнснія

 

приходовъ,

перечислить

 

Кокуйскій

   

поселокъ

 

изъ

 

прихода

 

Красно-



■=

 

ш

 

-

яровской

 

Прокопіе-Іоанновской

 

церкви

 

въ

 

приходов

 

Але-
ксандро-Заводскій,

 

о

 

чемъ

 

жителямъ

 

сего

 

поселка

 

объ-

явить

 

чрезъ

 

Краснояровское

 

станичное

 

правленіе,

 

а

благочинному

 

священнику

 

Петру

 

Стукову,

 

къ

 

должно-

му

 

распоряжение,

 

дать

 

знать

 

указомъ.

—

  

Миссіонеръ

   

Харбатовской

  

Николаевской

 

церкви,

священникъ

   

Андрей

    

Еремѣевъ,

   

рапортомъ

   

отъ

   

10

Февраля

   

за

   

№

 

21,

   

донесъ,

   

что

  

крестьяиинъ

  

Хар-

батовскаго

 

селенія

 

Иванъ

 

Николаевъ

 

ножертвовалъ

 

для

храма

 

сей

 

церкви

 

кадило

 

аплике —позолоченное

 

въ

 

7

 

р.

и

 

20

 

р.

 

деньгами

 

на

 

покупку

   

за

 

св.

 

црестоломъ

 

трех-

свѣщника,

 

и

 

12

 

р.

 

на

 

этотъ

 

щ

 

предмета

 

пожертвовалъ

крестьянинъ

 

Алексѣй

   

Татариновъ.

 

На

 

донесеніи

 

этомъ

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„Жертво-
вателей

 

благодарить

 

отъ

 

имени

 

епархіальнаго

 

начальства".
—

  

Бывшій

 

заштатный

 

священникъ

 

Марковской

 

Тро-

ицкой

 

церкви,

 

Константинъ,

 

Малковъ,

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

6

 

Марта

 

с.

 

г.

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

съ

опредѣленіемъ

 

настоятелемъ

 

Киренскаго

 

Спасскаго

 

со-

бора.
—

  

Преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

цро-

тоіереЙ

   

Аоанасій

   

Виноградовъ

   

назначенъ

   

цейзоромъ

проповѣдей,

 

нмѣсто,

 

выбывшаго,

 

цензора

 

о.

 

архимандрита

Модеста.

—

  

Постановленіемъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Консисторіи,

состоявшимся

 

на

 

2—3

 

ч.

 

Марта

 

с.

 

г.,

 

согласно

 

приход-

скому

 

приговору

 

прихожанъ

 

Быркииской

 

Николаевской

церкви,

 

Нерчинскаго

 

округа,

 

церковнымъ

 

старостою

 

къ

сей

 

церкви

 

на

 

будущее

 

трехлѣтіе,

 

съ

 

1877

 

по

 

1880

 

г.,

уітюржденъ

 

отставной

 

казакъ

 

деревни

 

Саво-Борзинской,
Аѳанасій

 

Ѳеодоровъ

 

Лопатинъ.



-

 

ЙГ

 

~

0

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

О

 

суммахъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Владивостокское

   

при-

ходское

 

Попечительство,

 

и

 

о

 

расходѣ

 

ихъ

 

съ

 

1

 

Января
1876

   

г.

 

по

 

1

 

Января

 

1877

 

года.

Ц

   

Р

  

И

  

X

  

О

   

д

   

ъ Руб.!

 

К.

Оставалось

 

отъ

 

1875

 

года. 225 91

ПОСТУПИЛО:

Отъ

   

Сибирскаго

 

флотскаго

 

экипажа

—

    

Конторы

 

надъ

 

Портомъ
—

    

Строительной

 

части

        

-

—

    

Коммисаріатской

 

части

   

-

—

    

Гидрографической

 

части

 

-

—

    

Кадра

 

мастеровыхъ

         

-

—

    

Конторы

 

Госпиталя

        

-

—

    

Транспорта

 

„Японецъ"

    

-

—

    

Парахода

 

„Америка"

       

-

—

    

Лодки

 

„Горностай"

         

-

—

    

Мѣстной

 

команды

   

-

—

    

Женскаго

 

Училища

         

-

—

    

Городскаго

 

Управленія

   

-

—

    

Купца

 

Дйкмана

      

-

795
198

64
128

28
43
15
12
22
21
35
25

375
15

50
50

25

50

50

58
50

25

ВСЕГО

    

- 200() 49

Р

   

А

   

С

   

X

   

О

   

Д

   

Ъ. Руб. К.

ВЫДАНО:

Благочинному

 

священнику

   

Воронцову

 

въ

посооіѴ ...... - 340



m

Ему

 

яге

 

на

 

наемъ

 

квартиры

   

-

      

•-

       

-»

Ему

 

же

 

на

 

ремонтъ

 

квартиры

Дьякону

 

Литвинцеву

 

въ

 

пособіе
Псаломщику

 

Благовидову

 

то'же
Жалованье

 

учителю

 

школы

Тоже

  

учительницѣ

 

школы

     

-

На

 

дрова

 

для

 

церкви

 

и

 

школы

На

 

расходы

 

по

   

школѣ

 

-

       

-

На

 

мелочные

 

расходы

 

по

 

Попечительству

421
443
252
100
150
50

160
34

8

1959
47

2006

46

25

14
35

49

ИТОГО
Въ

 

остаткѣ

 

на

 

1877

 

годъ

 

-

ВСЕГО

     

-

Примѣчаніе

 

1)

 

по

 

приходу:

 

въ

 

числѣ

 

суммъ,

 

по-

ступившихъ

 

по

 

талонамъ

 

отъ

 

Еоммисаріаттой

 

части,

заключаются

 

также

 

вычеты

 

съ

 

чиновъ

 

Штаба

 

и

 

Кон-
торы

 

Госпиталя.

 

Сравнительно

 

съ

 

1875

 

годомъ,

 

поступ-

лений

 

въ

 

1876

 

году

 

было

 

менѣе

 

на

 

297

 

руб.

 

56

 

коп.,

что

 

произошло

 

отъ

 

значительная,

 

въ

 

томъ

 

году,

 

поступ-

ленія

 

случаітыхъ

 

суммъ

 

(753 —50),

 

отъ

 

сбора

 

съ

 

кон-

церта,

 

отъ

 

купца

 

Дйкмана

 

и

 

др.,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

1876

 

году

случайпыхъ

 

суммъ

 

было

 

только

 

15

 

руб.,

 

кромѣ

 

того

 

въ

1876

 

году

 

со

 

многихъ

 

судовъ

 

ничего

 

не

 

поступало.

2.

 

По

 

расходу:

 

по

 

недостатку

 

суммъ,

 

слѣдующіе

расходы

 

1876

 

г.

 

отнесены

 

на

 

1877

 

годъ:

 

пособіе

 

бла-
гочинному

 

священнику

 

Воронцову

 

164

 

руб.

 

и

 

ему

 

же

на

 

наемъ

 

квартиры

 

по

 

1

 

Января

 

1877

 

г.

 

395

 

руб.

85

 

кон.

Члѳнъ

 

Секретарь,

 

Коллежскій

 

Оовѣтникъ

 

Федоровъ.^
Казначей

   

Тупышт.



ml

л

 

н
"

'

 

П

 

Р

 

й

 

і

 

Д

 

В
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Б

 

H

 

î

 

В
к

 

ъ

,

 

ИРКУТСКИМЪ

 

ЕПАРХІАІІЬНЫІѴІЪ

 

ВШМОСШЪ

9

   

АПРѢЛЯ

           

VL

       

1

 

/I

   

1877

 

ГОДА.

"Пі.іхоіят г,

 

еженедельно. ДѢец

              

Подписка

   

пріішпіпсісіі

    

исѵ.шѵи-

годонолу

 

издапію

 

кі

 

Прігутск-Ь

              

те.іыю

  

вѣ

   

Реда'#ці'и

     

Иркутских 1 !

5

 

руб.,

 

ci.

 

пересылкою

 

но

 

ночтѣ

            

Енархіа.іыіыхт.

     

Ііѣдсмостеіі

    

црц

5

 

руб.

 

50

 

ко (іт.

 

серебрпмъ.

                       

Духовно»

  

СсмпЫрш?

