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годъ XIV

Подписка

 

принимается

въ

 

Забайкальской

 

духов-

ной

 

консисторіи

 

и въ

 

ре-

дакции

 

„Заб.

 

Епархіаль-
ныя

 

Вѣд."

 

въ

   

г.

   

Читѣ.

1-го

 

вояОря

 

1913

 

гор.

Отдѣлъ

    

оффиціальный.

Указъ

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Самодержца
Всеросоійскаго

 

изъ

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Конси-
сторіи.

0.

 

о.

 

бяагочнннымъ

 

и

 

нричтамъ

 

церквей

 

Забайкаль-
ской

 

епархіи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА

 

Забайкальская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

во

 

ис-

полненіе

 

предложенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Іоанна,

 

Епископа

 

Забайкальскаго

 

и

 

Нер-

чинскаго,

 

отъ

 

17

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3312-мъ,

 

на-

стоящимъ

 

предписываетъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

долж-

Выходятъ

  

два

   

раза

   

въ

 

|
'

   

мѣсяцъ:

 

1

 

и

 

15

 

числа,

    

j
II

 

Цѣна

 

годовому

 

изданіюсъ
Іі

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

'
6

  

руб.

   

50

 

к.
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ному

 

исполненію,

 

что

 

священно-церковно-служители,

безъ

 

вѣдома

 

начальства,

 

не

 

должны

 

оставлять

 

своихъ

приходовъ

 

даже

 

на

 

самое

 

короткое

 

время.

 

Въ

 

случаѣ

крайней

 

необходимости

 

въ

 

отлучкѣ

 

изъ

 

прихода,

 

свя-

щенно-церковно-служители

 

имѣютъ

 

своевременно

 

ис-

прашивать

 

разрѣшеніе,

 

— младшіе

 

члены

 

причта

 

съ

 

со-

гласія

 

настоятеля,—у

 

о.

 

благочиннаго

 

своего

 

округа,

который

 

^можетъ

 

давать

 

отпускъ

 

на

 

короткое

 

время. —

при

 

необходимости

 

же

 

выбыть

 

изъ

 

своего

 

прихода

 

на

болѣе

 

продолжительный

 

срокъ—у

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

съ

 

представленіемъ

 

отзыва

 

о.

 

благочиннаго

 

о

 

не-

имѣніи

 

препятствій

 

къ

 

удовлетворенію

 

просьбы.

О.

 

о.

 

благочиннымъ

 

вмѣняется

 

въ

 

обязанность

неукоснительно

 

слѣдить

 

за

 

исполненіемъ

 

сего

 

распо-

ряженія

 

духовенствомъ

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

округовъ

 

и

 

о

случаяхъ

 

самовольныхъ

 

отлучекъ

 

изъ

 

своихъ

 

прихо-

довъ

 

безъ

 

промедленія

 

доносить

 

Епархіальному

 

На-

чальству.

Виновные

 

въ

 

самовольномъ

 

оставлении

 

приходовъ

будутъ

 

подвергаться

 

строгой

 

отвѣтственности.

О

 

разрѣшенныхъ

 

отпускахъ

 

должна

 

дѣлаться

надлежащая

 

отмѣтка

 

въ

 

графѣ

 

седьмой

 

послужныхъ

списковъ.

 

Октября

  

„il"

 

дня

 

1913

 

г.

 

№

 

8077.

Письмо

 

Председателя

 

Вокнсіаго

 

Благотворительно

 

Обще-
ства

 

Вѣлаго

 

Креста

 

на

 

ш

 

Его

 

Преосвященства
.Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

23-го

іюня — 7-го

 

іюля

 

1912

 

года

 

за

 

№

 

5643,

 

распубликован-

нымъ

 

въ

 

№

 

29

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

 

отъ

 

22-го

іюля

 

1912

 

года,

 

состоящему

 

подъ

 

АВГУСТЬЙШИМЪ
покровительствомъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЫСО-
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ЧЕСТВА

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

Воинскому

 

Благотворительному

 

Обществу

 

Бѣлаго

Креста

 

разрѣшено

 

произвести,

 

для

 

усиленія

 

своихъ

средствъ,

 

повсемѣстный

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

церк-

вахъ

 

Имперіи

 

въ

 

праздникъ

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пре-

святыя

  

Богородицы

 

21-го

 

ноября

  

1913

 

года.

