
годарность.— Распоряжепія

 

епархіальнаго

   

начальства.
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Списокъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

объявлена

 

въ

 

1882

 

го-

ду

 

Высочайшая

 

благодарность

 

Ея

 

Импера-
TOPQKAro

 

Величества

 

Государыни

 

Импера-
трицы

 

за

 

содѣйствіе,

 

оказанное

 

при

 

церков-
номъ

 

кружечномъ.сборѣ

 

въ

 

пользу

 

общества
Краснаго

 

І&реста.

Исидору,

 

митрополиту

 

новгородскому і

 

С'-петербургйКому

и.

 

финляндскому;

 

Платону — митрополиту

 

кіевскому

 

и

 

галич-

скому.

 

Архіепископамъ:

 

Іоанну — полтавскому

 

и

 

переяслав-

скому;

 

Веніамину — иркутскому

 

и

 

перчинскому;

 

Савоть-твер-

скому

 

и

 

кашинскому.

 

Епископамъ:

 

Іонаѳану—ярославскому

 

и

ростовскому;

 

Макарію — нижегородскому

 

и

 

арзамасскому;

 

Вас-

сіану— пермскому

 

и

 

верхотурскому;

 

Евгенію —астраханскому

и
 

енотаевскому,
    

Серафиму— самарскому
 

и
 

ставропольскому;
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Ювеналію —орловскому

 

и

 

сѣвскому;

 

Василію —тобольскому

 

и

сибирскому;

 

Ѳеоіносту—владпмірскому

 

и

 

суздальскому

 

и

 

про-

топресвитеру

 

Василію

 

Бажанову.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ШАРХШІЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Ключарь

 

иркутскаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

свящеиникъ

Петръ

 

ПІастинъ,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

20

 

августа;

назначепъ

 

присутствующимъ

 

въ

 

иркутской

 

духовной

 

конси-

сторіи.

л

 

S88Ï

   

^

    

-

             

31

 

.двтнѳэ
И.

 

д.

 

псаломщика

 

ангинской

 

Ильинской

 

церкви

 

Иваиъ

Корпаковъ,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

 

отъ

 

2

 

августа,

 

перемѣщенъ

 

на

 

ту

 

же

 

дол-

жность

 

къ

 

бирюльской

 

Покровской

 

церкви.

•

    

:

      

с

                 

■•

 

,

                                                                  

■;_

И.

 

д.

 

псаломщика

 

мухоршибирской

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Симеонъ

 

Лньковъ

 

Его

 

Высокопреосвящевствомъ,

 

18

 

іюля,

рукоположенъ

   

во

   

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

   

на

   

прежпемъ

M'UCT'B.

яожрд

 

в

                     

•—

Въ

 

А29

 

число

 

шля

 

с.

 

г.

 

освященъ

 

новопостроенный

храмъ

 

въ

 

селеніи

 

Быркинскомъ

 

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотвор-

ца

 

Николая

 

мирликійскаго.
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ПРИБАВЛЕНІЯ
к

 

ъ

ИРКУТСКИМЪ

  

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

въдомостямъ.

СЕіітября

 

là

 

№

 

38.

   

!U»2

 

г.

С

 

О

 

ДЕР

 

Ж

 

А

 

II

 

IE:

  

Лѣтопись

   

усть-кяхтинской

 

Тихвинской

 

церкви.—

Поправка.

Лѣтопись

 

Усть-кяхтинской

 

Тихвинской

 

церкви.

(Окончанье.)

Кратмя

 

св)ъдѣнгя

 

о

 

священнослужителяхъ.

       

,

Священники:

      

•

                    

,

 

oqoi

1)

 

Илья

 

Іівановъ

 

Хаминовъ,

 

урожденецъ

 

устюжскій

 

(по

преданно/,

 

кяхтинскій

 

мѣщанинъ.

 

Приговоромъ

 

прихожанъ,

нрозкивавгаихъ

 

и

 

имѣвіпихъ

 

дѣла

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ,

 

испрошенъ

во

 

священника

 

изъ

 

трапезпиковъ

 

кяхтинской

 

Воскресенской

церкви,

 

какъ

 

умѣющій

 

пѣть

 

и

 

читать,

 

знающій

 

церковный

уставъ

 

и

 

жизни

 

непорочной,

 

сорока

 

девяти

 

лѣтъ.

 

Такъ

 

какъ

доселѣ

 

Илья

 

Хаминовъ

 

находился

 

въ

 

податномъ

 

состояній,

то

 

кяхтинскіе— „голова,

 

гражданство

 

и

 

мѣщане

 

письменно

объявили,

 

что

 

они

 

помянутаго

 

Хаминова

 

для

 

такого

 

великаго

дѣла,

 

ежели

 

достойнымъ

 

быть

 

можетъ,

 

увольняютъ

 

съ

 

тѣиъ,

что

 

до

 

предбудущей

 

ревизій

 

платеягъ

 

подушныхъ

 

дёпегъ

 

за

него

 

Хаминова

 

раскладкой

 

на

 

себя

 

пріемлютъ,

 

и

 

въ

 

служ-

бахъ-де

 

гражданскихъ

 

никакого

 

недостатка

 

отъ

 

того

 

слѣдова-

нія

 

въ

 

людехъ

 

не

 

будетъ;

 

и

 

потому

 

увольненію,

 

и

 

поданному

отъ

 

прихожанъ

 

выбору

 

августа

 

9

 

числа

 

и

 

оной

 

•

 

Хаминовъ,

въ
 

присутствіи
 

оной
 

кяхтинской
 

.земской
 

избы
 

старость
 

и
 

при
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;

собрапіи

 

гражданства

 

желаніе

 

свое

 

подтвердилъ,

 

а

 

притомъ

же

 

объявилъ,

 

что

 

онъ

 

и

 

жену

 

имѣетъ,

 

взятую

 

за

 

себя

 

у

 

кях-

тинскаго

 

мѣщацина

 

Прокопья

 

Попова

 

дѣвицу

 

Ирину,

 

2G

лѣтъ,

 

первымъ

 

бракомъ,

 

и

 

женатъ

 

въ

 

Усть-Кяхтипской

 

дс-

ревнѣ

 

минувшаго

 

іюля

 

25

 

числа",

 

(ук.

 

ир.

 

дух.

 

коне.

 

13

дек.

 

1776

 

д.).

 

Рукоположенъ

 

во

 

священника

 

13

 

ноября

 

1776

года

 

въ

 

Иркутскѣ

   

епископомъ

 

Михаиломъ

 

І-мъ.

До

 

сего

 

времени

 

здѣсь

 

былъ

 

устроеиъ

 

только

 

молитвен-

ный

 

домъ,

 

при

 

чемъ

 

утварь

 

выдана

 

была

 

изъ

 

каравана,

 

а

иконостасъ

 

изъ

 

походной

 

церкви

 

якутскаго

 

полка,

 

то

 

и

 

дру-

гое

 

на

 

время.

 

Поэтому

 

свящ.

 

Хаминову

 

въ

 

ноябрѣ

 

1777

 

г.

предписано

 

объявить

 

прихожанамъ,

 

дабы

 

утварь

 

п

 

икопо-

стасъ

 

заводили

 

свои,

 

a

 

затѣмъ

 

чтобы

 

и

 

церковь

 

строили

 

(т.

е.

 

сдѣлали

 

пристройки 1

 

къ

 

молитвенному

 

дому).

 

Въ

 

1782

 

г.,

иослѣ

 

многихъ

 

заботъ,

 

хлопотъ,

 

огорченій,

 

выговоровъ

 

со

сторопы

 

благочпннаго

 

закащика

 

Шергина

 

за

 

педѣятельность

будто

 

6ц, —церковь

 

была

 

освящена,

Апрѣля

 

,16

 

ч.

 

1790

 

г..

 

ецирконъ

 

.

 

Веніаминъ

 

1-й

 

далъ

консисторіи

 

предложеніе:

 

,,какъ

 

рудъ

 

всегда

 

изъ

 

иѣкотораго

числа

 

частныхъ

 

особъ

 

сочиненъ

 

бываетъ,

 

да

 

п

 

по

 

самой

 

сущ-

ности

 

присутственнаго

 

мѣста

 

сему

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ

 

состоять

це.

 

можно;,

 

того

 

ради

 

въ

 

духовныхъ

 

правленіяхъ

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

двумъ

 

дрисутствующимъ

 

должно.

 

Консисторіи,

 

избравъ

из,ъ,

 

,свявденниковъ

 

трезвыхъ,,

 

честныхъ.

 

и

 

добросов|ѣстныхъ,

определять

 

но

 

одному

 

въ

 

каждое

 

духовное

 

ппавленід

 

и

 

сіе

чинить

 

немедленно".

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

ук.

 

ир.

 

дух.

 

кон.,

 

отъ

9

 

авг.

 

т,

 

г.,

 

священникъ

 

Илья

 

Хаминовъ

 

назпаченъ

 

членомъ

троицкосавскаго

 

духовнаго

 

поавленія.

Въ

 

іюнѣ

 

1791

 

г.,

 

по

 

назначенію

 

духовнаго

 

правленія,

онъ

 

ѣздилъ

 

въ

 

Селеягинскъ

 

для

 

отдѣленія

 

прихожанъ

 

къ

Покровской

 

церкви

 

отъ

 

Спасской

 

и

 

Казанской,

 

сообразуясь

0Sи близостью' ■->

 

и

 

удобетвомъ

 

(аредписаніе

 

троицк.

 

духовнаго

ЩШтЩрк 42-і)»:            .                                       ш *а



Поступивъ

 

во

 

священники

 

49

 

лѣтъ,

 

о.

 

Илья

 

въ

 

1805

 

г.