СОДЕРЖАНИЕ:

 

0

 

приходѣ

 

Таяовскои

 

Николаевской
церкви.

 

Извѣстія

 

съ

 

Ольхона.

 

Епарх.

 

хроника.

 

Теле-
грамма.

 

Опечатка.

Пѣеколько

 

словъ

 

о

 

приходѣ

ТАЗОВСКОЙ

  

НИКОЛАЕВСКОЙ

   

ЦЕРКВИ.

Тазовекій

 

приходъ

 

занимаетъ

 

всю

 

западную

 

окраину

ияородчсмшхъ

 

кочевьевъ

 

Тѵруханскаго

 

края.

 

Q*i

 

сѣвера

граничитъ

 

его

 

Ледовитый

 

океанъ;

 

съ

 

запада

 

приле-

гаетъ

 

граница

 

Тобольской

 

губерніи;

 

къ

 

югу

 

приходъ

доходить

 

до

 

притока

 

pp.

 

Оби

 

и

 

Вахи;

 

съ

 

востока

же

 

соприкасаются

 

приходы:

 

Дудинскій,

 

Туруханскій

 

и

Верхней нбатекій,

 

между

 

которыми,

 

впрочемъ,

 

нельзя

положить

 

какихъ

 

либо

 

опредѣленныхъ

 

гравицъ.

Тазовская

 

местность

 

въ

 

длину

 

простирается

 

до

1000

   

верстъ.

 

а

 

въ

 

ширину

    

отъ

    

400—

 

500

   

ворстъ

 

тг



__

 

190

 

_

разделяется

 

какъ

 

бы

 

на

 

двѣ

 

половины,

 

по

 

разсказанъ

жит,слеи,

 

съверную

 

и

 

южную.

 

Южная

 

часть

 

изобилуетъ

лѣсами:

 

кедромъ,

 

пихтой,

 

елыо,

 

березою

 

и

 

особенно

лиетвяницею;

 

лѣса,

 

приближаясь

 

къ

 

сЬвору,

 

начинаютъ

сменяться

 

тундрами.

 

Тундры

 

въ

 

сѣверной

 

части,

 

по-

ниже

 

часовни,

 

принимаютъ

 

большіе

 

размѣры;

 

лѣса

язляются

 

въ

 

видѣ

 

острововъ

 

и

 

къ

 

морю

 

совсѣмъ

изчезаютъ.

Въ

 

лѣсахъ

 

водятся:

 

медвѣдь,

 

лисица

 

красная,

 

гор-

ностай,

 

колонокъ,

 

росеомаха,

 

отчасти

 

соболь,

 

преи-

мущественно

 

же

 

бѣ.тка;

 

въ

 

тундрахъ

 

пасутся

 

стада

 

ди-

кихъ

 

оленей,

 

рыскаетъ

 

волкъ

 

и

 

временемъ

 

появляется

песецъ.

По

 

всей

 

Тазовской

 

мѣстности

 

кочуютъ

 

инородцы

разныхъ

 

племенъ:

 

Оамоѣды,

 

Тунгусы

 

Чапогирскіе

 

и

Панкагырскіе,

 

Остяки

 

и

 

Юрако— Самоѣды;

 

но

 

посто-

янный

 

кочевья

 

только

 

Остяковъ

 

и

 

Юраковъ,

 

которые

и

 

составляютъ

 

приходъ.

Юраки

 

не-коренные

 

обитатели

 

Туруханскаго

 

края.

Первоначальныя

 

кочевья

 

были

 

въ

 

южныхъ

 

нагорьяхъ

Алтая,

 

откуда

 

они

 

вытѣснены

 

были

 

тюрскимъ

 

племе-

немъ.

 

Время

 

переселенія

 

ихъ

 

въ

 

Турухапскій

 

край

неизвѣстно.

 

При

 

поселеніи

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

для

 

ко-

чевьевъ

 

своихъ

 

они

 

избрали

 

тундры,

 

пространство

 

меж-

ду

 

pp.

 

Енисеемъ

 

и

 

Обью;

 

тута

 

живутъ

 

и

 

по

 

настоящее

время.

Остяки

 

тоже

 

не-туземные

 

жители

 

Тазовской

 

мѣстно-

сти,

 

хотя

 

первоначальное

 

мѣсто

 

кочевьевъ

 

ихъ

 

не

 

из-

вѣстно.

 

Надобно

 

думать,

 

что

 

кочевья

 

ихъ

 

сперва

 

были
по

 

р.

 

Оби

 

и

 

притокамъ

 

ея,

 

между

 

ирочимъ,

 

по

 

р.

 

Тыму.
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Тѣснимые

 

здѣсь

 

окружающими

 

сосѣдними

 

племенами,

часть

 

Остяковъ,

 

кочевавшая

 

по

 

р.

 

Тыму,

 

заняла

 

вер-

ховья

 

р.

 

Таза,г

 

и,

 

но

 

первому

 

своему

 

жительству,

 

полу-

чила

 

названіе

 

Тымской;

 

другая

 

лее

 

часть,

 

кочевавшая

около

 

г.

 

Сургута,

 

Тоб.

 

губ.,

 

также

 

вышла

 

на

 

р.

 

Тазъ,
но

 

заняла

 

мѣсто

 

ниже

 

первыхъ,

 

по

 

теченію

 

той

 

же

рѣки.

 

Эти

 

послѣдніе,

 

по

 

первому

 

кочевью

 

своему,

 

со-

седними

 

инородцами

 

называются

 

Сургутскими,

 

но

 

въ

оффиціальныхъ

 

бумагахъ

 

опи

 

пишутся

 

Каракопскими,

можетъ

 

быть,

 

по

 

имени

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

родичей-

Остякъ

 

ведотъ

 

жизнь

 

близкую

 

къ

 

осѣдлости,

 

прожи-

вая

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

по

 

нѣсколько

 

годовъ,

 

но

 

другъ

отъ

 

друга

 

всегда

 

въ

 

дальпемъ

 

разстояніи.

 

Занятіе

 

его-

рыболовство

 

и

 

особенно

 

промыслъ

 

пушнаго

 

звѣря,

какъ

 

сподручнаго

 

и

 

требующагося

 

на

 

государствен-

ный

 

ясакг,

 

а

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

составляющего

 

для

него

 

источникъ

 

обезпеченія

 

быта.

 

На

 

пушнину

 

напр.

покупаетъ

 

(у

 

Юрака)

 

себѣ

 

оленя,

 

который

 

доставляетъ

ему

 

пищу,

 

одежду

 

и

 

обувь,

 

а

 

при

 

случаѣ

 

даетъ

 

ему

возможность

 

и

 

самому

 

побывать

 

въ

 

тундрахъ

 

для

 

ловли

дикаго

 

оленя.

Юрако —Самоѣдинъ,

 

живя

 

въ

 

тундрахъ,

 

занимается

ловлею

 

дикаго

 

оленя,

 

который

 

и

 

составляетъ

 

все

 

его

богатство.

 

Промыслъ

 

волка

 

и

 

песца-занятіе

 

немно-

гихъ.

Различіе

 

занятій

 

рѣзко

 

отразилось

 

и

 

въ

 

характерѣ

сихъ

 

племенъ.

 

Остякъ

 

нравомъ

 

тихъ,

 

уступчивъ

 

и

 

какъ

бы

 

вялъ;

 

напротивъ,

 

Юракъ,

 

гоняясь

 

по

 

необозримымъ

тундрамъ

 

за

 

оленемъ,

 

развилъ

 

въ

 

себѣ

 

воинскій

 

духъ,

 

и

грубъ

 

нравомъ,

 

хотя

 

и

 

гостепріименъ.



-

 

m

 

-
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Между

 

Остяками

 

сохранилось

 

преданіе,

 

что

 

въ

 

дав-

ніе

 

годы

 

Юраки

 

жили

 

съ

 

ними

 

не

 

очень

 

дружелюбно.

Ссора,

 

большею

 

частію,

 

происходила

 

изъкза

 

кормежки

Юраками

 

своихъ

 

оленей

 

на

 

занимаемой

 

Остяками

мѣстности.

Оба

 

племени,

 

Остяки

 

и

 

Юраки,

 

были

 

сперва

 

идоло-

поклонниками,

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

почти

 

всѣ.

 

хри-

стиане.

 

Свѣтъ

 

спасительной

 

вѣры

 

внесенъ

 

въ

 

среду

ихъ

 

русскими.