Приступая

 

нынѣ

 

къ

 

организаціи

 

этого

 

сбора,

 

Ко-

митетъ

 

Воинскаго

 

Благотворительнаго

 

Общества

 

Бѣ-

лаго

 

Креста

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

обратиться

прежде

 

всего

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству,

 

съ

почтительнѣйшей

 

просьбою

 

благословить

 

доброе

 

дѣло

оказанія

 

помощи

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

русскихъ

 

вои-

новъ,

 

убитыхъ

 

и

 

раненныхъ

 

на

 

войнѣ

 

и

 

потерявшихъ

здоровье

 

на

 

службѣ,

 

не

 

отказавъ

 

въ

 

Вашемъ

 

благо-

склонномъ

 

и

 

высокопросвѣщенномъ

 

содѣйствіи

 

къ

благопріятному

 

осуществленію

 

вышеупомянутаго

 

сбора

на

 

нужды

 

Общества.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Комитетъ

 

Об-

щества,

 

полагая

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

об-

ратиться

 

съ

 

соотвѣтствующими

 

по

 

названному

 

сбору

воззваніями

 

ко

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

и

 

настоятелямъ

церквей

 

и

 

монастырей,

 

всепокорнѣйше

 

проситъ

 

Ваше

Высокопреосвященство,

 

въ

 

видахъ

 

успѣшности

 

пред-

стоящаго

 

сбора

 

и

 

устраненія

 

какихъ-либо

 

при

 

',

 

этомъ

недоразумѣній,

 

не

 

отказать,

 

въ

 

распоряженіи

 

подтвер-

дить

 

состоявшееся

 

объ

 

этомъ,

 

вышеприведенное

 

опре-

дѣленіе

 

Св.

 

Синода,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

просьбою

 

Комитета

 

о

содѣйствіи

 

этому

 

сбору,

 

особымъ

 

объявленіемъ

 

духо-

венству

 

епархіи,

 

черезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостяхъ.

Поручая

 

себя

 

молитвамъ

 

Вашего

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

честь

 

имѣю

 

быть

 

съ

 

глубачайшимъ

 

почте-

ніемъ

 

покорнѣйшимъ

 

слугою.

 

Подлинное

 

подписалъ:

Павелъ

 

Вороновъ.



Оффщіа/іьная

 

хронина.

Кончившій

 

курсъ

 

Зюльзинскаго

 

городского

 

4-хъ

класснаго

 

училища,

 

казакъ

 

Филиппъ

 

Окуловъ,

 

резолю-

ціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28-го

 

августа

 

сего

 

го-

да

 

за

 

№

 

3038-мъ,

 

зачисленъ

 

съ

 

24

 

августа

 

сего

 

года

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Кенонской

 

Михаило-Ар-

хангельской

 

церкви.

Состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Князе-

Урульгинской

 

Казанской

 

церкви,

 

діаконъ

 

Симеонъ

Клюкинъ,

 

рукоположенный

 

во

 

священника

 

26

 

сен-

тября

 

сего

 

года,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

17

 

сентября

 

1913

 

года

 

за

 

№

 

3318,

 

назначенъ

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

Витимской

 

Покрово-Богоро-

дицкой

 

церкви.

Священникъ

 

Амазарской

 

Іоанно-Богословской

 

же-

лѣзно-дорожной

 

церкви

 

Александръ

 

Тресвятскій,

согласно

 

его

 

прошенія.

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

отъ

 

19

 

сего

 

сентября

 

за

 

№

 

3345,

 

перемѣщенъ

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Кенонской

 

Михаило-Ар-

хангельской

 

церкви.

Діаконъ

 

Шелопугинской

 

Покровской

 

церкви,

 

Але-

ксандръ

 

Петропа.

 

вловскій,

 

согласно

 

его

 

прошенія,

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

19

 

сего

 

сентября

за

 

№

 

3348,

 

перемѣщенъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

къ

Стрѣтенской

 

Срѣтенской

 

церкви.

Экономъ

 

Читинскаго

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

діа-

конъ

 

Стефанъ

 

Зарницынъ

 

съ

 

1

 

октября

 

с.

 

г.

 

от-

числяется

 

отъ

 

должности

 

эконома,

 

къ

 

исполненію

 

ка-

ковой

 

съ

 

1-го

 

октября

 

с.

 

г.