по

 

старости

 

и

 

болѣзненности

 

сталъ

 

просить

 

объ

 

увольненіи

себя

 

за

 

штатъ

 

и

 

рукоположеніид

 

на

 

свое

 

мѣсто

 

сына

 

своего

Василія,

 

служившаго

 

тутъ

 

же

 

дьячкомъ

 

съ

 

1794

 

г.

 

Просьба

его,

 

разумѣется

 

ne

 

безъ

 

справокъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

о

 

.сыиѣ,

была

 

уважена.

 

По

 

обычаю

 

ли

 

тогдашнему,

 

или

 

почему

 

дру-

гому,

 

о.

 

Ильѣ

 

было

 

запрещено

 

исполнять

 

требы,.литургисать,

безъ

 

особаго,

 

на

 

каждый

 

,разъ,

 

разр.ѣщенія

 

архипастырскаго,

и

 

велѣио

 

выслать

 

грамоту.,

 

(ук.

 

тр.

 

д.

 

пр..

 

5

 

мая

 

1805

 

г.).

Во

 

время

 

своего

 

служенія

 

онъ

 

занимался

 

яе

 

безуспѣшно

 

про-

повѣдію

 

слова

 

Божія

 

между

 

мопголо-бурятами.

 

Умеръ

 

82

лѣтъ

  

въ

 

1809

 

году.

2)

 

Василій

 

Иаышъ

 

Хаминовъ,

 

па

 

мѣсто

 

состарѣвщаго-

ся

 

отца,

 

по

 

просьбѣ

 

послѣдняго,

 

рукоположенъ .

 

во

 

священнит

щ

 

18

 

марта

 

18Q5

 

г.

 

епискрпомъ

 

Веніаминомъ

 

1-мъ.

 

До

 

сего

же

 

времени

 

служплъ

 

дьячкомъ

 

при

 

отцѣ

 

съ

 

1794

 

г.

При

 

посгупленіи

 

во

 

священники

 

и

 

у

 

о.<Васидья,

 

какъи

у

 

отца

 

его,

 

главная

 

забота

 

оказалась

 

о

 

постройка

 

церкви

повой,

 

каменной,

 

и,.на

 

другомъ

 

мѣстѣ.

 

Въ

 

1812,:Г,.. :! въ

 

WBÈ

мѣсяцѣ,

 

произведена

 

закладка

 

новаго

 

храма,

 

,съ

 

прид^ломъ

 

вр

честь

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Иняокентія.

О.

 

Василій

 

обучался

 

не

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

дома.

 

Посему

 

весь-

ма

 

вѣроятно,

 

что

 

для

 

рукоположенія

 

былъ.

 

вызванъ

 

въ.

 

Ир-

кутскъ

 

въ

 

пачалѣ

 

1805

 

года,

 

для

 

подготовлена

 

какъ

 

къ

 

дау

стойному

 

прохожденію

 

званія

 

священника—учителя,

 

такъ

 

и

къ

 

правильному

 

отправленію

 

Богослуженій.

 

Рукополоясенъ

 

18

марта..,

 

Слѣдовательно,

 

хоть

 

и

 

въ

 

званіи

 

дьячка,

 

присутство-

вав

 

при

 

торжествѣ

 

открытія

 

св.

 

мощей

 

святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Ипнокентія,

 

бывщемъ

 

9

 

февраля

 

1805

 

г.

 

,

 

Впечатл;Ь-

пія

 

торжества

 

не

 

прошли

 

безслѣдно,

 

и

 

вотъ

 

при.

 

предполо-

жена

 

строить

 

новую

 

церковь,

 

о.

 

Василій

 

указываетъ

 

устро-

ить
 

придѣдъ

 
въ

 
честь,

 
св.-,

   
Иннокентія,

 
бывшаго

 
процовѣднп-
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ка

 

вѣры

 

въ

 

этихъ

 

мѣстамъ.

 

Замѣчатёльно,

 

что

 

престолъ

 

въ

честь

 

св.

 

Иннокентія

 

устроенъ

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

чуть-ли

 

не

первымъ

 

по

 

всему

 

Забайкалью.

Вслѣдствіе

 

крайне

 

скуднаго

 

содержания,

 

получаема™

отъ

 

прихожанъ,

 

свящепникъ

 

Василій

 

Хаминовъ,

 

занимался

усиленно

 

хозайствомъ,

 

особенно

 

земледѣліемъ,

 

a

 

вслѣдствіе

этого

 

не

 

всегда

 

былъ

 

исправенъ

 

въ

 

отправленіи

 

своихъ

 

свя-

щенпическихъ

 

обязанностей.

 

Такъ,

 

въ

 

1827

 

г.

 

духовное

 

прав-

леніе

 

грозить

 

оштрафовать

 

его

 

за

 

медленность

 

въ

 

представ-

леніи

 

метрическихъ

 

книгъ

 

за

 

1826

 

годъ— уже

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ.

Нъ

 

1828

 

г.

 

протоіерей

 

Прокопій

 

Громовъ,

 

ревизуя

 

ду-

ховный

 

правленія,

 

не

 

оставлялъ

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

церкви

встрѣчающіяся

 

на

 

пути,

 

а

 

также

 

и

 

причты,

 

особенно

 

о

 

кото-

рыхъ

 

шла

 

не

 

добрая

 

слава.

 

Не

 

оставлена

 

безъ

 

вниманія

 

и

здѣшняя

 

церковь,

 

и

 

слѣдствіемъ

 

иосѣщенія

 

ея

 

о.

 

Прокопіемъ

въ

 

путевомъ

 

журналѣ

 

его

 

представленномъ

 

преосвященному,

явилась

 

такая

 

запись:

 

,,По

 

словамъ

 

прихожанъ,

 

священникъ

подвержеаъ

 

корысти,

 

что

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

подря-

жается

 

возить

 

купеческія

 

клади.

 

Повѣрить

 

этому

 

можно

 

во-

1-хъ

 

потому,

 

что

 

на

 

3-ю

 

седмицу

 

поста

 

не

 

было

 

заготовлено

агнцевъ

 

для

 

преждеосвященныхъ

 

литургій,

 

во-2-хъ,

 

на

 

воп-

росъ

 

о

 

причинѣ

 

этого

 

священникъ

 

ничего

 

не

 

могъ

 

сказать,

кромѣ

 

того,

 

что

 

ему

 

нужно

 

было

 

куда-то

 

ѣхать".

 

Преосвя-

щенный

 

приказалъ

 

на

 

извѣтъ

 

потребовать

 

объясненіе

 

(ук.

 

т.

д.

 

пр.

 

28

 

іюня

 

1828

 

г.

 

№

 

207.

 

Арх.).

 

Объяспеніе

 

и

 

дано

въ

 

тагіомъ'

 

смыслѣ:

 

,,Подрядовъ

 

для

 

возки

 

не

 

бралъ

 

и

 

пе

 

бе-

ру,

 

а

 

если

 

и

 

возилъ

 

клади/ и' то

 

пе

 

ежегодно,

 

то

 

не

 

самъ,

а

 

работника

 

Держу

 

для

 

■

 

хлѣбопашества

 

и

 

домашняго

 

упот-

ребленія

 

лошадей

 

десять.-1—Агнца

 

не

 

запасъ

 

потому,

 

что

 

въ

предъидущую

 

той

 

недѣлѣ

 

субботу

 

былъ

 

отозванѵ

 

съ

 

требой

въ

 

деревню,

 

и

 

пе

 

успѣлъ

 

возвратиться

 

вечеромъ,

 

a

 

пріѣхалъ

назавтра, тшчсму и литургіи   не   было". На объяспсніе это
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преосвященный

 

положилъ

 

такую

 

резолюцію:

 

корыстолюбію

вѣрить,

 

такъ

 

какъ

 

работпикъ

 

безъ

 

воли

 

хозяйской

 

не

 

можетъ

ни

 

лошадей

 

держать,

 

ни

 

подряды

 

брать.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

объя-

спеніи

 

не

 

сказано,

 

въ

 

какія

 

именно

 

селенія

 

и

 

для

 

исполпе-

нія

 

какихъ

 

требъ

 

ѣздилъ

 

священникъ

 

Хаминовъ

 

и

 

оставилъ

воскреспый

 

денъ

 

безъ

 

службы,

 

то

 

и

 

думается,

 

что

 

и

 

эта

 

по-

ѣздка

 

была

 

сдѣлана

 

не

 

безъ

 

корыстныхъ

 

щѣлей.

 

Потому

 

на-

ложить

 

100

 

поклоновъ,

 

которые

 

долженъ

 

онъ,

 

Хаминовъ,

 

по-

ложить

 

въ

 

три

 

службы,

 

и

 

впередъ

 

быть

 

исправнымъ,

 

а

 

также

знать

 

катихизисъ

 

весь

 

въ

 

твердости,

 

а

 

не

 

отчасти.

 

(Изъ

 

по-

слѣдняго

 

видно,

 

что

 

о.

 

Прокопій

 

и

 

экзаменовалъ

 

причты,

 

не

оставляя

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

священвиковъ).

 

(Ук.

 

тр.

 

дух.

 

пр.

 

26

августа

 

1829

   

г.

 

№

 

354).

                                       

'

 

.

Зная

 

о

 

неподкупной

 

честности,

 

справедливости,

 

осторож-

ности

 

о.

 

Прокопія

 

Громова/

 

а

 

также

 

о

 

его

 

безпощадной

 

стро-

гости

 

въ

 

сужденіи

 

о

 

лицахъ,

 

не

 

стоящихъ

 

на

 

высотѣ

 

своего

званія,

 

надобно

 

думать,

 

что

 

въ

 

объясненіи

 

о.

 

Василья,

 

видно,

что-то

 

не

 

такъ

 

было

 

написано.

 

И

 

о.