Русскимъ

 

Тазовская

 

мѣстность

 

стала

 

извѣствою

 

отъ

промышленныхъ

 

людей

 

въ

 

царствованіе

 

ѲЕОДОРА

ІОАНЫОВПЧА,

 

подъ

 

именемъ

 

земли

 

Самоѣдской,

обильной

 

всякимъ

 

пушнымъ

 

дорогимъ

 

звѣремъ.

 

Для
собранія

 

болѣе

 

точныхъ

 

евЬдѣній

 

о

 

сей

 

землѣ,

 

въ

1598

 

г.

 

отправлент>

 

былъ

 

казакъ

 

Дьяковъ.

 

которому

посчастливилось

 

иропикнуть

 

до

 

р.

 

Енисея.

 

Въ

 

lfiOO

 

г.

уже

 

на

 

р.

 

Тазъ

 

послана,

 

былъ

 

отрядъ

 

казаковъ,

 

подъ

начальствомъ

 

Князя

 

Мирона

 

Михаил.

 

Шаховскаго

 

и

Данилы

 

Хрипунова,

 

призывать

 

разныхъ

 

языковъ

 

под'ь

Государскую

 

руку

 

въ

 

вѣчный

 

ясачный

 

платежъ,

 

а

 

не-

покорныхъ

 

смирять

 

оружіемъ.

 

Путь

 

завоевателей

 

лежалъ

между

 

pp.

 

Иртшпемъ

 

и

 

Обью,

 

Обскою

 

и

 

Тазовскою

 

губами.

При

 

входѣ

 

въ

 

р.

 

Тазъ,

 

при

 

р.

 

Турѣ,

 

лѣвомъ

 

притокѣ

его,

 

инородцы

 

встрѣтили

 

русскихъ

 

съ

 

оружіемъ

 

въ

рукахъ.

 

Шаховскій

 

въ

 

битвахъ

 

съ

 

ними

 

по'1'орялъ

большую

 

часть

 

своихъ

 

людей,

 

но

 

успѣлъ

 

на

 

р.

 

Таз

 

в

поставить

 

себѣ

 

зимовье.

 

Укрѣпивъ

 

оное

 

полисадомъ,

 

по

обычаю

 

времени,

 

назвалъ

 

зимовье

 

оетрогомъ,

 

и,

 

вероят-

но,

 

по

 

рѣкѣ,

 

Тазовскимъ.

 

Вновь

 

прибывшій,

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

году

 

1601.

 

Князь

 

Василій

   

Михаил.

    

М^спль-



— 193

 

-

скій-Кольцовъ

 

елце.'прочп'Ьо

 

утвердилъ

 

власть

 

русскихъ.

Острогъ

 

переименоваиъ

 

въ

 

городъ,

 

съ

 

именемъ

 

Ман-

газеи.

 

Для

 

управленія

 

городомъ

 

и

 

вновь

 

пріобрѣтен-

пыми

 

местностями,

 

назначены

 

были

 

воеводы,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

въ

 

помощь

 

были

 

посланы

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

раз-

ные

 

служебные

 

люди.

 

Съ

 

последними

 

прибыли

 

про-

мышленные

 

и

 

торговые

 

люди,

 

для

 

продажи

 

своихъ

товаровъ

 

и

 

покупки

 

Сибирскихъ.

Промышленность

 

и

 

торговля

 

ст.

 

каждымъ

 

годомъ

увеличивались

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Молва

 

о

 

семъ

 

привле-

кала

 

новыхъ

 

лицъ,

 

и

 

городъ

 

быстро

 

сталъ

 

возрастать

пародонаселоніемъ.

 

Явилось

 

двѣ

 

церкви,

 

одна

 

во

 

имя

Св.

 

Живоиачальныя

 

Троицы,

 

другая

 

же

 

во

 

имя

 

Преп.

Макарія,

 

Желтоводскаго

 

Чудотв..

 

и

 

у

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

находился

 

свой

 

причтъ.

Моліду

 

тѣмъ

 

и

 

воеводы

 

не

 

сидѣли,

 

сложа

 

руки.

 

Они
всюду

 

разсылали

 

отряды

 

казаковъ

 

для

 

покоренія

 

ино-

родцевъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

отрядовъ

 

вышелъ

 

въ

 

1607

 

году

на

 

обширный

 

Енисей,

 

и

 

при

 

притокѣ

 

его

 

Туруханѣ

поставидъ

 

себѣ

 

зимовье,

 

откуда

 

далеко

 

распространилъ

вверхъ

 

по

 

р.

 

Енисею

 

власть

 

своего

 

Государя.

 

Въ

1618

 

г.

 

былъ

 

поставленъ

 

острогъ

 

Енисейскій:

 

въ

 

1626

г.

 

устроенъ

 

острогъ

 

Красноярскій.
Разумѣется,

 

что .при

 

такой

 

діятельности

 

воеводъ,

городъ

 

Мангазея

 

процвѣталъ.

 

Но

 

въ

 

1649

 

г.

 

неожидан-

но

 

постигло

 

его

 

несчастіе,

 

послѣ

 

котораго

 

онъ

 

сталъ

болѣе

 

и

 

болѣе

 

упадать,

 

наконецъ

 

и

 

совсѣмъ

 

закрыть-

Виновниками

 

такой

 

неремѣны

 

были

 

Юраки.

 

Изъявляя
наружно

 

покорность

 

русскимъ,

 

они

 

въ

 

душѣ

 

своей

таили

 

къ:

 

нимъ

 

ненависть,

 

что

 

и

 

естественно

 

у

 

покорен-



-ш-

ннхъ

 

народовъ,

 

а

 

особенно

 

у

 

Юрака,

 

какъ

 

воинствен-

наго

 

народа.

 

Но

 

ненависть

 

еще

 

болѣе

 

поддерживалась

отъ

 

жестокаго

 

обращенія

 

съ

 

ними

 

воеводъ

 

и

 

корысто-

любія

 

ихъ.

 

Это

 

вызвало

 

наконецъ

 

въ

 

Юракахъ

 

мщеніе,
которое

 

и

 

обнаружили

 

они

 

испепеленіемъ

 

города.

 

Уцѣ-

лѣла

 

только

 

незначительная

 

часть

 

построекъ

 

и

 

св.

 

цер-

кви.

 

Погорѣльцы,

 

оставшіеся

 

ни

 

при

 

чемъ,

 

поспѣшили

искать

 

пріюта

 

въ

 

Туруханскомъ

 

зимовьѣ;

 

но,

 

у

 

кого

было

 

еще

 

чѣмъ

 

жить,

 

или

 

кто

 

надѣялся

 

снова

 

попра-

вить

 

свое

 

состояніе,

 

тѣ

 

всѣ

 

остались

 

на

 

пепелищѣ,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

мѣстное

 

начальство

 

безъ

 

разрѣшенія

высшей

 

власти

 

не

 

осмѣливалось

 

покидать

 

свой

 

постъ.

Оставшимся

 

погорѣльцамъ

 

неолшданно

 

открылся

источникъ

 

утѣшенія

 

въ

 

своей

 

скорби.

 

Нѣкто

 

служитель

города,

 

проходя

 

по

 

погорѣлому

 

мѣсту,

 

близъ

 

одной

церкви,

 

замѣтилъ

 

выдавшійся

 

изъ

 

земли

 

гробъ,

 

въ

коемъ

 

видно

 

было

 

нетлѣнное

 

тѣло.

 

Немедленно

 

объ
этомъ

 

сообщено

 

было

 

воеводѣ

 

Корсакову,

 

который

приказалъ

 

огородить

 

до

 

времени

 

мѣсто,

 

чтобы

 

не

 

по-

топталъ

 

его

 

скотъ

 

и

 

не

 

коснулся

 

звѣрь,

 

и

 

заготовлять

лѣсъ

 

на

 

постройку

 

молитвеннаго

 

дома,

 

въ

 

коемъ

 

бы

почивали

 

тѣ

 

мощи.

 

Молитвенный

 

домъ

 

въ

 

непродол-

жительномъ

 

времени

 

былъ

 

выстроенъ

 

хотя,

 

по

 

недостат-

ку

 

лѣса,

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

вполнѣ;

 

въ

 

этотъ

 

домъ

 

и

 

внесены

были

 

мощи.