   

резолюціей

 

Его

 

Преосвя-
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щенства,

 

отъ

  

17

 

сентября

   

с.

  

г.

 

за

 

№

 

3311-мъ,

    

допу-

щенъ

 

монахъ

 

Платонъ.

Состоя'щгй

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Нер-

чинскомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ,

 

діаконъ

 

Димитрій

Зуйковъ,

 

рукоположенный

 

въ

 

санъ

 

священника

 

29

сентября

 

с.

 

г.,

 

предложеніемъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

27

 

сентября

 

с.

 

г..

 

за

 

№

 

3471-мъ,

 

назначается

 

на

штатное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Шергольджинской

Иннокентіевской

 

церкви.

Состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Брян-

ской

 

Михаило-Архангельской

 

церкви,

 

діаконъ

 

Михаилъ

Мишаринъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

28-го

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3490-мъ,

 

перемѣщенъ

 

къ

Алексіевской

 

ж.

 

д.

 

церкви

 

на

 

ст.

 

Могочи.

Священникъ

 

Верхне-Ангарской

 

Николаевской

церкви

 

Іаковъ

 

Бастригинъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

отъ

 

29

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3503,

 

временно

командированъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Елизаве-

тинской

  

Покровской

 

церкви.

Б.

 

псаломщикъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

Николай

 

Алек-

сандровъ

 

Смирновъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

30

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3502-мъ,

 

по

 

рукоположе-

ніи

 

5

 

октября

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

назначенъ

 

на

 

штатное

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Петровско-Заводской

 

Петро-Пав-

ловской

 

церкви,

 

съ

 

временнымъ

 

откомандированіемъ

для

 

исполненія

 

обязанностей

 

иподіакона

 

и

 

регента

 

по

управленію

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

Домовой

 

Архіерейской

церкви,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

діаконскаго

 

.служенія

 

въ

 

сей

церкви.

Б.

 

псаломщикъ

 

Улятуевской

 

Богородице-Казанской

церкви

 

Стефанъ

 

Титовъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

отъ

 

2

 

октября

  

сего

 

года

   

за

   

№

 

3533-мъ,

   

допу-
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щенъ

   

въ

   

качествѣ

   

вольнонаемнаго

   

псаломщика

   

къ

Шундуинской

 

Николаевской

 

церкви.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

семи-

наріи,

 

сынъ

 

священника,

 

Константинъ

 

Пляскинъ,

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

3

 

октября

 

с.

 

г.

за

 

№

 

3542-мъ,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

Бу-

шулейскій

 

переселенческій

 

причтъ.

Церковникъ

 

Архіерейской

 

домовой

 

церкви

 

Алек-

сій

 

Дьячковъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

7

 

октября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3583-мъ,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

къ

 

Верхне-Талецкой

 

Николаевской

 

церкви.

Псаломщикъ

 

Кирочинской

 

Николаевской

 

церкви

Мелетій

 

Писаревъ,— резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

8-го

 

октября

 

1913

 

года

 

за

 

№

 

3623,

 

перемѣщенъ

къ

 

Князе-Урульгинской

 

Казанской

 

церкви

 

на

 

дол-

жность

 

псаломщика

 

и

 

той-же

 

резолюціей

 

на

 

его

 

мѣсто

къ

 

Кирочинской

 

церкви

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

назначенъ

 

б.

учитель

 

Аркадій

 

Галактіоновъ

 

Ивановъ.

Заштатный

 

діаконъ

 

Илларіонъ

 

Ковалевъ,

 

резо-

люціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

11

 

октября

 

с.

 

г.

 

за

№

 

3692,

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

пса-

ломщика

 

къ

 

Александровско-Заводской

 

Николаевской

церкви,

 

безъ

 

разрѣшенія

   

служить

 

діакономъ-

Исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Ду-

ланской

 

Иннокентіевской

 

церкви,

 

резолюціей

 

Его

 

Прео-

священства,

 

отъ

 

8-го

 

октября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3613-мъ,

назначается

 

послушникъ

 

Читинскаго

 

Архіерейскаго

 

до-

ма

 

Алексій

 

Демъянченко,

 

съ

 

обязательствомъ

 

въ

 

те-

ченіи

 

года

 

выдержать

 

испытаніе

 

на

 

званіе

 

псаломщика.
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Бывшій

 

священникъ

 

Харашибирской

 

Вознесенской

церкви

 

Николай

 

Корелинъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

отъ

 

12

 

октября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3700-мъ,

 

назна-

ченъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Елизаветинской

Покровской

 

церкви.