 

Василій

 

rie

 

стйлъ

 

спо-

рить,

 

но

 

смиренно

 

обѣщалъ

 

исполнить

 

все,

 

чТо

 

приказано.

(Арх.

 

1829

 

г.).

5

 

іюня

 

1830

 

г.

 

померъ

 

преосвященный

 

Михаилъ

 

ІІ-й,

разрѣшивъ,

 

предъ

 

смертію,

 

священнослуженіе

 

всѣмъ,

 

занре-

щеннымъ

 

имъ

 

при

 

жизни

 

священнослужителямъ,

 

и

 

между

 

ни-

ми

 

священнику

 

Вас.

 

Хаминову

 

(ук.

 

д.

 

пр.

 

15

 

іюля

 

1830

 

г.

№

 

356.

 

Арх.).

 

За

 

что

 

онъ

 

былъ

 

запрещенъ,

 

изъ

 

дѣлъ

 

не

видно;

 

но

 

съ

 

этого

 

времени

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

выстуиаютъ

иаруасу

 

такія

 

черты

 

въ

 

характерѣ

 

о.

 

Василія,

 

которыя-

 

не-

вольно

 

заставляютъ

 

признать

 

справедливость

 

отзыва

 

о

 

пемъ

о.

 

Прокопія

 

Громова.

Въ

 

сентябрѣ

 

1830

 

г.

 

разливомъ

 

рѣки

 

Селенги

 

унесло

 

у

причта

 

скошенное

 

уже

 

сѣно ; 'и

 

городьбу

 

съ

 

пОкосовъ.

 

Убытку

причинено на 1195 р. Оставшись безъ сѣна, о. Василій ух-
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ватился

 

за

 

какуюг-то

 

ваяежъ

 

(запущенная,

 

нахатная

 

земля),

 

съ

которой

 

и

 

увезъ

 

накошекнаго

 

бурятомъ

 

сѣна

 

23

 

копны.

 

.

 

Тотъ

подалъ

 

жалобу;

 

назначено'

 

.слѣдствіе,

 

и

 

дѣло

 

вырѣшено

 

:съ

намала1

 

?

 

въ

 

;

 

нолшу

 

:Оі

 

Василья,

 

такъ

 

какъ

 

мвсто,

 

находясь

близь

 

его

 

пашенъ,

 

будто^бы

 

имъ

 

было

 

расчищено

 

и

 

разрабо^

тапо.

 

Такое

 

рѣшввте,

 

разумѣется,

 

не

 

удовлетворило

 

бурята,

и

 

опъ

 

подалъ

 

жалобу

 

своему

 

.начальству.

 

Въ

 

ацрѣлѣ

 

1831

 

г.

духовпоекправленіе,

 

волѣдствіе;

 

отношения

 

харацайскаго

 

ата-

мана,

 

доказывавшего,

 

мчто

 

земля,-

 

съ

 

которой

 

о.

 

Хампповъ

увезъ

 

бурятское

 

сѣно,

 

вовсе;

 

щ

 

прннадлежитъ

 

священнику,,

 

а

только

 

времениоѵ.частичка;

 

ея

 

давалась

 

ему

 

для

 

пахоты,

 

и

 

по-

сѣва

 

хлѣба

 

бурятами

 

но

 

знакомству, —.иредиисываетъ

 

о,

 

Ва-

силію

 

уплатить

 

истцамъ

 

захваченное,

 

если

 

пе:найдется

 

докат

зательствъ

 

прдтквцаго. ,

 

О,

 

Василій

 

отвѣтилъ,

 

что

 

дрзволенін

па

 

распашку

 

ші

 

отъ

 

кого

 

по

 

бралъ,

 

a

 

вслѣдствіе

 

расцоряже-

иія

 

начальства

 

усиленно

 

заниматься^

 

зе.мдедѣліемъ,.

 

земли

 

эти

распаханы,

 

еще

 

его

 

охцемъ

 

и, одъими

 

пользуется

 

съ

 

иерцаго

года

 

своего

 

служен^

 

зд^сь,,

 

съ

 

1794

 

хода,,

 

Йатѣмъ

 

жалуется,

что

 

бурятъ

 

Бахадацов^

 

ч,у/гь

 

не

 

церерѣзалъ

 

его

 

работниковъ,

когда

 

опи

 

слаживали

 

па

 

воза

 

сѣпо.

 

Однакожъ

 

самовольство,

цо

 

которому ..

 

оцъ

 

.

 

раснахнвадъ

 

чужую

 

земдю>

 

хотя

 

бы

 

и

 

съ

хорошею,

 

цѣліга— исполнить

 

волю

 

начальства,

 

не

 

есть

 

еще

цраво,Р И,

 

потому -сѣнр

 

приказано

 

возвратить,

 

Но

 

этому

 

про-

шло,

 

два

 

,іща,

 

gEj

 

бурятъ

 

въ

 

дорогое

 

g

 

трудное

 

время

 

послѣ

Фт

  

W^m^

 

Q^wcsi

 

безъ

 

сѣна.

Щ.

 

-АЩ..

 

- гн

 

$9.

 

іпросьбѣ

 

црихожааъ,

 

іщзиаченъ

 

сюда

второй^

 

священник

 

щ-ъ

 

щщъ

 

р;,іинъ Г!

 

о.. ;

 

Васнлій

 

не

 

могъ

девдлпять

 

вспра-ада

 

с.ьоихъ

 

абщищщі.

 

Кромѣ

 

„усплсішаго

занятія

 

земледѣліемъ",

 

онъ

 

еще

 

по

 

времепам/ъ

 

усиленно,

 

дилъ

Въ

 

.183,7

 

г,

 

церковь,

 

здѣшняя

 

посѣщена

 

была

 

епискфиомъ

ЩнщшШъЛШт,
 

_щго©ый
 

по
 

возвращрвіи ;івъ
 

Иркутскъ
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даль

 

консисторіи

 

такое

 

предложеніе:

 

старостѣ

 

Пеі<ру

 

Смоле-

ву

 

за

 

чистоту

 

въ

 

церквахъ

 

объявить

 

благодарность;

 

священ-

никовъ

 

за

 

неправильное

 

веденіе

 

метрическнхъ

 

книгъ

 

и

 

дру-

гнхъ

 

документовъ

 

и

 

прочіе

 

безпорядки

 

оштрафовать

 

50-кгруб.

ца

 

цдовъ

 

и

 

сиротъ

 

(ук,

 

дух.

 

пр.

 

6.

 

ноября

 

1837

 

.г.

 

M

 

682).

.Цострадалъ

 

о.

 

Кузцецовъ,

 

2-й

 

священпивъ,

 

тогда

 

ісааъ

 

глав-

ный

 

правитель

 

дѣламч,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

виновпикъ

 

вт.

 

опу?

щенінхъ .

 

былъ

 

о.

 

Василій,

 

и

 

вотъ,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

обезопасить

 

-себя

 

отъ

 

этакой

 

напасти

 

и

 

развязать

 

себѣ

 

руки,

о.

 

Андрей

 

Кузнецова»

 

.

 

пересталъ

 

смотрѣть

 

сквозь

 

пальцы

 

на

TOj

 

что

 

творилось

 

въ

 

прнчтѣ

 

кругомъ

 

него.

 

Отъ

 

2

 

іюля

 

1838

года

 

о.

 

Андрей

 

донесъ

 

духовному

 

правлснію,

 

что

 

„свящеп-

цикъ

 

Вас.

 

Хаминовъ

 

почасту

 

обращается

 

въ

 

пьянствѣ,

 

при

всякомъ

 

заноѣ

 

дѣлаетъ

 

неприличные

 

поступки;,въ

 

предупре-

ждопіе

 

нссчастій

 

становится

 

отъ

 

прнхожанъ

 

караулъ.*

 

Нынѣ

цѣдый

 

мѣся.цъ

 

занимается

 

пьянствомъ,

 

къ

 

соблазну,

 

прихо-

жанъ.;

 

иногда

 

№.

 

одномъ

 

нижнемъ

 

бѣльѣ.

 

и

 

босой

 

ходить

 

въ

кабакъ

 

и

 

тамъ

 

заводитъ

 

ссоры,

 

а

 

24

 

числа

 

цопя,і.встрѣтив-

илісь

 

па

 

уліщѣ

 

съ

 

дьячкомъ,

 

ироизвелъ.

 

драку

 

до

 

кровоизли-

тія,

 

почему

 

потребовалось

 

вмѣіпательство

 

старшины

 

Евфимія

ЭДатренпнскаго.

 

Кромѣ

 

того

 

дѣддетъ

 

задерзканіе

 

въ

 

представ-

ленін.: отчетности",.

 

Слѣдствіемъ

 

этого

 

донесения

 

былъ.

 

вызовъ

о.ч Ва,еилія

 

ца

 

службу

 

въ.

 

Троицкій

 

соборѵ

Въ

 

іюлѣ

 

1840

 

?ода

 

опять

 

видпмъ,

 

что

 

О;

 

Василій

 

„вМѣ-

стѣ

 

съ

 

дьяконоыъ

 

находятся

 

въ

 

пьяпствѣ",

 

слѣдствіемъ

 

сего

было-

 

лишеніе

 

права

 

носить

 

і

 

рясу

 

п

 

"священподѣпствоваль,

Впрочемъ

 

:

 

запрещеніе

 

это

 

для

 

^о.

 

Василья

 

ничего

 

не

 

значило,

н

 

но

 

'могло

 

удержать

 

его

 

отъ

 

священподѣйотвій

 

въ

 

тѣхх

 

:слу-

чаяхъ,

 

когда-

 

дѣло

 

касалось

 

его

 

выгодъу

 

27

 

декабря.

 

тогомже

года,

 

взявъ

 

изъ

 

церкви

 

крестъ

 

иіэпнтрахиль^

 

;онъ

 

уѣхалъ

 

на

Дзиду

 

со

 

славой,

 

о

 

адвкь

 

н

 

донесъ

 

о.