 

Но

 

имя

 

блаженнаго

 

долгое

 

время

 

было
неизвѣстно,

 

посему

 

онъ

 

самъ

 

соблаговолилъ

 

открыть

оное,

 

присовокупивъ

 

къ

 

сему

 

и

 

нѣчто

 

изъ

 

обсто-

ятельствъ

 

своей

 

смерти.

 

Это

 

вызвало

 

въ

 

народной

памяти

 

воспоминаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

смерти

 

Блаженнаго.

Вотъ

   

какъ

   

передаетъ

    

о

 

немъ

 

сказатель

   

житія

   

его,



-

 

w~
лицо,

 

можетъ

 

быть

 

современное

 

или

  

близкое

 

къ

   

тому

времени.

Блаженный

 

Василій

 

родомъ

 

былъ

 

изъ

 

г.

Ярославля,

 

сынъ

 

нѣкоего

 

Ѳедора,

 

и

 

находился

 

въ

 

услуженіи
у

 

Ярославскаго

 

же

 

купца,

 

прибывшаго

 

въ

 

г.

 

Мангазею

вскорѣ

 

по

 

основаніи

 

его.

 

Несмотря

 

на

 

молодость

 

свою,

Василій

 

былъ

 

благонравенъ,

 

старался

 

сохранить

 

чи-

стоту

 

души

 

и

 

тѣла,

 

отличался

 

набожностію,

 

привержен-

ностію

 

къ

 

св.

 

Церкви,

 

кротостію

 

и

 

вѣрностію

 

своему

хозяину.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

за

 

такія

 

качества

 

и

 

хозяинъ

любилъ

 

его,

 

и

 

довѣрилъ

 

ему

 

свою

 

лавку

 

съ

 

товарами.

Однажды

 

Василій

 

находился

 

при

 

Богослуженіи.

 

Злые
люди

 

воспользовались

 

его

 

отлучкою

 

и

 

обокрали

 

лавку.

Хозяинъ,

 

узнавъ

 

о

 

семъ,

 

счелъ

 

отсутствіе

 

его

 

намѣрен-

нымъ,

 

по

 

согласію

 

съ

 

ворами,

 

и

 

сталъ

 

„истязать

 

его

всякимъ

 

томленіемъ".

 

Но,

 

слыша

 

при

 

этомъ

 

одинъ

 

от-

вѣтъ:

 

„истинно

 

ничтолсе

 

отъ

 

имѣнія

 

-твоего

 

взяхъ",

разгнѣвался

 

и

 

отдалъ

 

его

 

городскому

 

судьѣ

 

„въ

 

лютое

истязаніе".

 

Юноша

 

и

 

среди

 

жестокихъ

 

пытокъ

 

повто-

рялъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

отвѣтъ:

 

„ничтоже

 

отъимѣнія

 

взяхъ".

Тогда

 

хозяинъ

 

въ

 

ярости

 

ударилъ

 

блаженнаго

 

связкою

ключей

 

въ

 

високъ,

 

и

 

страдалецъ,

 

обливаясь

 

кровію,

 

ис-

пустилъ

 

духъ

 

свой

 

съ

 

молитвою:

 

„даждь,

 

Господи,

 

ми-

лость

 

ненавидящимъ

 

мя

 

и

 

вралгдующимъ

 

ми

 

и

 

оклеве-

тающимъ

 

мя

 

и

 

сотвори

 

Своею

 

благодатію,

 

да

 

никто

 

те

отъ

 

нихъ

 

постраждетъ

 

зло

 

ниже

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

вѣцѣ"...

Тѣло

  

блаженнаго

 

было

 

погребено

 

тайно.

Обиліо

 

исцѣленій,

 

истекавшихъ

 

отъ

 

мощей

 

блаж.

Василія

 

увѣряло

 

вѣрующихъ

 

въ

 

ходатайствѣ

 

его

 

предъ

Вогомъ,

 

и

 

жители

   

вознамѣрились

   

воздвигнуть

 

во

 

имя



-PJ6-

его

 

храмъ.

 

Ожили

 

при

 

семъ

 

и

 

надежды

 

па

 

возобновле-
ніе

 

города.

 

Но

 

не

 

такъ

 

случилось.

•

 

Правительство,

 

принимая

 

во

 

внимаиіе

 

непріязненныя
отношенія

 

Юраковъ,

 

а

 

также

 

и

 

отдаленность

 

сего

 

го-

рода

 

отъ

 

вновь

 

завоевапныхъ

 

мѣстъ,

 

признало

 

Ш

 

луч-

шее

 

закрыть

 

сей

 

городъ,

 

1662

 

года,

 

именемъ

 

Царя

 

и

великаго

 

Государя

 

Алоксѣя

 

.Михаиловича,

 

приказано

жителлмъ

 

г.

 

Мннгазеп

 

выселиться

 

въ

 

Туруханскос
зимовье,

 

которому

 

съ

 

этого

 

времени

 

именоваться

 

городом

 

т,

Туруханскимъ

 

или

 

Новой

 

Мангазеи;

 

сіода

 

же

 

переве-

дено

 

было

 

и

 

Воеводство.

Но

 

жители-

 

еще

 

медлили

 

иореселеніемъ

 

не

 

малое

время,

 

вѣроятно.

 

но

 

желая

 

расстаться

 

съ

 

мощами

 

блаж.
Васи.іія.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

1670

 

г.

 

мощи

 

бл.

 

Василіа,

 

по

откровснію

 

Божію,

 

были

 

перенесены

 

Щ

 

Троицкій

 

Мо-
настырь,

 

что

 

на

 

устьѣ

 

р.

 

Нижней

 

Тунгузкп.

■

 

Когда,

 

такнмъ

 

образом

 

г,,

 

всѣ

 

пнтп.

 

прнкрѣнлявшія

къ

 

мѣстности,

 

разорвались

 

и

 

дальнейшее

 

пребываніе
среди

 

враждебнаго

 

народа

 

оказывалось,

 

по

 

малолюд-

ству,

 

не

 

безопаснымъ,

 

совершилось

 

и

 

окончательное

нереселеніс

 

жителей.

 

О

 

сущоствованіи

 

города

 

свидѣ-

тельствовали

 

оставшіяся

 

зданія

 

и

 

церкви

 

опустѣлыя.

Соврсмснемъ

 

и

 

эти

 

памятники

 

уничтожились,

 

уцѣлѣла

только

 

-одна

 

часовня

 

во

 

имя

 

Казанской

   

Божіей

 

Матери,
въ

 

коей

   

почивали

   

мощи

    

блаженнаго

   

Василія

    

(это
будетъ

 

видно

   

ниже).
Въ

 

заключеніе

 

не

 

-безполеано

 

-будетъ

 

упомянуть

 

и

имена

 

воеводъ,

 

способствовавшихъ

 

цроцвѣтанію

 

города

Мангазеи.
1600

   

г.

    

Князь

   

Миронъ

   

Мйхаиловичъ

   

Шахов-
Ш

 

и

 

Данило

 

Хрипуновъ.



1601

  

г.

 

Князь

 

Василій

 

Михайловичъ

 

Мосальскій—
Кольцовъ.

1602

  

г.

 

Влукъ

 

Евота({)іевичъ

 

Пушкинъ.

 

При-

 

немъ

скончался

  

блаж.

 

Василій.

1603 —5

 

г.

 

Ѳедоръ

 

Юрьевичъ

 

Булгаковъ;

 

письмен-

ный

 

Голова,

 

Никифоръ

 

Елчаниновъ.'

1(506 — 7

 

г.

 

Иванъ

 

Неледиискій

 

и

 

Давидъ

 

Жереб-
цовъ.

 

Письменные

 

головы,

 

Иван*

 

Забѣлинъ

 

и

 

Курдгокъ

Давыдовъ.

 

П[)и

 

нихъ

 

иоставлснъ

 

острогъ

 

Туруханскій.

1613

 

-

 

14

 

г.

 

Иванъ

 

Аоана'сьевичъ

 

Новощековъ

 

и

Стефанъ

 

Забѣлинъ.

1(515

 

— 17

 

г.

 

Иванъ

 

Биркпнъ

 

и

 

Воинъ

 

Аѳанасьевичъ

Новощековъ.

1618—19

   

г.