Учитель

 

Култуминской

 

однокласной

 

ц.

 

приход-

ской

 

школы,

 

окончившій

 

курсъ

 

Иркутской

 

ц.

 

учитель-

ской

 

семинаріи,

 

Ѳедоръ

 

Мезенцезъ

 

13

 

октября

 

с.

 

г.

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

занимаемой

 

имъ

 

должности.

Бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

Кенонской

 

Михаило-

Архангельской

 

церкви

 

Иванъ

 

Кукушкинъ,

 

согласно

прошенія,

 

резолюцией

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23

 

ок-

тября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

3859,

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обязан-

ностей

 

псаломщика

 

при

 

Цаганъ-Олуевской

 

Успенской

церкви.

Псаломщикъ

 

Горбиченской

 

Прокопіевской

 

церкви

Василій

 

Пляскинъ,

 

умершій

 

27

 

сентября

 

с.

 

г.,

 

исклю-

чается

 

изъ

 

числа

 

церковно-служителей

 

епархіи.

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

КЪ

вакантныхъ

 

кѣстъ

 

священо-церковно-служителей

 

по

 

Забайкальской

 

епархіи:

Священническія:

 

Шивіинской

 

Христорождествен-

ской,

 

Улятуевской

 

Богородице-Казанской,

 

Харашибир-

ской

 

Вознесенской,

 

Аракиретской

 

миссіонерской,

 

Алга-

чинской

 

Александрийской.



—

 

130

 

—

Псаломщичеснія:

 

Домнинской

 

Иннокентіевской,

 

Ир-

генской

 

Знаменской

 

миссіонерской,

 

Горбиченской

 

Про-

копіевской,

 

Улятуевской

 

Богородице-Казанской,

 

Усть-

Уровской

 

Спасской,

 

Цакирской

 

Николаевской,

 

Нерчин-

скомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ,

 

Усть-Илинской

 

Трехъ-

Святительской.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

Священникъ

 

Ин.

 

Ивановъ.



ГОДЪ

                                                                  

XIV

ЗАБАЙКАЛЬСКІЯ

шгншишршн.
1-го

 

ноября

 

1913

 

гор.

jVo

  

Ол

      

Отдѣлъ

   

неоффиціальный.

     

m

  

ОП

Изъ

 

исторіи

 

Троицнаго

 

Селенгинскаго

 

монастыри

 

(Ру-
кописный

 

уставь

 

монастыря

 

и

 

его

 

значеніе.

Въ

 

архивѣ

 

Троицкаго

 

Селенгинскаго

 

монастыря

 

подъ

№

 

1228

 

хранится

 

рукописный

 

уставъ

 

монастыря,

 

пи-

санный

 

въ

  

1831

  

году.

Уставъ

 

-этотъ

 

хорошо

 

характеризуетъ

 

бытъ

 

и

 

нра-

вы

 

того

 

времени

 

и

 

просвѣтительное

 

значеніе

 

монасты-

ря.

 

Въ

 

устав

 

в

 

видѣнъ

 

большой

 

духовный

 

опытъ,

 

со-

брано

 

много

 

назидательныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

правилъ,

осуществленіе

 

коихъ

 

въ

 

короткое

 

время

 

привело

 

оби-

тель

 

въ

 

цвѣтущее

 

состояние.

 

Въ

 

основу

 

разсматривае-

маго

 

устава

 

положенъ

 

уставъ

 

Афонскаго

 

Пророко-

Ильинскаго

 

скита

 

и

 

дополненъ

 

статьями

 

и

 

правилами,

заимствованными

 

изъ

 

уставовъ

 

монастырей

 

Юрьевска-

го

 

Новгородскаго,

 

Саровской

 

пустыни,

 

Софроніевой

пустыни,

 

Глинской,

 

Бѣлобережской,

 

Площанской,

 

Оп-

тиной,

 

Коневской,

 

Валаамовскаго

 

монастыря,

 

Нѣмец-

кой

 

въ

 

Молдаво-Валахіи,

 

Синайской

 

Екатерининской

 

и

и

 

др.

 

обителей.

 

Уставъ

 

требуетъ

 

строгаго

 

общежитія.