 

Андрей,

 

Доносъ

 

остав-

ленъ
 

безъ
 

послѣдствіп.
   

18
 

января
 

1,841
 

г.
 

священиаслуженіе
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разрѣшеяо

 

о.

 

Василью. — 13

 

октября

 

1845

 

г.

 

священникъ

 

Ха-

миновъ

 

требуется

 

въ

 

духовное

 

нравленіе

 

для

 

выслушанія

 

ук.

ир.

 

дух.

 

коне,

 

на

 

донесеніе

 

о

 

розсыианіи

 

имъ

 

частицъ

 

съ

дискоса.

 

Какое

 

рѣшеніе,

   

нѣть

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ.

Впрочемъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

недое-таткп

 

о.

 

Василья,

 

прихо-

жане

 

его

 

любили.

 

И

 

было

 

за

 

что.

 

Можно,

 

напр.

 

восхищать-

ся

 

такой

 

картиной:

 

Вечеръ

 

пятка

 

св.

 

четыредесятиицы;

 

на

дворѣ

 

слякоть,

 

вѣтеръ;

 

рѣчка,

 

раздѣляющая

 

Усть-Кяхту

 

на

двѣ

 

половины,

 

при

 

таяніи

 

накипней,

 

наледи,

 

проваловъ

 

дѣ-

лается

 

опасной

 

для

 

перехода

 

путннковъ,

 

запоздавшихъ

 

въ

храмѣ

 

на

 

правилѣ.

 

Но

 

вотъ

 

кончилась

 

служба

 

и

 

молящіеся

выходятъ

 

изъ

 

храма.

 

Всѣ

 

далеко

 

живущіе

 

направляются

 

за

о.

 

Васильемъ,

 

который

 

и

 

приводить

 

ихъ,

 

иногда

 

человѣкъ

 

до

40,

 

въ

 

домъ

 

свой

 

и

 

здѣсь

 

упокояетъ

 

до

 

утра.

Собственныхъ

 

дѣтей

 

у

 

о.

 

Василья

 

не

 

было,

 

за

 

то

 

было

мноягество

 

крестниковъ.

   

Кумиться —это

 

была

 

его

 

страсть.

За

 

войну

 

1812

 

г.

 

имѣлъ

 

бронзовый

 

крестъ

 

на

 

Влади-

мірской

 

лептѣ.

•

   

Умеръ

    

66

 

лѣтъ

 

18

 

іюня

 

1846

 

г.,

 

прослуживъ

 

свящеи-

никомъ

 

41

 

годъ

   

и

 

3

 

мѣсяца.

3)

 

Андрей

 

Ѳеодоровъ

 

Ііузнецовъ.

 

Сынъ

 

дьячка,

 

исклго-

ченъ

 

изъ

 

поэзіи

 

въ

 

1816

 

году

 

и

 

опредѣленъ

 

дьячкомъ

 

къ-ку-

даринской

 

Троицкой

 

церкви.

 

Въ

 

1818

 

г.

 

переведет»

 

къ

 

Тро-

ицкосавскому

 

собору;

 

25

 

марта

 

1822

 

г.

 

къ

 

этому-же

 

собору

носьященъ

 

во

 

діакона

 

архіепископомъ

 

Михаиломъ

 

И-мъ,

 

а

 

28

января

 

1830

 

г.

 

имъ

 

же

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

Усть-Кяхту,

 

по

 

просьбѣ

 

прихожаиъ.

 

Причина

 

назначения

 

сю-

да

 

2-го

 

священника

 

нзвѣстна.

 

Эго —усиленное

 

занятіе

 

о.

 

Ва-

силія

 

земледѣліемъ,

 

причемъ

 

прихожанамъ

 

трудно

 

уже

 

было

добиться

 

своевременнаго

 

удовлетворенія

 

своихъ

 

нуждъ.

 

А

 

ме-

жду

 

тѣмъ

 

,,надва

 

причта

 

прихожапъ

 

мало",

 

—пишетъ

 

причтъ,

отъ 18 марта 1830: г.— ,,Земли пахотной 28 дес. песчаныхъ,
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сѣновосу

 

55

 

дес.

 

Доходу

 

до

 

150

 

р.,

 

и

 

тотъ

 

замѣтно

 

умень-

шается.

 

Прихожане

 

бѣдны

 

отъ

 

неурожаевъ.

 

Подъ

 

усадьбу

земли

 

отведенной

 

нѣтъ;

 

домы

 

у

 

свящ.

 

Хаминова

 

и

 

дьячка

Пляскина

 

свои

 

(послѣднему

 

достался

 

за

 

женой),

 

а

 

у

 

прочихъ

нѣтъ

 

никакихъ

 

(у

 

священника,

 

діакона

 

и

 

пономаря)".

 

,,Въ

здѣшнемъ

 

приходѣ

 

руги

 

не

 

получается",

 

пишутъ

 

23

 

октября

1832

 

г.

 

Чѣмъ-же

 

жить

 

двумъ

 

причтамт?

 

И

 

вотъ

 

о.

 

Апдрей

также

 

принялся

 

,,за

 

усиленное

 

исполненіе

 

воли

 

начальства

 

о

земледѣліи",

 

чтобы

 

пропитать

 

себя

 

и

 

свою

 

многолюдную

семью.

 

Кавъ

 

опъ

 

исиолнялъ

 

распоряягенія

 

начальства

 

объ

усиленной

 

дѣятельностп

 

на

 

нивѣ

 

Христовой,

 

не

 

знаемъ.

 

Да

н

 

когда

 

тутъ

 

работать

 

на

 

двухъ

 

нивахъ?

 

Вогу

 

п

 

мамонѣ

нельзя

 

служить

 

съ

   

одинаковымъ

 

усердіемъ.

Января

 

29

 

д.

 

1832

 

г.

 

ук.

 

дух.

 

пр.

 

о.

 

Апдрей

 

назна-

ченъ

 

депутатомъ

 

для

 

присутствія

 

прн

 

пронзводствѣ

 

слѣдствій

о

 

духовныхъ

 

лицахъ;

 

да

 

въ

 

1837

 

г.,

 

по

 

предложение

 

еп.

 

Ин-

нокентія,

 

оштрафованъ

 

25

 

руб.

 

за

 

неисправность

 

въ

 

доку-

мантахъ

 

и

 

безпорядки.

 

Вотъ

 

все,

 

гдѣ

 

начальство

 

обратило

 

на

него

 

вниманіе.

 

Хотя

 

указы

 

получались

 

на

 

имя

 

двухъ

 

свящеп-

никовъ,

 

но

 

по

 

всему

 

видно,

 

что

 

дѣла

 

вершилъ

 

одинъ

 

о.

 

Ва-

силій,

 

кромѣ.

 

разумѣется,

 

тѣхъ

 

неріодовъ,

 

когда

 

о.

 

Андрею

навязывалась

 

нечальная

 

необходимость

 

доносить,

 

что

 

свящ.

Хамиповъ

 

„находится

 

въ,

 

пьянствѣ".

 

Но

 

эти

 

доносы,

 

можно

сказать,

 

совершались

 

только

 

по

 

крайней

 

необходимости,

 

един-

ственно

 

для

 

спасенія

 

себя

 

отъ

 

выговоровъ

 

п

 

денежныхъ

 

взы-

скапій

 

за

 

упущенія

 

въ

 

отчетахъ,

 

такъ

 

какъ

 

вся

 

отчетность

находилась

 

на

 

рукахъ

 

о.

 

Хаминова.

Нужда

 

матеріальная,

 

оскорбленія

 

отъ

 

поголовно

 

пьянаго

причта,

 

непріятности

 

сънастоятелеаъ

 

церісви

 

разстроили

 

на-

конецъ

 

и

 

безъ

 

того

 

слабое

 

здоровье

 

о.

 

Андрея

 

и

 

свели

 

его

въ могилу. въ началѣ іюня 1841 г., на 46 году жизни.
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4)

  

Іоаннь

 

Аѳаиасьевъ

 

Рѣщиковъ.

 

Сынъ

 

священника

 

куйч

туиской

 

Николаевской

 

церкви.

 

Исключенъ

 

изъ

 

словесности,,

Въ

 

1833

 

г.

 

опредѣЛенъ

 

пѣвчимъ

 

и

 

чтецомъ

 

въ

 

домовую

 

ар-

хіерейскую

 

церковь.

 

На

 

мѣсто

 

священника

 

Кузнецова

 

руко-

пбічоженъ

 

5

 

.октября

 

1841

 

г.

 

пзъ

 

протодіакоповъ

 

архіепнско-

помъ

 

Ниломъ.

 

Въ

 

сапѣ

 

протодіакоца

 

о.

 

Іоаннъ

 

бывалъ

 

ранѣе

въ

 

Усть-Кяхтѣ,— гвъ

 

1837

 

г..

 

съ

 

преосвящ.

 

Иннокентіемъ

 

III

 

и

въ

 

1839

 

г,

 

-съ

 

преосвящ.

 

Ниломъ.

 

Въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

служилъ

до

 

своей

 

смерти,

 

иоелѣдовавшей

 

11

 

февр.

 

1875

 

г.

 

Своею

 

ла-

сковостію,

 

ненритязательностію,

 

послушностію

 

въ

 

исцолпе-

ніи

 

требъ,

 

а

 

часто

 

и

 

медицинскою

 

помощію

 

больнымъ,

 

оста-

вилъ.по

 

себѣ

 

добрую

 

память

 

въ

 

нрнхожанахъ,

 

особенно

ссльскихъ.

5)

    

Иннокентій

 

Ильинъ

 

Блаіообразовъ.

 

Воспитанника»

иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

1872

 

г.