 

Петръ

 

Васильевичъ

 

Волынскій.
1620 —22

 

г.

 

Димитрій

 

Семеновичъ

 

Похожій

 

и

Иванъ

 

Оедоровичъ

 

Танѣевъ.

ll>28 —24

 

г.

 

Иванъ

 

Никитичъ

 

Пушкинъ

 

и

 

Ѳедоръ

В.тадпм.

 

Уваровъ.^

1625

 

-

 

27

 

г.

 

Князь

 

Еоігмъ

 

Оедоровичъ

 

Мышецкой

и

 

Андрей

 

Аоанасьевичъ

 

Волоховъ.

1628 —30

 

г.

 

Григорій

 

Ивановичъ

 

Кокоревъ

 

и

 

Ан-
дрей

 

Ѳедоровичъ

 

Палипинъ.
1631

 

L

 

32

 

•

 

Васи.тій

 

А.тексѣевичъ

 

Давыдовъ

 

и

 

Дмит-
рій

   

Оедоровичъ

 

К.токачевъ.
1683—81

 

г.

 

Григорій

 

Никитичъ

 

Ор.іовъ:

 

Дьякъ
Василій

 

Атарскоіі.
1635—38

 

г.

 

Борись

 

Ивановичъ

 

Пушкинъ;

 

Дьякъ
Папелъ

 

Спиридонов-!,.

                    

V

1,636 —42

 

г.

 

Князь

 

Никита

 

Михайловичъ

 

Барятин-
скін,

 

Дьякъ

 

Вогданъ

 

Обабуровъ.
1643—45

 

г.

 

Князь

 

Пот[)ь

 

Михайловичъ

 

Ухтомскій;
Дьякъ

 

Григорій

 

Теряевъ.



—
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1646

  

г.

   

Яковъ

 

Тухачевские
1647

  

г.

    

Андрей

 

Сѣксринъ.

1649 —51

 

г.

   

Ѳедоръ

 

Баиковъ.

1652 —55

 

г.

   

Игнатій

 

Стефановичъ

 

Корсаковъ.
1656 —58

 

г.

 

Семенъ

 

Васильевичъ

 

Ларіоновъ.

 

При
немъ

 

на

 

устьѣ

 

Нижней

 

Тунгузки

 

поселился

 

для

 

духов-

ныхъ

 

подвиговъ

 

монахъ

 

Тихонъ

 

съ

 

ученикомъ

 

Діонисіемъ.
1659 —63

 

г.

 

Исаакъ

 

Максимовича

 

Квашнинъ.

 

При
немъ

 

въ

 

1660

 

г.

 

построенъ

 

Туруханскій

 

Троицкій

 

Мо-
настырь

 

строителемъ

 

Іеромонахомъ

 

Тихономъ,

 

по

 

ука-

зу

 

Царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

благословенно

 

Пре-

освященнаго

 

Симеона,

 

Архіепископа

 

Тобольскаго.

 

Въ

1662

 

году

 

городъ

 

Мангазея

 

упраздненъ,

 

a

 

взамѣнъ

 

его

открыть

 

гор.

 

Туруханскъ,

 

куда

 

и

 

переведено

 

было

Воеводство.

О

 

просвѣщеніи

    

инородцевъ.

Орулае

 

русскихъ

 

скоро

 

заставило

 

инородцевъ

 

при-

знать

 

надъ

 

собою

 

власть

 

царя

 

земнаго,

 

за

 

то

 

они

 

не

такъ

 

скоро

 

склонили

 

свои

 

выи

 

подъ

 

благое

 

иго

 

Христа,

Царя

 

небеснаго,

 

о

 

чемъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

русскіе

 

стали

заботиться

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней.

 

Потеря

 

инородцами

 

своей

независимости

 

поселила

 

въ

 

нихъ

 

ненависть

 

къ

 

своимъ

ноработителямъ,

 

которую

 

они

 

перенесли

 

къ

 

вѣрѣ

 

ихъ.

Послѣ

 

сего

 

нельзя

 

было

 

олшдать

 

скораго

 

распростра-

нена

 

христіанства

 

между

 

иноро;щами.

 

Однакожъ

 

нельзя

не

 

допустить,

 

чтобы

 

между

   

нпми

 

не

 

нашлось

 

и

 

одного

способнаго

 

войти

 

въ

 

Церковь

  

Христову.

   

Во

   

всякомъ

случаѣ

 

70-ти

 

лѣтнее

 

существование

  

меліду

   

ними

   

хри-
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—

етіанскаго

 

города

 

но

 

могло

 

остаться

 

без'ъ

 

всякйхъ

 

по-

слѣдствій.

 

Въ

 

это

 

время

 

инородцы,

 

ХОТЯ

 

и

 

не

 

всѣ,

могли

 

достаточно

 

ознакомиться

 

съ

 

истинами

 

спаситель-

ной

 

вЬры,

 

равно

 

съ

 

ея

 

Богослѵженіемъ.

Вирочемъ,

 

это,

 

можно

 

сказать,

 

поверхностное

 

знаком-

ство

 

от»

 

хриетіанствомъ

 

иноро;ц'ВЪ,

 

по

 

у

 

да

 

лен

 

і

 

и

 

у-ус-

скихъ,

 

могло

 

современемъ

 

емѣпитьеа

 

Совершено

 

Ш&

 

его

забвеншяъ.

 

Но

 

г.отт,

 

сосѣди

 

Тазовскихъ

 

пнородцевъ,

ииородцы

 

и;е,

 

кочевавшіе

 

около

 

гг.

 

Ш*резова

 

и

 

Ujpryia.
сь

 

которыми

 

они

 

были

 

въ

 

еношеніяѵь,

 

слали

 

прини-

мать

 

христианство

 

цѣлыми

 

семействами

 

(1712

 

—

 

13

 

г.);
среди

 

нихъ

 

явились

 

и

 

церкви.

 

Это

 

не

 

могло

 

не

 

Вы-

звать

 

востюмиоаніл

 

и

 

у

 

Тазовекихъ

 

инородцсьъ

 

о

 

слы-

шанныхъ

 

ими

 

когда-то

 

истинахъ

 

Христовой

 

вѣрьі.

 

Ъъ
1719

 

году

 

явился

 

и

 

къ

 

пимъ

 

проповьдникъ

 

слова

Божія.

 

Это

 

былъ

 

маститый

 

старець,

 

одпичъ

 

видом ъ

веушаыпіи

 

къ

 

себѣ

 

иочтеніе,

 

Преосвященный

 

Филоі

 

eu

въ

 

схимѣ

 

Ѳеодоръ,

 

Митроиолитъ

 

Тобол

 

ъскій

 

и

 

Сибвр-

скіи.

 

Отправившись

 

изъ

 

Тобольск;.',

 

pp.

 

Иртышсмъ

 

и

Обью,

 

Преосвященный

 

нрезь

 

Обскую

 

и

 

Тазовикѵю

губы

 

вышелъ

 

на

 

р.

 

Тазт.

 

и

 

остановился

 

на

 

мѣстѣ

 

во-

горѣлаго

 

города

 

Мангазеи,

 

куда

 

собраны

 

были

 

іраж-

данскпмъ

 

начальством?,

 

и

 

инородцы.

 

Возвьщепное

 

имъ

Слово'

 

Божіе

 

оказалось

 

дѣиетвспиымъ

 

въ

 

сердцахъ

инородце въ-Остяковъ

 

Караконекаго

 

рода.

 

Какъ

 

велико

было

 

число

 

евхъ

 

новОнроевѣщенНБга;,

 

за

 

неимьше-иъ

данныхт,

 

сказать

 

положи гольнаі о

 

ничего

 

нельзя,

 

но

иадо

 

думать,

 

что

 

численность

 

ихъ

 

была,

 

значительна,

потому

 

что

 

Иреолипцениыи

 

Филоѳеп

 

озаботился

 

по-

строить

  

для

  

нихъ

    

церковь

   

во

    

пмл

   

Свят.

    

Пикета

 

а



-да

 

—

Чудотворца,

 

которая

 

стояла

 

при

 

тоііже

 

р.

 

Тазѣ,

 

и,

 

калюется,

на

 

мѣстѣ.

 

гдѣ

 

существуетъ

 

и

 

настоящая

 

церковь.