По

 

поводу

 

введенія

 

сего

 

устава

 

въ

 

дѣйствіе

 

замѣ-

чается

 

въ

 

послѣсловіи

 

къ

 

уставу:

  

„Сего

 

дня

   

(4

 

янва-



—

 

536

 

—

ря

 

1832

 

г.,

 

день

 

семидесяти

 

святыхъ

 

Апостолъ).

 

Об-

щежительный

 

уставъ

 

изгоняетъ

 

вонъ

 

старые

 

и

 

нелѣ-

пые

 

обычаи

 

и

 

вступаетъ

 

въ

 

полное

 

управленіе

 

и

 

хо-

зяйственное

 

распоряженіе.

 

Отъ

 

сего

 

дня

 

мы

 

должны

принять

 

по

 

уставу

 

новыя

 

правила

 

и

 

новую

 

жизнь.

Отъ

 

сего

 

часа

 

и

 

отъ

 

сей

 

минуты

 

начнемъ

 

руковод-

ствоваться

 

уставомъ

 

общежитія."

 

Это

 

происходило

при

 

настоятелѣ

 

монастыря

 

строителѣ

 

іеромонахѣ

 

(впо-

слѣдствіи

 

игуменѣ)

 

Израилѣ,

 

управлявшемъ

 

Троицкимъ

монастыремъ

 

съ

 

1826

 

по

 

1835-й

 

годъ.

 

Въ

 

предисло-

віи

 

къ

 

Уставу

 

сообщается,

 

что

 

Иркутскій

 

Архіепископъ

Михаилъ,

 

отправляя

 

въ

 

1826

 

году

 

15

 

Января

 

іеромо-

наха

 

Израиля

 

въ

 

Селенгинскій

 

монастырь

 

на

 

долж-

ность

 

настоятеля,

 

сказалъ

 

ему,

 

чтобы

 

онъ

 

употребилъ

всѣ

 

мѣры

 

для

 

возстановленія

 

и

 

поддержанія

 

въ

 

мо-

настырѣ

 

порядка

 

и

 

ввелъ

 

въ

 

немъ

 

общежитіе.

 

Запо-

вѣдь

 

преосвященнаго

 

Михаила

 

словесно

 

подтвердилъ

 

и

преемникъ

 

его

 

Архіепископъ

 

Ириней,

 

прИславшій

 

въ

Троицкій

 

монастырь

 

для

 

руководства

 

уставъ

 

Юроев-
скаго

 

Новгородскаго

 

монастыря.

 

Исполняя

 

порученіе

архипастырей,

 

строитель

 

монастыря

 

іероманахъ

 

Из-

раиль

 

и

 

составилъ

 

вышеупомянутый

 

Уставъ,

 

представ-

ляющій

 

изъ

 

себя

 

значительныхъ

 

размѣровъ

 

книгу,

украшенную

 

сдѣланными

 

отъ

 

руки

 

рисунками

 

и

картинами.

Ко

 

времени

 

прибытія

 

Израиля

 

монастырь

 

нахо-

дился

 

въ

 

жалкомъ

 

состояніи.

 

Объ

 

этомъ

 

въ

 

одномъ

мѣстѣ

 

Устава

 

(на

 

43-й

 

стр.)

 

говорится:

 

„Не

 

въ

 

раз-

валинахъ

 

ли

 

предъ

 

симъ

 

незадолго

 

была

 

обитель

 

сія

и

 

не

 

въ

 

совершенномъ

 

ли

 

уничтоженіи,

 

и

 

нѣсть

 

ли

посѣщенія

 

Божія

 

здѣ?

 

Не

 

воспріяла

 

ли

 

она

 

теперь

другой

 

видъ?

 

Нынѣ

 

Промысломъ

 

Божіемъ,

 

невѣдомо>

откуда,

   

собралъ

   

насъ

   

Творецъ

   

отъ

   

всѣхъ

   

мѣстъ

 

и



—

 

537

 

—

день

 

ото

 

дня

 

обитель

 

наша

 

умножается,

 

слава

 

бо

 

въ

мірѣ

 

и

 

гласъ

 

повсюду

 

произыде."

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

(въ

 

предисловии)

 

іеромонахъ

 

Израиль

 

говоритъ:

 

„Вотъ

любезная

 

моя

 

Братія

 

.

 

.

 

.