 

Первоначально1

 

руко-

положенъ

 

архіепископомъ

 

Парѳеніемъ

 

во

 

священника

 

въ

 

Ва-

янъ-Хосунъ,

 

откуда,

 

по

 

смерти

 

о.

 

Іоапна

 

Рѣщикова;

 

пере-

ведепъ

 

въ

 

Усть-Кяхту.

 

Здѣсь

 

служилъ

 

по

 

12

 

августа

 

1879

 

г.,

до'поступленія

 

къ

 

кударинской

 

Влаговѣщенской

 

церкви.

6)

  

Михаилъ

 

Аѳанасьевъ

 

Рѣщиковъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

въ

 

иркутской

 

духовной

 

семигіаріп

 

воспитанникомъ

 

въ

 

1872

 

г.

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

еписк.

 

Мартиніаномъ,

 

въ

 

По-

еольскомъ

 

монастыри,

 

къ

 

малокударинской

 

Покровской

 

цер-

кви,

 

откуда

    

13

 

'августа

 

1879

 

г.

 

'переведенъ

 

въ

 

Усть-Кяхту,

гдѣ

 

н

 

пребываетъ

  

доднѣсь.

•

    

:

       

.

                 

га

       

m

        

;
Дгаконы:

,

 

.

      

:;.'.

 

.

                

.

                   

:

                

■.■■■:

                                               

.

                       

ІП
1)

 

Гржорій

 

Романова

 

шрнщовъ.

 

Неизвестно,

 

съ

 

како-

го

 

года.

 

Въ

 

1825

 

г.

 

прихожане

 

здѣшніе

 

посылаютъ

 

въ

 

кон-

оисторію

 

одобреніе,

 

что

 

діавояъ

 

Гриюорш

 

Корнаковъ,

 

служа-

щей

 

въ

 

Усть-Кяхтѣ

 

и

 

желающій

 

поступить

 

къ

 

селенгинскоиу

Спасскому,

 

собору,

 

велъ

 

себя

 

во

 

все

 

время

 

прожитія

 

здѣсь

безукоризненно.
    

Въ
 

концѣ
 

тога
 

же
 

года, ипо ;

 
получение

 
кап-
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систоріей

 

отъ

 

Корнакова

 

согласія

 

быть

 

закопоучителемъ

 

въ

военной

 

селенгинской

 

піколѣ,

 

онъ,

 

по

 

резолюціи

 

преосвящен-

иаго,

 

вызванъ

 

въ

 

Иркутскъ

 

для

 

рукоположепія

 

во

 

Священни-

ка.

 

Прослужйлъ

 

тамъ

 

по

 

долго.

 

Въ

 

1831

 

году,

 

отъ

 

18

 

іюля,

отсюда

 

командируется

 

въ

 

Ссленгинскъ

 

завѣдывать

 

Сиасскимъ

приходомъ

 

свящ.

 

В.

 

Хамнновъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

половинную

часть

 

дохода

 

выдавать

   

осиротѣвшему

 

семейству

  

о.

 

Григорія.

2)

   

Ст&фанъ

 

Романовъ

 

Корнаковъ.

 

Изъ

 

дьячковъ

 

мухоръ-

шнбирской

 

Николаевской

 

церкви.

 

Прослужилъ

 

здѣсь

 

съ

 

ян-

варя

 

1830

 

г.

 

не

 

болѣе

 

2-хъ— 3-хъ

 

лѣтъ.

 

Ві

 

послѣдствіи

былъ

 

свящеиникомъ

 

при

 

новохотойской

 

церкви

 

на

 

Хилкѣ,

 

гдѣ

и

 

пометь.

3)

    

Алексѣй

 

Тпшоѳеевъ

 

Пляскгснъ,

 

■-

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

вы-

ешаго

 

отдѣленія

 

иркутскаго

 

духовнаго

 

училища

 

опредѣлепъ

сюда

 

дьячкомъ

 

въ

 

1823

 

г.,

 

17-ти

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1832

 

г.

 

въ

 

нояб-

рѣ

 

мѣсяцѣ

 

посвященъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

въ

 

1834

 

г.

 

переведепъ

неизвѣстно

  

куда.

           

-

   

ксГ£

4)

   

Василгй

 

Іівановъ

 

Корнаковъ

 

поотупилъ

 

въ

 

февралѣ

1835

 

г.

 

О

 

деятельности

 

его

 

сохранились

 

только

 

такія

 

свѣ-

дѣнія:

 

отъ

 

3

 

іюня

 

1837

 

г.

 

священники

 

доносятъ

 

духовному

правленію:

 

,,пр,нстуиивъ

 

къ

 

дѣленію

 

кружки

 

за

 

май

 

мѣсяцъ,

нашли

 

ее

 

распечатанной

 

и

 

20.

 

рублей

 

денегъ

 

выврадеиными

изъ.

 

нея.

 

Діаконъ

 

Корнаковъ

 

ш.янствустъ

 

съ

 

нерваго

 

дня

 

Па-

схи

 

и

 

до

 

сего -

 

времени

 

былъ

 

только

 

у

 

5

 

обѣденъ.

 

Бываетъ

въ

 

питейномъ

 

заведенш,

 

откуда

 

выходитъ

 

совершенно

 

гіья^-

нымъ

 

.

 

Обучающіеся

 

у

 

трапезника

 

мальчшеи.

 

показали,

 

что

однажды,-

 

пе!

 

въ. 'бытность

 

трапезника

 

въ

 

церкви,

 

діаконъ

 

при-

шелъ

 

къ

 

нему,

 

наіиелъ

 

ключи-

 

отъ

 

церкви,

 

зашелъ

 

туда

 

н

долго

 

тадаъ

 

оставался

 

и

 

въ

 

это

 

вре.чя

 

что-то

 

стучалъ.

Потому -подозрѣніе

 

:въ

 

воровствѣ

 

падаетъ

 

на

 

діакона.

 

Онъ

хотя

 

и;,

 

не,

 

отпирается?,

 

что

 

былъ,въ- церкви,

 

но.. говорить,

 

что

былъ ньяпъ и и не помнитъ,   зааѣжь ходилъ луда"*
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Во

 

2-й

 

половинѣ

 

сего

 

же

 

года

 

церковь

 

посѣтилъ

 

епи-

скопъ

 

Иннокентий

 

ІІІ-й.

 

О.

 

діаконъ

 

явился

 

къ

 

нему

 

ньанымъ,

тогда

 

какъ

 

слѣдовало

 

приготовиться

 

служить,

 

почему

 

и

 

ли-

шенъ

 

рясы

 

и

 

посланъ

 

въ

 

Троицкій

 

монастырь

 

въ

 

черную

 

ра-

боту

 

(ув.

  

ир.

 

дух.

   

коне.

  

6

 

ноября

 

1837

 

г.).

5)

   

Яковъ

 

Яковлсвъ

 

Ерженинъ.

 

Поступилъ

 

отъ

 

усть-ке-

рапской

 

Преображенской

 

церкви

 

дьячкомъ

 

въ

 

1874

 

г.

 

По-

священъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

1876

 

г.,

 

при

 

служепіи

 

здѣсь

 

Высо-

копреосвященнѣйшаго

 

архіеписвопа

 

Веніамина

 

въ

 

февралѣ

мѣсяцѣ.

 

Нынѣ

 

при

 

троицкосавскомъ

 

соборѣ.

6)

  

Иванъ

 

Константнновъ

 

Ерженинъ.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

средняго

 

отдѣленія

 

иркутской

 

духовной

 

семинаріи

 

поступилъ

сюда

 

въ

 

1870

 

г.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1879

 

г.

 

посвященъ

 

во

 

діякона,

а

 

въ

 

февралѣ

 

1881

 

г.

 

переведенъ

 

къ

 

троицкосавскому

 

собо-

ру

 

на

 

вакансію

 

псаломщика.

 

Въ

 

февралѣ

 

1882

 

г.

 

посвященъ

во

 

священника

 

въ

 

Усть-Киранъ.

7)

  

Нжандръ

 

Димитргевъ

 

Толкачевъ.

 

Переведенъ

 

сюда

въ

 

мартѣ

 

1881

 

г.

 

отъ

 

селенгинской

 

Покровской

 

церкви.

Изъ

 

служившихъ

 

здѣсь

 

дьячковъ

 

и

 

пономарей

 

стоить

упомянуть

 

развѣ

 

только

 

о

 

первомъ,

 

Василіѣ

 

Корытовѣ,

 

оп-

редѣленномъ

 

сюда

 

15

 

марта

 

1777

 

года

 

слѣдующимъ

 

орде-

ромъ

 

селенгинскаго

 

духовнаго

 

правленія,

 

за

 

№

 

12-мъ.

 

,,Какъ

духовному

 

правленію

 

есть

 

не

 

безъизвѣстно,

 

что

 

при

 

оной

церкви

 

поныпѣ

 

еще

 

опредѣленныхъ

 

причетниковъ

 

никого

 

не

имѣется,

 

то

 

по

 

таковомъ

 

случаѣ

 

для

 

отправлепія

 

церковнаго

нѣпія

 

и

 

посылается

 

къ

 

вамъ

 

священнику

 

(Ильѣ

 

Хаминову)

при

 

семъ

 

въ

 

дьяческую

 

должность

 

чикойской

 

Петропавлов-

ской

 

церкви

 

пономарь,

 

праздно

 

живущій,

 

Василій

 

Корытовъ,

коему

 

и

 

быть

 

въ

 

тоя

 

должности

 

на

 

получаемомъ

 

церковномъ

доходѣ

 

впредь

 

до

 

указу".

 

Упоминаю

 

о

 

немъ

 

не

 

потому,

 

что

эта

 

замѣчательвая

 

личность.