За

 

симъ,

 

трудами

 

священниковъ

 

Василія

 

Никифорова

и

 

Василія

 

Яковлева

 

Поповыхъ,

 

въ

 

теченіе

 

30

 

лѣтъ

(съ

 

1720 — 1750

 

г.),

 

нросвѣщены

 

были

 

Остяки

 

и

 

Тым-
скіе,

 

кочевавшіе

 

въ

 

верховьяхъ

 

р.

 

Таза.

 

Эти

 

новонро-

свѣщенные

 

также

 

причислелы

 

были

 

къ

 

Таз.

 

Николаев-

ской

 

церкви.

 

Но

 

скоро

 

было

 

замѣчено.

 

что

 

„симъ

 

но-

вокрещеннымъ

 

иноземцамъ

 

вцерковь

 

Божію

 

ходить

для

 

исполненія

 

своихъ

 

духовныхъ

 

требъ

 

бываетъ

 

не

возможно

 

за

 

дальностіго

 

разетоянія";

 

посему

 

Преосвящен-
ный

 

Сильвестръ,

 

Митрополитъ

 

Тобол,

 

и

 

Сибир.,

 

въ

 

1751
г.

 

благословилъ

 

построить

 

для

 

нихъ

 

другую

 

церковт.,

 

из-

бравъ

 

для

 

оной

 

р.

 

Месть:

 

а

 

Сургутское

 

Д.

 

Правл.
предписало

 

священнику

 

Василію

 

Никифорову

 

озабо-
титься

 

„на

 

постройку

 

церкви

 

изготовить

 

лѣсъ

 

въ

 

ско-

рости".

 

Одновременно

 

съ

 

симъ

 

Пр.

 

Сильвестръ

 

цродт

нисалъ

 

всѣмъ

 

свящ.,

 

„въ

 

заказѣхъ

 

коихъ

 

обрѣтаются

 

но-

вокр.

 

иноземцы,

 

тѣхъ

 

обучали

 

бы

 

св.

 

молитвамъ;

 

Отче
нашъ,

 

Богородице

 

Дѣво.

 

радуйся.

 

Символ)

 

вѣры

 

и

 

вѣрѣ

христианской . наставляли" .

(Продол,

 

будеть).

Нзвѣстія

 

п»

 

Ольхоиа.

O.Tj.xoifrb'iii

 

цисеіѳнеръ

 

[еррдонахъ

 

о.

 

Димитрііі

 

въ

пи,сьмѣ

 

на.

 

имя

 

Начальника

 

мисгін

 

о/гъ

 

23

 

—

 

31:

 

Ма^рта
с.

 

г.

 

объ

 

уеиѣхакъ

 

и

 

затрудионіяхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Евангель-

ской

 

проповѣди

 

въ

 

Ольхонскомъ

 

вѣдомствѣ,

 

мфвду

 

нро-

чимъ.

 

сообщаетъ

 

слѣдующее:
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Желалъ

 

бы

 

порадовать

 

Вас'ъ

 

быстрыми

 

успѣхаыи

 

про-

повѣди

 

о

 

распятомъ

 

и

 

воскресшемъ

 

Господѣ

 

наіпсмъ

 

въ

средѣ

 

Ольхонцевъ,

 

сѣдящихъ

 

во

 

тьмѣ

 

язычества,

 

к'акъ

это

 

уже

 

видно

 

по

 

другимъ

 

вѣдомствамъ,

 

но

 

если

 

и

 

могу

чѣмъ

 

утѣшать

 

себя,

 

то

 

развѣ

 

одиночными

 

пріобрѣтепія-

ми:

 

съ

 

новаго

 

-года

 

по

 

сей

 

день

 

составилось

 

12

 

чело-

вѣкъ

 

ног.опросвѣщенныхъ

 

въ

 

приращеніс

 

Ёланцйнскбй
церкви.

Нынѣшняя

 

поѣздка

 

на

 

островъ

 

Ольхоиъ

 

замечатель-
на

 

и

 

интересна

 

была

 

для

 

меня

 

по

 

слѣдующему

 

обсто-
ятельству.

 

Въ

 

Семисосенскомъ

 

родовомъ

 

управлонш

 

я

узналъ.

 

что

 

нед,ѣли

 

за

 

полторы

 

до

 

моего

 

пріѣзда

 

пріѣз-

хали

 

изъ —за

 

Байкала

 

буряты* —ламаиты

 

въ

 

обожаемую
Ольхоицамп

 

пещеру

 

и

 

совершали

 

тамъ

 

свои

 

молеиія.
Любопытство

 

подстрекнуло

 

меня

 

посмотрѣть,

 

не

 

оста-

лось

 

ли

 

тамъ

 

какихъ

 

памятниковъ

 

совершенпаго

 

ими

моленія,

 

и

 

я,

 

выбравъ

 

удобное

 

время,

 

иозвалъ

 

къ

 

себѣ

ямщика,

 

состоящаго

 

при

 

родовомъ

 

управленіи,

 

и

 

велѣлъ

ему

 

готовить

 

лошадей

 

ѣхать

 

къ

 

пещерѣ.

 

Ямщикъ-бу-
рятъ

 

отвѣчалъ

 

мнѣ

 

на

 

это

 

однимъ

 

безмолвнымъ

 

потуп-

леніемъ

 

головы

 

внизъ:

 

приходилось

 

оставить

 

всякую

 

на-

дежду

 

попасть

 

туда,

 

потому

 

что

 

буряты

 

не

 

только

 

не

подъѣзжаготъ

 

г;ъ

 

самой

 

пеіцерѣ,

 

а

 

далеко

 

ооъѣзжаютъ

ее.

 

боясь

 

злыхъ

 

духовъ.

 

якобы

 

въ

 

ней

 

живущихъ.

 

Но

на

 

этотъ

 

разъ

 

выручилъ

 

меня

 

родовой

 

писарь,

 

согла-

сшипись

 

быть

 

за

 

ямщика,

 

если

 

только

 

ямщикъ

 

бурятъ

дастъ

 

своихъ

 

лошадей.

 

Послѣдпій

 

согласился

 

на

 

это.

 

и

мы

 

отправились

 

вдіюемъ

 

съ

 

гіисаремъ.

 

По

 

пріѣздѣ,

 

на-

шли

 

слѣдующее:

 

надъ

 

одной

 

небольшой

 

разсѣлинойпо

юго-восточной

 

сторон

 

1',

 

otuTOii

 

фллгъ,

 

четверти

 

двѣ

 

дли-
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su

 

и

 

четверть

 

ширины,

 

верхняя

 

половина

 

его

 

исписа-

на

 

различными

 

животными

 

въ

 

три

 

столбца,

 

а

 

нижняя

монгольскими

 

словами

 

также

 

въ

 

три

 

столбца,

 

и

 

пови-

димому

 

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

одно

 

и

 

тоже

 

содержаніе.

 

Идя

 

да-

лѣе

 

по

 

слѣдамъ,

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

скалы

 

нашли

 

на

льду

 

обгорѣлыя

 

полѣнья

 

и

 

не

 

далеко

 

отд>

 

нихъ

 

усмот-

рели

 

небольшую

 

пещеру,

 

которая

 

лѣтомъ

 

заливается

водою

 

съ

 

открытаго

 

моря

 

(Байкала).

 

Въ

 

ней

 

нашли

нѣсколько

 

мелкихъ

 

серебрянпыхъ

 

монетъ,

 

тоненькія
обгорѣлыя

 

травяныя

 

свѣчи

 

(ламскія

 

кужи,

 

китайскаго

произведенія),

 

клокъ

 

китайской

 

ніелковой

 

матеріи,

 

пла-

токъ

 

и

 

разбросанный

 

конфекты,

 

очевидно,

 

оставленныя

въ

 

жертву

 

духамъ

 

(чойжиламъ,

 

читкурамъ).

 

■

 

Всѣ

 

эти

вещи

 

мы

 

забрали,

 

флагъ

 

съ

 

кисѣею

 

и

 

свѣчами

 

хранятся

у

 

меня.

 

Разыскали

 

другую

 

большую

 

пещеру,

 

думая

 

въ

ней

 

найти

 

еще

 

больше

 

подобныхъ

 

диковинокъ,

 

но,

 

къ

удивленно,

 

ничего

 

не

 

оказалось

 

и

 

даже

 

никакого

 

слѣда

въ

 

ней

 

не

 

было.