 

слово

 

Архіерея

 

(Архіеписко-

па

 

Михаила)

 

сбывается,

 

и

 

въ

 

самомъ

 

краткомъ

 

време-

ни

 

надъ

 

сими,

 

незадолго

 

бывшими

 

развалинами.

 

Пре-

жде

 

всего

 

онъ

 

прорекъ

 

намъ

 

въ

 

письмѣ:

 

не

 

голодуете

ли

 

вы

 

съ

 

братіею,

 

то

 

сами

 

видите,

 

како

 

изобилуемъ;

паки

 

„стройте

 

каменную

 

ограду",

 

которая

 

при

 

помо-

щи

 

Божіей,

 

дѣйствительно,

 

въ

 

теченіи

 

нынѣшняго

одного

 

лѣта

 

—зрите —который

 

(какой)

 

воспріяла

 

успѣхъ,

(зрите)

 

какой

 

и

 

вся

 

обитель

 

имѣетъ

 

видъ.

 

О,

 

велико

слово

 

Архіерея

 

Божія!"

 

Действительно

 

вмѣсто

 

сгнив-

шей

 

деревянной

 

ограды

 

вокругъ

 

монастыря

 

построена

была

 

новая

 

красивая

 

каменная

 

ограда

 

и

 

весь

 

мона-

стырь

 

по

 

возобновленіи

 

принялъ

 

благолѣпный

 

видъ,

каковой

 

можно

 

видѣть

 

на

 

изображены,

 

находящемся

въ

 

Уставѣ.

 

Поэтому

 

въ

 

концѣ

 

своего

 

предисловія

 

со-

ставитель

 

Устава

 

говоритъ,

 

обращаясь

 

къ

 

почившему

Архіепископу

 

Михаилу:

 

„Пріиди,

 

Архіерею

 

Божій,

 

и

виждь

 

желаніе

 

твое

 

совершилось,

 

и

 

все,

 

повелѣнное

Тобою,

 

мы

 

потщались

 

исполнить,

 

но

 

не

 

оставь

 

насъ

чадъ

 

Твоихъ

 

святыми

 

молитвами

 

Твоими,

 

не

 

забудь

насъ

 

предъ

 

Престоломъ

 

Славы,

 

поминая

 

стадо

 

Твое."

Возобновленная

 

обитель

 

стала

 

жить

 

по

 

новымъ,

 

стро-

гимъ

 

общежительнымъ

 

правиламъ

 

и

 

пришла

 

въ

 

не-

продолжительномъ

 

времени

 

въ

 

цвѣтущее

 

состояніе.

Подъ

 

Уставомъ

 

подписались

 

шесть

 

іеромонаховъ,

одинъ

 

священникъ,

 

два

 

діакона

 

и

 

штатные

 

указные

послушники.

 

Монастырь,

 

числившійся

 

дотолѣ

 

заштат-

нымъ,

 

по

 

приведеніи

 

его

 

въ

 

благоустроенный

 

видъ,

произведенъ

 

былъ

 

въ

 

рангъ

 

третьекласнаго

 

монасты-

ря,

  

съ

   

положеніемъ

   

по

 

штату

 

жалованья

 

и

 

должнаго



—

 

538

 

—

количества

 

служителей.

 

Въ

 

подчиненіи

 

у

 

Троицкаго

Селенгинскаго

 

монастыря

 

тогда

 

былъ

 

и

 

Чикойскій

Іоанно-Предтеченскій

 

скитъ.

 

Скитомъ

 

управлялъ

 

іеро-

монахъ

 

Варлаамъ.

 

На

 

рисункѣ,

 

находящемся

 

въ

 

Уста-

ве,

 

скитъ

 

имѣетъ

 

убогій

 

видъ.

 

Очевидно,

 

онъ

 

только

что

 

возникъ.

Мы

 

не

 

будемъ

 

излагать

 

постановленій

 

и

 

правилъ

Устава,

 

занимающихъ

 

116

 

листовъ,

 

не

 

считая

 

про-

страннаго

 

предисловія

 

и

 

заключенія

 

съ

 

прибавленіемъ,

укажемъ

 

лишь

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

правилъ,

 

чтобы

 

имѣть

представленіе

 

о

 

содержаніи

 

Устава.

 

Такъ,

 

7-е

 

правило

1-й

 

ч.

 

Устава

 

гласить

 

■

 

„Тѣмъ

 

же

 

убо.