 

Больше

 

сего

 

о

 

немъ

 

нигдѣ

 

въ

дѣлахъ
 

здѣшнихъ
   

не
    

уноминается;
   

не
  

извѣстно,
 

долга
 

ли,
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коротко

 

ли

 

служилъ

 

онъ

 

здѣсь.

  

Упоминаю

 

изъ

 

за

 

мѣста,

 

изъ

за

 

церкви,

 

при

 

которой

 

онъ

 

служилъ

 

ранѣе,

 

это—чикойская

Петропавловская

   

церковь,

 

единственная

   

на

   

Чикоѣ

 

до

 

и

 

во

время

 

св.

 

Иннокентія.

    

Во

 

время

 

своихъ

 

странствований

 

изъ

Селенгинска

   

-на

 

Буру,

    

въ

 

станъ

 

Саввы

    

Владиславича

 

(что

нынѣ

 

Кяхтинская

    

слобода),

 

свят,

 

путннкъ,

 

вѣроятно,

 

не

 

ос-

тавлялъ

 

ее

 

безъ

   

иосѣщеній

 

н

 

служеній

 

въ

 

ней.

 

Гдѣ

 

же

 

сто-

яла

 

эта

 

церковь?

 

При

 

всѣхъ

   

моихъ

 

стараніяхъ

 

узнать

 

о

 

мѣ-

стѣ,

 

опредѣленныхъ

 

свѣдѣній

 

не

 

добылъ,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

она

стояла

 

между

 

нынѣшними

 

Усть-Кераномъ

 

и

 

Кударинской

 

ста-

ницей.

 

Нѣкоторые

 

указываюсь

 

на

 

Алентуй,

 

какъ

 

мѣсто

 

быв-

шаго

 

селенія

 

Петропавловскаго.

 

Ордеръ,

 

назначая

 

сюда

   

Ко-

рытова,

 

указываетъ

 

на

 

его

 

праздную

 

жизнь

 

не

 

потому,

 

что

 

онъ

удаленъ

 

былъ

 

за

 

негодностію,

 

а

 

что

 

самая

 

должность

 

при

 

сей

церкви

   

упразднена,

    

или,

    

лучше,

  

упразднепъ

 

весь

 

причтъ,

хотя

 

члены

 

его,

 

до

 

пріисканія

    

другихъ

 

мѣстъ,

 

и

 

продолжа-

ютъ

 

именоваться

 

Петропавловскими.

   

Когда

 

же

 

и

 

почему

 

бы-

ла

 

упразднена

   

сія

   

древнѣкшая

 

по

 

Чикою

 

церковь

 

и

 

гататъ

при

 

ней?— Въ

 

указѣ

 

иркутской

  

духовной

 

конснсторіи,

 

отъ

 

13

декабря

 

1776

 

г.,

 

о

 

образованіи

 

здѣсь

 

прихода,

 

сказано:

 

„Кях-

тинская

   

земская

 

изба

 

представляла,

 

что

 

минувшаго

 

іюля

 

19

дня

 

с.

 

г.

 

по

 

поданнымъ

   

въ

 

оную

 

кяхт.

 

земскую

 

избу

 

вѣдом-

ства

 

онаго,

    

живущіе

 

домами

   

вверхъ

    

по

   

Селенгѣ

 

рѣкѣ

 

въ

Усть-Кяхтинской

 

деревнѣ

 

и

 

въ

 

близости

 

оной

 

мѣщане

 

и

 

цѣ-

ховые

 

доношеніемъ

   

съ

 

пріобщеніемъ

 

при

 

ономъ

 

въ

 

два

 

ряда

выбора

 

*)

 

представляютъ,

    

что

 

въ

 

бытность

 

во

 

оной

 

дереввѣ

въ

 

прошломъ

 

1775

 

г.

    

Петропавловской, —что

   

нынѣ

 

троиц-

кая

    

коммерческая

 

экспедиція,—

 

пограничной

   

таможни

    

го-

сподь

 

присутствующих!»

   

тщаніемъ

 

созданной

 

и

 

по

 

благосло-

венно

   

его;

   

преосвященства-

   

во

   

имя

 

Пресвятыя

 

Богородицы

Тихвинскія

   

и

    

освященной

 

походной

 

храмъ

 

и

 

награжденный

*) На кяхт. мѣщ. Илью Хаминова во священника въ Усть-Кяхту.
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книгами

 

и

 

церковной

 

утварью

 

-ж

 

пр.".

 

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

пограничная

 

таможня

 

называлась.

 

Петропавловской

 

или

 

но

имени

 

деревни,

 

въ

 

которой

 

стояла

 

или,

 

сгеорѣе,

 

но

 

имени

церкви.

 

Но

 

вотъ

 

таможня

 

эта,

 

но

 

удаленіи

 

пограничной

 

ли-

ніи

 

отъ

 

р.

 

Чикоя

 

внутрь

 

Монгол іи,

 

и

 

при

 

развитіігі

 

торговли

ua

 

этой

 

липіи

 

и ■

 

отврытін

 

новых.ъ

 

путей

 

сообщепіи,

 

должна

была

 

передвинуться

 

ближе'

 

къ

 

повой

 

границѣ,

 

и

 

передвину-

лась

 

сначала

 

въ

 

Усть-Кяхту,

 

кавъ

 

мѣсто,

 

откуда

 

чіш>

 

и

 

ир.

кцтапскіе,

 

товары

 

,развозились

 

къ

 

Байкалу.

 

Долго

 

ли

 

прояви-

ли

 

здѣсь

 

таможенные

 

чины?

 

Не

 

долго.

 

Въ

 

1775

 

г.

 

устроенъ

ими,

 

при

 

помощи

 

караванной

 

.во-мнанш,

 

здѣст,

 

храмъ,

 

а

 

въ

иачалѣ

 

1776

 

года

 

они.

 

выѣзжаютъ

 

отсюда

 

въ

 

троицкосавсвую

крѣпость.

 

Еслн

 

бы

 

жили

 

и

 

ранѣе

 

много

 

лѣтъ

 

безъ

 

храма,

то

 

для

 

одного

 

года

 

и

 

не

 

стали

 

бы

 

устраивать

 

его.

 

Далѣе,

л ,по

 

отбытіи

 

бывшей

 

Петропавловской

 

пограничпой

 

таможни

госпидъ

 

присутствующпхъ

 

въ

 

троицкосавскую

 

крвпость,

 

отъ

его

 

высокородія

 

господина

 

бригадира

 

и

 

иркутскаго

 

губернаг-

тора

 

Нѣмцева

 

повелѣно

 

ко

 

означенной

 

Усть-Кяхтипской

 

де-

ревпѣ

 

быть

 

на .

 

винтеръ-квартирахъ

 

(т.

 

с.

 

зимой

 

па

 

иостоѣ)

двумъ

 

полсвымъ

 

конпымъ

 

эскадронамъ,

 

кои

 

по

 

репорту,

 

по-

данному

 

отъ

 

находящихся

 

въ

 

той

 

деревпѣ

 

веденія

 

онаго

 

стар-

шинъ

 

августа

 

5

 

ч.

 

уже

 

во

 

оную

 

деревню

 

и

 

вступили;

 

а

 

по

представление

 

-

 

прежде

 

бывшей

 

коммерческой

 

экспедііцін

 

къ

его

 

высокопревосходительству

 

господину

 

генералъ-тіоручпву

 

и

кавалеру

 

Бриль,;-

 

щп

 

умспьпгенію

 

и

 

удержанию

 

нроѣзда

 

въ

Кяхту

 

лгивущихъ

 

въ

 

-деревнях/в,

 

учреждена

 

въ

 

троицкосавской

крѣпости

 

. .

 

еще'

 

въ

 

■

 

прошломъ

 

773

 

году

 

соляная

 

продажа

 

и

ігр-".

 

По

 

этому

 

думаю,

 

.что.

 

др-

 

1773

 

Гі-.

 

таможня'

 

стояла;

 

на

Чикоѣ

 

при

 

Петропавловской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

Троицкосавскѣ

 

на--

ходилась

 

отдельная',

 

коммерческий

 

> экспедиція,

 

или

 

караван-

ная

 

компанЫ.

 

Въ

 

сем-ъ

 

году

 

или

 

всйоірѣ

 

таможня

 

начала

 

пе-

реводиться въ Кяхту, а караванаая компанія перебралась въ
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Стрѣлку

 

(при

 

впаденіи

 

Чивоя

 

въ

 

Селенгу).

 

Дѣятельность

 

ка-

раванной

 

комнаніи

 

ранѣе

 

сосредоточивалась,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

на

 

берегу

 

Селенги,

 

иочему

 

и

 

чины

 

таможни

 

посели-

лись

 

первоначально

 

также

 

здѣсь.

 

Съ

 

пріѣздомъ

 

ихъ

 

сюда

устроена

 

здѣсь

 

церковь,

 

но^

 

не

 

чинами,

 

а

 

по

 

ихъ

 

убѣжде-

ніго-^комнаніей

   

(см.

 

въ

 

на.

 

лѣт.

 

отнощ.

 

Власова).

Съ

 

переводомъ

 

таможни

 

съ

 

!

 

Чикоя

 

Петропавловская

 

цер-

ковь,

 

лишившись

 

поддержки

 

казенной,

 

не

 

могла

 

долго

 

суще-

ствовать,

 

и

 

вотъ,

 

поэтому

 

мы

 

еидимъ

 

въ

 

1777

 

году

 

одного

 

изъ

причта

 

ея

 

живущимъ

 

праздно:

 

Кромѣ

 

вышеозначенной

 

при-

чины

 

упраздненія,

 

или

 

вслѣдствіе

 

ея,

 

тѣмъ

 

указ.