 

Самая

 

же

 

пещера

 

не

 

соотвѣтствовала

моимъ

 

ожиданіямъ.

 

Основываясь

 

на

 

разсказахъ

 

бывав-

шихъвъней,

 

я

 

думалъ

 

увидѣть

 

замѣчателыюе

 

искусное

произведеніе

 

природы

 

въ

 

формѣ

 

правильной

 

комнаты;

 

въ

ней-на

 

дѣлѣ-оказалась

 

пустота

 

въ

 

видѣ

 

угловатой

 

ямы,

въ

 

которую

 

съ

 

западной

 

стороны

 

съ

 

моря

 

ведутъ

 

два

просторныя

 

отверзтія.

 

Спускаешься

 

въ

 

одно

 

изъ

 

нихъ

 

и

находишь

 

себя

 

въ

 

довольно

 

просторной

 

ямѣ,

 

въ

 

кото-

рой

 

свободно

 

могутъ

 

номѣститься

 

нримѣрно

 

оііоло

 

де-

сяти

 

человѣкъ;

 

потолокъ

 

этой

 

пещеры

 

чья-то

 

заботли-

вая

 

рука,

 

несколько

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

укрѣпила

 

подпорками.

Озираешься

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

и

 

видишь

 

на

 

высотѣ

 

чело-

вѣческаго

 

роста

 

тянущееся

 

въ

 

видѣ

 

трубы

 

длинное

 

от-
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верзтіе,

 

на

 

столько

 

свободное,

 

что

 

по

 

нему

 

можно

 

вы-

браться

 

изъ

 

пещеры

 

на

 

противоположную

 

восточную

сторону.

 

Вотъ

 

и

 

вся

 

пещера,

 

такъ

 

обожаемая

 

Ольхонца-

ми!

 

Изъ

 

тщательнаго

 

осмотра

 

ея

 

и

 

всей

 

скалы

 

оказа-

лось,

 

что

 

ламаиты

 

совершали

 

свое

 

моленіе

 

не

 

въ

 

обо-

жаемой

 

пещерѣ,

 

a

 

совсѣмъ

 

въ

 

другой —мизерной,

 

нахо-

дящейся

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

и

 

заливаемой

 

водою.

 

По-

чему

 

она

 

заслужила

 

такое

 

благоговѣніе

 

ламаитовъ, —не

извѣстно. —Но

 

вѣдь

 

Ольхонское

 

вѣдомство— шаманское,

и

 

уже

 

озаренное

 

свѣтомъ

 

православія

 

въ

 

извѣстной

 

мѣ-

рѣ.

 

Допускать

 

сюда

 

ламъ

 

вводить

 

и

 

навязывать

 

чуждое

народу

 

идолослуженіе,

 

—

 

это

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несообразно.
По

 

разсказамъ,

 

будто

 

они

 

только

 

помолились

 

и

 

за-

тѣмъ

 

отправились,

 

никого

 

не

 

задѣвая

 

своею

 

пропаган-

дою.

 

Но

 

кто

 

ихъ

 

знаетъ?

 

Говор ятъ.

 

что

 

за

 

моремъ

 

бы-

ла

 

погоня

 

за

 

этими

 

шарлатанами,

 

тайно

 

пробиравшими-

ся

 

сюда,

 

но,

 

по

 

обыкновенію,

 

не

 

могла

 

будто-бы

 

догнать

ихъ

 

даже

 

полиція,

 

ровно

 

какъ

 

тутъ

 

и

 

слѣдъ

 

ихъ

простылъ.

Епархіальная

   

хроника.

24

 

Марта— Великіп

 

Четворгъ.

 

Его

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйшій

 

Веніаминъ,

 

Епископъ

 

Пркутскій

 

и

Нерчинскій,

 

совершллъ

 

службу

 

святой

 

Евхаристіи

 

въ

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

въ

 

соелуженіи

 

архим.

 

Мелетія

и

 

крестовой

 

братіи— іеромопаха

 

Ѳеофана

 

и

 

свящ.

 

Сергія

Троицкаго.

 

и

 

рукоположить

 

во

 

діакона

 

Владиміра

 

Амвро-

сова,

 

потомъ,

 

обычныиъ

 

порядкомъ,

 

посвящены

 

двѣ

 

сест-

ры

 

милосердія:

 

Агриппина

 

Лазаревичъ

 

и

 

Екатерина

 

Ржа-

выхъ.

 

При

 

возложеніи

 

на

 

этихъ

   

сестеръ,

  

принявшцхъ
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присягу

 

установленныхъ

 

крестовъ,

 

Архипастырь

 

ска-

залъ

 

имъ

 

изустное

 

наставленіе

 

о

 

самоотвержении

 

на

 

"сло-

ва

 

Апостола:

 

Іі5Ш

 

Христовы

 

суть,

 

плоть

 

распята

 

со

страстьми

 

і<

 

похотьми

  

(Гал.

 

5.

 

24).

25

 

Марта— праздникъ

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы

 

и

 

Велик ій

 

ІТятокъ.

 

На

 

утрени,

 

при

 

чтепін

 

12
страстныхъ

 

Евангелій,

 

Владыкою

 

прочтено

 

праздничное

Евангедіе

 

наряду

 

съ

 

8

 

страстей

 

Христовыхъ.

 

Часы

 

от-

правлены

 

въ

 

9

 

часовъ

 

въ

 

Домовой

 

церкви,

 

a

 

Литургія

З.татоустаго

 

съ

 

вечернею

 

въ

 

12

 

часовъ

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

съ

 

сослужащими

 

1.

 

архимандритомъ

 

и

 

кли-

ромъ

 

собора.

 

Послѣ

 

заамвонной

 

молитвы,

 

съ

 

персмѣпою

свѣтлыхъ

 

праздничныхъ

 

облаченій

 

на

 

темпыя,

 

при

 

пѣ-

ніи

 

етиховень

 

на

 

вече]ши

 

ведикаго.

 

нятка,

 

слѣдовп.тъ

выпоет,

 

Плащаницы

 

вокругъ

 

Каоедральнаго

 

собора

 

и

положеніе

 

ея

 

на

 

обычномъ

 

мѣстѣ. .

 

Въ

 

сонмѣ

 

молящихся

былъ

 

Г.

 

Генералъ

 

—

 

Губернаторъ

 

В.

 

С.

 

Бароиъ

 

Фреде-
риксъ. —О

 

совиаденіи

 

Благовѣщенія

 

съ

 

Великимъ

 

Пят-

комъ

  

о.

 

прот.

 

Прокопій

 

Громовъ

 

кстати

   

замѣтилъ,

 

что

въ

 

настоящемъ

 

столѣтіи

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

при-

лучался

 

въ

 

великій

 

пятокъ-

 

три

 

раза — въ

 

1855,

 

186(3

 

и

1877

 

годахъ,

 

п

 

теперь

 

долго

 

это

 

не

 

повторится:

 

сегодня

родивнііеся

 

будутъ

 

праздновать

 

Благовѣщеніо

 

въ

 

ве.ти-

кій

 

пятокъ

 

уже

 

глубокими

 

стариками

 

(62

 

лѣтъ

 

отъроду).
именно

 

въ

 

1939

 

году.

2(5

 

Марта,

 

въ

 

Великую

 

Субботу,

 

утреня

 

началась

 

въ

3

 

часа

 

пополуночи,

 

а

 

въ

 

12

 

часовъ

 

Божественная

 

Ли-
тургія.

 

отправленная

 

Преосвященнѣйшимъ

 

въ

 

Домовой
церкви

 

въ

 

сослужеиіи

 

1

 

архимандрита

 

и

 

крестовой

 

бра-
тіи;

 

при

 

чемъ,

 

по

 

одобрение

 

прихожанъ.діакопъ

 

Ансмпо-
дистъ

 

Масюковъ

 

удостоепъ

 

производства

 

во

 

священника.

27

 

Марта —въ

 

день

 

Св.

 

Пасхи

 

Архипастырь

 

изволилъ
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отправлять

 

утреню

 

и

 

Литургио

 

съ

 

12

 

часовъ

 

ночи,

 

а

 

въ

1

 

часа

 

по

 

полудни

 

вечерню

 

въ

 

Каоедральномъ

 

Богояв-
лонскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослу'жещй

 

Начальника

 

Миссіи
а[іхимандрит'а

 

Мелетія,

 

нротоіересвъ:

 

Каѳедральнаго

 

о.

ІІрокопія

 

'Громова,

 

ключаря

 

Іоанна

 

Чирцева,

 

препода-

вателя

 

дух.

 

семинаріи

 

іеромонаха

 

Гурія,

 

свящешшковт»

Константина

 

Литвинцева

 

и

 

Ансмподиста

 

Масюкова.

 

Во
главѣ

 

генералитета

 

присутствовать

 

Г.

 

Генералъ-Губер-
наторъ

 

В.

 

Сибири .

 

Баронъ

 

Фредериксъ.
28

 

Марта

 

Преосвященпѣйшій

 

изволилъ

 

отправлять

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

своей

 

Домовой

 

церкви,

 

а

29

 

числа

 

въ

 

Знаменскомъ

 

Дѣвичьемъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

и

щстоилъ

 

сгзощуь

 

посѣщенісмъ

 

;

 

игуменію

 

Анатолію

 

и

училище

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

а

 

потомъ

 

съ

 

по-

сетителями

 

праздника

 

раздѣлилъ

 

трапезу,

 

предложенную
игуменісй.

30

 

Марта—

 

въ

 

среду

 

Св.

 

Пасхи,

 

пр'едъ

 

Литургіей.

 

въ

Каоедральномъ

 

соборѣ

 

была

 

отслужена

 

Нреосвященнѣй-

шимъ

 

Веніамшюмъ

 

панихида

 

но

 

Святителѣ

 

Софроніѣ,

еженедѣльно

 

совершаемая

 

но

 

четвергамъ,

 

a

 

затѣмъ

 

са-

мая

 

Литургія

 

.'съ

 

зауіюкойною

 

эктеніей

 

о

 

блаженномъ
упокоеніи

 

и

 

соиричтеніп

 

его

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

Нынѣ

 

это

номиновеніе

 

совпало

 

со

 

днемъ

 

бла;кснвой

 

его

 

кончины

изо

 

дня

 

въ

 

день.

 

Иркутскій

 

„лѣтописецъ"

 

гласитъ

 

слѣ-

іукицее:

 

Марта

 

30

 

числа

 

(1771

 

г.)

 

въ

 

среду

 

Святил
Пасхи

 

въ

 

іи/шомъ

 

часу

 

вечера

 

престсашлся

 

въ

 

Иркутскѣ

Преосвященный

 

Софропіи

 

Шшспопъ

 

Иркутскіи

 

(*)_.

 

Тѣло

(*)

 

На

 

3Q

 

MfjiPia

 

указуюл»

 

три

 

лѣтошіги.

 

теперь

 

пиТ.кчпдяч'а

 

іюдь

 

gy T

памп,

 

а

 

равно

 

п

 

ітітоппсь

 

П.

 

ЦежемсЫіо

 

ПТркѵт.

 

1838

 

ѵ.

 

2

 

стоіѣтіе,

 

стр.
2 s ).

 

хоти

 

но

 

іі(іс.['і,.і,іісмѵ.

 

ч;н'і,

 

і;іі!ічшп,і

 

Святителя

 

означеиъ

 

ізторыіі

 

но

полуночи,

 

а

 

но

 

другому

 

вторыД

 

по

 

полудни.

 

Мы

 

счптаещь.

 

болѣо

 

доетовѣр-

пымъ

 

въ

 

:іп)М'і,'"<'л\

 

чаі;

 

указанный

 

„лѣтописецъ

 

губернскаго

 

города

 

Ирку

 

г.

 

съ
1052

 

по

 

1790

 

годѵ.

 

начатый

 

въ

 

17(і-і

 

году

 

п

 

продолженный

 

по

 

указу

 

Нравитель-
ствуюгпаго

 

Сената

 

on,

 

29

 

Октябр

 

1763

 

года

 

дЖакадеыіВ" наукъ;

 

при

 

чемъ
событіл

 

записаны

 

были

 

со

 

сяовъ

 

самсвидцевъ

 

и

 

старожиіопъ,

 

которые

 

въ
іичпопи

 

оныхъ

 

утйрияп

 

it

 

заеізндѣтельсйовШга.

 

Кѣмъ

 

былъ

 

воден*

 

этотъ
дѣтоинссцъ,—

 

нсн.івѢстно;

 

но

 

за

 

подлинность

 

нзиѣстій

 

ручается

 

то,

 

что

 

опъ
хранился

 

и

 

отысван-ъ

 

въ

 

Иркутском!»

 

туГюрнскомт,

 

архішѣ,

 

какъ

 

оффнці-
альпый

 

докумептъ.

 

Такимъ

 

ббразбмТ»,

 

'

 

извѣетіс

 

Восточпо-Снбирекаго

 

ка-
лендаря

 

на

 

1876

 

годт.

 

о

 

копчппѣ

 

Святителя

 

Софронія

 

'29

 

Марта,

 

какъ
протпворѣчущес

 

четырсыъ

 

лѣтописцаыъ,

 

очеиндпо,

 

подлежптъ

 

нсправ.тснію.

щ
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«ШШтитФля,

 

какъ

   

извѣстно

 

но

 

преданно

 

и

 

лѣтоаиснымъ

запнсямъ,

   

было

   

положено

 

въ

 

полномъ

   

архісрсйскомъ
облаченіи,

 

въ

 

саккосѣ.

 

въ

 

особомъ

 

каменномт»

 

склепѣ

 

въ

нридѣлѣ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

Богояв.тенекаго

 

Ка-

оедральнаго

 

собора,

 

имъ

 

ѵстроенномъ,

 

но

 

бозъ

   

отпѣтія,

потому

 

что

 

духовенство

 

не

 

знало,

 

каки.мъ

 

чиномъ

 

совер-

шить

 

погребеиіе,—

 

монашески мъ

 

или

   

свлщсиничсскимъ.

Только

 

9

 

Октября,

 

по

 

указу

 

Святѣіинаго

    

Сѵнода,

 

было

совершено

   

обычное

   

отпѣтіе

 

еващенппческимъ

 

чииомъ,

не

 

вынимая

 

гробницы

 

изъ

 

склепа.

 

Мощи

 

Святители

 

Со-
фронія

 

обрѣтены

 

были

 

вет.тѣннымн

 

при

 

нерсдѣдкѣ

 

пола

въ

 

пріщѣ.тѣ

 

Казанской

 

Бож.

 

Матери

 

при

 

архіеп.

 

Пиль
и

 

при

 

перестройка

 

собора

 

въ

 

1871

 

году

 

въ

 

Бозі.

 

по-

чившимъ

 

архісп.

 

Пароеніемъ.

 

Со

 

дна

 

блаженной

 

кончины

Святителя

 

Софронія

 

минуло

 

ныиѣ

 

ровно

 

10(3

 

лѣтъ.

Л.

 

Мсмщік-

Т

 

Е

 

Л

 

Ь

 

Г

 

Г

 

A

 

M

 

M

 

А

изъ

 

С.-Петербурга.

 

Сего

 

шестаю

 

Апріля

 

послѣдова-

ло

 

нарѣченіе

 

Его

 

Высокопреподобія

 

Архимандрита

Модеста

 

Епиекопомъ.

 

Деслтаго

 

Апрѣля

 

будотъ

 

хиротонія.

Опечатка.

 

Въ

 

Иркут.

 

си.

 

вѣд.

 

Jwi

 

1о,

 

на

 

стр.

 

108,

 

15
строкѣ

 

сверху,

 

напечатано:

 

отчетъ

 

о

 

содержат

 

и

 

и

 

де-
ятельности;

 

читать

 

слѣдустъ:

 

отчетъ

 

о

 

состошйи

 

и

деятельности.

Редакюры:

 

Началышкъ

 

Нрк.

 

дух.

 

Миссін,

 

Лрг-кмандришъ

 

ЗІелешій

 

п

Преподаватель

  

духовной

 

Ссминарш,

 

Ьромонаг,,

 

ІЬ/риІ.

Дозполспо

   

цензурою.

 

Лгірѣлк

   

9

   

дня

 

1877

 

юда.

Цензоръ

 

Ииснекторъ

 

Семннарін,

   

Яковъ

 

Ступоиь.

Штатано

 

въ

 

Таіюграфш

  

Окрулшаю

 

Ш|аЙ».