 

консисто-

ріи,

 

изъ

 

котораго

 

дѣлалясь

 

сейчасъ

 

выписки,

 

къ

 

приходу

усть-кяхтинской

 

церкви

 

приписана

 

въ

 

1776

 

г,

 

,,изъ

 

прихода

чпкойской

 

Петропавловской

 

церкви

 

деревня

 

Билютойская,

 

въ

коей

 

домовъ

 

10,

 

вѣнцевъ

 

12",

 

причемъ

 

разстояніе

 

ея

 

пока-

зано

 

не'отъ

 

;

 

своей

 

церкви,

 

à

 

отъ

 

г.

 

Селенгинсва,

 

что

 

озна-

чаетъ,

 

что

 

она,

 

эта

 

деревня

 

все

 

равно

 

была

 

бы

 

причислена

къ

 

Селенгпнску,

 

еслибы

 

не

 

приписалась

 

къ

 

Усть-Кяхтѣ.

Еще

 

знакъ

   

уцраздпенія

  

и

 

недавпяго

 

Петропавловска^

 

прп-

*)

 

Искомая

 

церковь— эта

 

старая

 

Никольская

 

въ

 

г.

 

Тропцкосавскѣ.

О

 

иен

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

читаемъ

 

слѣдующее:

 

построена

 

была
первоначально

 

близь

 

г.

 

Селенгинска,

 

въ

 

селеніи

 

„Стрѣлка"

 

(т.

 

е.

 

на

 

устьѣ

Чнкоя,

 

вйадающаго

 

въ

 

Селеньгу,

 

откуда

 

была

 

перенесена

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

нынѣ

 

находится

 

тропцкосавскій

 

собрръ,

 

а

 

съ

 

сего

 

послѣдняго

 

на

 

настоя-
щее

 

ыѣсто,

 

на

 

гору,

 

въ

 

1820

 

г.

 

ус.ердіемъ

 

жены

 

умершаго

 

коллежскаго

 

ас-

сесора

 

Степана

 

Семенова— Александры

 

Даниловой.

 

За

 

постройкою

 

въ

 

1867
году

 

новой,

 

каменной

 

Покровской

 

трехпрестольной

 

церкви,— она

 

предполо-

жена

 

уже

 

къ

 

сломкѣ

 

за

 

ветхостію.

 

(Со

 

времени

 

переаесенія

 

ея

 

съ

 

чпкой-
ско'н

 

стрѣлян

 

минуло

 

болѣе

 

столѣтія,

 

а

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

она

деояткп

 

лѣтъ

 

стояла

 

еще

 

въ

 

Стрѣлкѣ,

 

со

 

времени

 

своего

 

первоначальная)
построения,

 

то

 

древность

 

ея

 

доходптъ

 

до

 

полуторостолѣтія.

 

При

 

вступленік
святителя

 

Инйокентія

 

на

 

иркутскую

 

паству,

 

въ

 

1727

 

году,

 

чнкойская

 

Пет-
ропавловская

 

Дерковь

 

уже

 

была

 

(см.

 

вн.

 

„Начало

 

христіан,

 

въ

 

Иркутскѣ",

1868

 

г.,

 

сгр.

 

83),

 

слѣдовательно,*древноеть

 

ея

 

не

 

нодлежитъ

 

сомнѣнію.

 

Ког-
да

 

же

 

и

 

кѣмъ

 

она

 

была

 

перенесена

 

изъ

 

Стрѣлки

 

въ

 

троііцкосавскую

 

крѣ-

постьѴ— Очевидно,

 

таыоженішмитшнами,

 

одновременно

 

съ

 

перемѣщеніемъ

пограничной

 

таможни

 

изъ

 

Стрѣлкп

 

въ

 

Тропцкосвсвъ,

 

что

 

и

 

относится

 

къ

1775

 

и

 

1776

 

годамъ,

 

Усть-кяхтинскую

 

церковь,

 

вновь

 

построенную'

 

они

снабжаютъ

 

только

 

лишь

 

походнымъ

 

"

 

иконостасомъ

 

и

 

книгами.

 

Изъ

 

церков-

ныхъ

 
документовъ

 
видно,

 
что

 
это

 
было

 
въ

 
1775.

 
Когда

 
здѣсь,

 
въ

 
деревнѣ

Усть-Кяхтинской,
 

временно
 

находилась
 

Петропавловская
   

пограничная
 

та-
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la

 

.,.,

         

. {

 

.Содрржаніе

 

причта.

He

 

,

 

будетъ

 

излнгапимъ

 

слазать

 

нѣчто

 

июіеодержанін;

причта

 

во,

 

дни'оны,

 

такъ

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

еодержаніи

 

и

 

нынѣ

считается,

 

такъ

 

сказать,

 

животрепещущим,,

 

хотя

 

намъ

 

ннк-

иѣшнимъ

 

-служителямъ,

 

алтаря

 

Господня

 

должно

 

бы

 

быть

стыдно

 

за

 

.поднятіе

 

тавихъ' „вопросовъ"

 

передъ

 

стариками.

Прося

 

себѣ

 

священника,

 

усть-кяхтинцы

 

обязались:

 

,, со-

держать,

 

его,

 

івмѣсто

 

хлѣба— руги,

 

на

 

денежном*

 

окладѣ,

 

съ

каждаго

 

вѣнца

 

по

 

пятидесяти,

 

копѣекъ,

 

а

 

когда

 

причетнііковъ

велѣно

 

будетъ

 

опредѣлиаъ,

 

то

 

и

 

ихъ

 

по

 

томужъ

 

на

 

депеж-

номъ

 

ііротпвъ

 

обыкнрвениой

 

руги

 

окладѣ

 

содержать

 

желають

же^.

 

и

 

сверхъ

 

того

 

на

 

доброхотныхъ

 

своихъ

 

за

 

отнравленіе.

мірскцхъ

 

духовныхъ-

 

требъ,

 

подаяніяхъ'

 

' .

 

Кавъ-же

 

велико

 

бы-

ло

 

число.„вѣпцо.въ,

 

a

 

слѣдоват.

 

и

 

полтинъ

 

(ас),

 

слѣдующихъ

священнику

 

вмѣсто

 

руги?

    

Обратимся

 

къ

 

указу

 

о

 

образованы

моікия

 

(потомъ— Троицкая -коммерческая

 

экспедиція),— господа

 

присутству-
ющее

 

евоимъ

 

тщаніемъ

 

^создали

 

походный

 

'храмъ

 

во

 

имя

 

Пресвятыя

 

Бого-
родицы

 

Тихвинской,

 

награжденный

 

книгами

 

и

 

церковного

 

утварью";

 

храмъ

этотъ

 

но

 

благословенію'

 

святит.

 

Софроііія

 

былъ

 

освященъ

 

и

 

грамотою

 

утвер-

жденъ;

 

но

 

въ

 

томъ. -же

 

году,,

 

какъ

 

из.вѣстно

 

уже,

 

походный

 

икопостасъ

бьтлъ

 

вытрсбованъ

 

въ

 

екатерипбургскій

 

иѣхотный

 

баталіонъ

 

и

 

отосланъ
маіоруТагрипу,

 

а

 

усть-кяхтинцамъ

 

велѣнр

 

было

 

завести

 

новый

 

икопостасъ,

Изъ

 

этпхъ

 

данныхъ

 

'

 

выясняется:

 

1)

 

что

 

таможня

 

располагала

 

до

 

сего

 

бре-
мени

 

ьъ

 

чиконской

 

стрѣлкѣ

 

еще

 

и

 

походнымъ

 

нкопостасомъ

 

съ

 

книгами

 

и

утварью,

 

коиып

 

могла

 

спабдить

 

хоть

 

па

 

время

 

и

 

другую

 

дерковь,

 

по

 

трс-

бованію

 

обстоятедьствъ.

 

До

 

устройства

 

усть-кяхтинскои

 

Тихвинской

 

цер-

кви

 

походная

 

церковь

 

могла

 

быть

 

употребляема

 

причтомъ

 

не

 

только

 

въ

Стрѣлкѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

ирцходѣ.

 

Назваціе

 

чнкойокой

 

церкви

 

въ

 

тоже

 

время

 

би-
лготуйскою

 

заставляв™

 

думать,

 

что

 

она

 

бывала

 

и

 

въ

 

Бидютуь\

 

какъ

 

поход-
ная.

 

2)

 

Преданіе^-о

 

церенеееніи

 

изъ

 

Стрѣлки

 

деревянной

 

церкви

 

на

 

то

 

мѣ-

сто,

 

гдѣ.

 

ННН.Ѣ

 

троицкссавскш

 

еоборъ,— не

 

оставлцетъ

 

за

 

собою

 

ни

 

малѣи-

щаго

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это,

 

перенесеніе

 

совершено

 

быіо

 

при

 

нерем-Іь
щеніи

 

таможни

 

въ

 

Троицкосавскъ;

 

ибо

 

она

 

при

 

постройкѣ

 

усть-кяхтин-т
ской

 

Тихвинской

 

церкви,

 

снабженной

 

всѣмъ

 

необходимымъ

 

отъ

 

избытковъ
строителей,

 

оставалась

 

еще

 

нетронутого;

 

но

 

уже

 

въ

 

1777

 

году

 

иричтъ

 

Петь
роцавловской

 

стрѣлочноц

 

церкви

 

оказывается

 

не

 

при

 

чемъ.

 

Ясно,

 

что

 

ирп-
хожане-^-съ

 

/таможнею

 

перешли

 

въ

 

троицкую

 

крѣиость

 

и

 

церковь

 

перене-

сли

 

туда

 

же-

 

Теперь

 

чикойская

 

стрѣдка

 

принадлежит!,

 

къ

 

селепгиискрму ;

приходу.

 

Тутъ

 

есть

 

старинная

 

часовня,

 

но

 

предаиію— на

 

церковномъ

 

мѣ->

стѣі

 

но

 

она

 

стоитъ

 

одиноко

 

отъ

 

сел«нія.

 

Въ

 

былое

 

время

 

церковь,

 

могла
быть

 

въ

 

еамомъ

 

центрѣ.

 

населевія,

 

но

 

съ

 

упра8дненіемъ

 

таможецныхъ

 

по»
строекъ

 

ееленіе

 

.приняло

 

другой

 

видъ.

 

Теперь

 

въ

 

Стрѣдкѣ

 

кромѣ ,

 

военыхъ
значится'

 

32

 

двора

 

ясачныхі

 

ннородцевъ

 

(30

 

муж.

 

32

 

Ж,),

 

т.

 

с.

 

принявших*,
св.

 

крещеніе

 

бурятъ

 

и

 

монголовъ.

 

Есть

 

потомство

 

крестнпковъ

 

графа

 

Ра-
гузинскаго,

 

пмѣвшаго

 

въ

 

ьСтрѣлкѣ"

 

свою

 

резпденцію

 

при

 

устройствѣ

 

по-
гранпчныхъ дѣлш

 

и

 

прйнимавшага

  

пнородцевъ

 

въ

 

русское

 

подданство;

    

•

Ей.
 

Мелетій.
      

>Ч
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прихода:

 

„Въ

 

Усть-Кяхтпнской

 

деревнѣ

 

домовъ

 

36,

 

вѣнцевъ

37;

 

прямо

 

той

 

деревни

 

и

 

повыше

 

за

 

Селенгой

 

рѣкой,

 

внизъ

по

 

течейію,

 

кяхтипскихъ

 

же

 

мѣщанъ

 

и

 

цѣховыхъ

 

и

 

разно-

чирскихъ

 

домовъ

 

17.

 

вѣнц.

 

21;

 

въ

 

Софрояовской

 

и

 

ГІерева-

ловской

 

домовъ,

 

5,

 

вѣнц.

 

12;

 

въ

 

принад.іежащихъ

 

по

 

близог

стя

 

разстоянія

 

деревняхъ

 

въ

 

Енхорской;>

 

прихода'

 

задинской

Николаевской

 

церкви,

 

домовъ

 

5,

 

вѣнц.

 

5

 

же;

 

и

 

внизъдо

 

Се-

леигѣ

 

рѣкѣ,

 

въ

 

Билготойской

 

деревнѣ,

 

изъ

 

прихода

 

чикой-

ской

 

Петропавловской

 

церкви,

 

домовъ

 

10,

 

вѣнц.

 

12; —всего

пмѣетъ

 

быть

 

домовъ

 

76,

 

вѣнц.

 

87". —Итакъ

 

43

 

р.

 

50

 

к.

ас.

 

содерйганія

 

священнику,

 

а

 

что

 

касается

 

до

 

доходовъ

 

отъ

требъ,

 

то

 

весьма

 

понятна

 

вставка

 

словъ

 

,,на

 

доброхотных^
своихъ

 

подаяніяхъ". —Положимъ;

 

чф

 

,,по

 

иасд%анымъ

 

отъ

вышнихъ

 

командъ

 

угсазнымъ

 

повелѣніямъ

 

о

 

переселении

 

жи-

вущихъ

 

въ

 

Удинской

 

провпнціи

 

въ

 

уъздахъ

 

тамошнихъ

 

куп-

цовъ,

 

мѣщанъ

 

и

 

цѣховыхъ,

 

по

 

близости

 

ихъ

 

къ

 

начальству-

ющему

 

своему

 

судейскому

 

мѣсшу

 

при

 

кяхтпнской

 

крѣпости,.

поданными

 

своими

 

согласіями

 

и

 

подписками,

 

назначена'

 

Ш

дѣйствительному

 

поселенію

 

съ

 

'прочими

 

за

 

выгодное

 

мѣсто,

означенная

 

Усть-Кяхтинская

 

деревня,

 

въ

 

которой

 

и

 

нынѣ

видно

 

строеніе

 

домовъ

 

,и

 

поселсаіс

 

заведеціями

 

разиагр

 

чина

людей

 

производится

 

и

 

впредь

 

по

 

выщедисаннымъ

 

обстоятель-

стваиъ

 

въ

 

размноженіи

 

поселепіемъ

 

народа

 

надежда

 

безсом-

нитбльна

 

предвидится";

 

ни

 

пока

 

эта

 

Сезсомнительная

 

надеж-

да

 

будетъ

 

совершавшийся

 

фактомъ,

 

жизнь

 

для

 

причта

 

пред-

ставлялась

 

ве

 

со

 

всѣмъ

 

достаточная.

 

Посулили

 

журавля

 

въ

небѣ.

 

Но

 

эта

 

бы

 

еще

 

не

 

бѣда,

 

еслибы

 

и

 

давали

 

въ

 

рукп

хоть 4

 

воробья, —а

 

то

 

нѣтъ.

 

Поступили

 

какъ"

 

разъ

 

по

 

посло-

вице:

 

тонутъ,

 

топоръ

 

сулятъ,

 

а

 

вытащи,— и

 

топорища

 

жаль.

Октября

 

21

 

дня

 

1802.

 

т.

 

ртъ

 

причтовъ

 

требуются

 

свѣдѣнія:

во

 

всѣхъ

 

ли

 

селахъ

 

отведено

 

33

 

дес*

 

земли?

 

получается

 

ли

руга?

 

вообще

 

исполняются

 

ли

 

прихожанами

 

заключенный

 

ими

съ

 

своими

 

священниками

 

обязательства

 

относительно

 

содержа-

нія

 

причтовъ?

 

На

 

это

 

здѣшній

 

священникъ

 

6.

 

Илья

 

Хамп-

новъ,

 

отъ

 

8

 

декабря

 

т.

 

г.,

 

доно'ситъ:

 

„хотя

 

указомъ

 

Его

 

Им-;

перадорскаго
 

Величества
 

было
  

соблаговолена,
 

дабы
 

намъ
 

по-
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казанвое

 

(33

 

дес.)

 

количество

 

земли

 

принять,

 

но

 

оной

 

мы

 

не

получали;

 

а.

 

чтожъ

 

надлежитъ

 

до

 

руги,

 

то

 

въ

 

разсуждепти

оной

 

было

 

между

 

нами

 

и

 

прихожанами

 

утверждено,

 

по

 

всту-

пленіи

 

моемъ

 

еще

 

въ

 

священство

 

къ

 

оному

 

приходу,

 

дабы

 

съ

каждаго

 

брачнвшагося

 

получать

 

по

 

1

 

р

 

(съ

 

причетниками),
но

 

и

 

сего

 

ёъ'начала

 

вступзёнія

 

моего,

 

въ

 

разсужденіи

 

бѣд-

ности

 

парода,

 

не

 

совсѣмъ

 

получали,

 

а

 

наконецъгприхожане

видя,

 

%то

 

намъ

 

пожаловано,

 

показанное

 

количество

 

земли,

совсѣмъ

 

отреклись

 

давать

 

оную,

 

ругу,

 

и

 

другихъ

 

никакихъ

продовольствій

 

не

 

имѣемъ,

 

отъ

 

чего

 

и

 

нмѣемъ

 

себѣ

 

пропита-

ние,

 

а

 

недостатокъ

 

въ

 

ономъ

 

дополняемъ

 

трудами

 

своими".
Посулили,

 

не

 

давали

 

и

 

наконецъ

 

отказали,

 

видя

 

пожалованіе
землей,

 

которую

 

тоже

 

пока

 

сулили

 

на

 

бумагѣ.

 

Тавъ

 

вотъ

какъ

 

жили

 

наши

 

предшественники

 

и

 

жила

 

тавъ

 

долго,

 

очень

долго,

 

Ппдходъ

 

увеличивался,

 

развивался,

 

процвѣталъ,

 

а

причтъ

 

плохо,

 

очень

 

плохо

 

процвѣталъ.

 

Земля

 

отведена

 

бы-
ла

 

въ

 

1810

 

г.,

 

во

 

владѣніе

 

же

 

оной

 

причтъ

 

встунилъ

 

на

 

ра-

нѣе

 

20-хъ

 

годовъ,

 

такъ

 

какъ

 

дотолѣ

 

^ю

 

пользовались

 

тѣ,

 

во

владѣніи

 

кого

 

земли

 

эти

 

состояли

 

ранѣе.

 

Причтъ

 

писалъ,

 

жа^

ловался,

 

просилъ,

 

умолялъ,- -толку

 

не

 

выходило.

 

Съ

 

20-хъ
годовъ

 

причтъ

 

началъ

 

выходить

 

пзъ

 

стѣснительнаго

 

положе-

нія,

 

благодаря,

 

впрочемъ,

 

усиленному

 

земледѣлію.

 

Руги

 

по-

лучается

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

болѣе

 

50— 60

 

пудовъ

 

въ

 

.годъ

на

 

весь

 

причтъ,

 

а

 

то

 

и

 

вовсе

 

не

 

получается,

 

если

 

не

 

хва-

тить

 

охоты

 

написать

 

десятки

 

разъ

 

въ

 

разныя

 

окружныя

 

по-

лицейскіа

 

и

 

другія

 

правлепія.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годьг-ч-'сначала

жалованье,

 

а

 

потомъ

 

вложенные

 

добрыми

 

людьми

 

капиталы

въ

 

пользу

 

причта,

 

а

 

также

 

устройство

 

домовъ, —также

 

не

многими

 

изъ

 

прихожанъ

 

и

 

ностороцнихъ,—сдѣлали

 

прложе-

ніе

 

причта

 

сноснымъ.

_^

                               

Священникъ

 

Михагиъ

 

Рѣщиковъ.

Wi

 

1882

 

года.

                                

,

           

,^

Пошраака:
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