 

братіе,

 

уст-

роивше

 

съ

 

помощью

 

Божіей

 

въ

 

обители

 

нашей

 

обще-

житіе,

 

потщимся

 

посредѣ

 

прекраснѣйшихъ

 

холмовъ

 

въ

блаженнѣйшихъ

 

сихъ

 

стѣнахъ

 

богоугодно

 

и

 

безмятеж-

но

 

пожити.

 

удаляясь

 

безчинствъ

 

и

 

всякихъ

 

беззаконій,

наипаче

 

же

 

блуда

 

и

 

пьянства;

 

всему

 

бо

 

злу

 

корень

 

—

пьянство

 

и

 

всего

 

гнуснѣе

 

блудодѣяніе.

 

Пьяница

 

горше

есть

 

бѣснующагося,

 

о

 

бѣснующемся

 

вси

 

сожалѣемъ,

 

а

пьяницу

 

вси

 

ненавидимъ,

 

оному

 

соболѣзнуемъ,

 

а

 

на

сего

 

гнѣваемся

 

и

 

негодуемъ.

 

Такожде

 

и

 

блудникъ

 

са-

мыхъ

 

безсловесныхъ

 

скотовъ

 

гнуснѣйшій.

 

Пьяница

 

и

блудникъ,

 

по

 

глаголу

 

Златоуста,

 

съ

 

идолопоклонни-

ками

 

и

 

грабителями

 

равны

 

суть.

 

„А

 

потому

 

иноку,

 

по

слову

 

Добротолюбія,

 

необходимо

 

быть

 

трезвымъ,

 

не-

блудникомъ,

 

не

 

волшебникомъ,

 

имѣть

 

вѣру,

 

повинове-

ніе,

 

не

 

творить

 

своея

 

воли,

 

непрекословить

 

и

 

быть

во

 

всемъ

 

признательнымъ

 

(прав.

 

12-е).

 

На

 

исповѣди

послушники

 

и

 

иноки,

 

не

 

исключая

 

и

 

настоятеля,

 

дол-

жны

 

быть

 

четыре

 

раза

 

въ

 

году

 

(15

 

стр.).

 

Прежде

 

на-

стоятеля

 

никто

 

изъ

 

церкви

 

не

 

выходитъ

 

(16

 

стр.).

Строго

 

запрещается

 

разрѣшать

 

въ

 

монастырѣ

 

на

 

мя-

со.

 

Если

 

дерзнетъ

 

это

 

сдѣлать

    

какой

    

настоятель

    

и



—

 

539

 

-

тѣмъ

 

расторгнетъ

 

Уставъ,

 

расторгнетъ

 

того

 

Богъ

 

жи-

вотъ,

 

яко

 

не

 

радиваго

 

чеповѣкоубійцу

 

(36

 

стр.).

 

Въ

понедѣльники,

 

среды

 

и

 

пятки

 

надлежитъ

 

воздержи-

ваться

 

отъ

 

рыбы

 

(36

 

стр.).

 

Настоятелю

 

предписывает-

ся

 

наблюдать,

 

чтобы

 

въ

 

церкви

 

люди

 

стояли

 

чинно

 

и

благоговѣйно

 

и

 

не

 

занимались

 

бы

 

бесѣдами

 

и

 

шепта-

ньемъ;

 

то

 

бо

 

есть

 

бѣсовское

 

наученіе,

 

еже

 

шептати

въ

 

церкви.

 

Настоятель

 

всячески

 

долженъ

 

искоренять

пьянство,

 

и

 

когда

 

увидитъ

 

кого

 

пьянымъ,

 

первое—

запрети

 

и

 

второе,

 

a

 

послѣ

 

третьяго

 

раза

 

—изгони

 

ихъ

изъ

 

обители,

 

яко

 

да

 

и

 

прочимъ

 

не

 

повадно

 

будетъ

(л.

 

72 — 73)."

 

Вообще

 

управленіе

 

настоятеля

 

должно

быть

 

твердымъ.

 

„Величайший

 

вредъ

 

и

 

пагуба

 

душамъ.

гдѣ

 

управленіе

 

слабо.

 

За

 

слабое

 

и

 

нерадивое

 

управле-

ніе

 

настоятель,

 

по

 

словамъ

 

Ефрема

 

Сирина,

 

не

 

избѣ-

житъ

 

отвѣта

 

на

 

страшномъ

 

судѣ"

 

(3 — 4

 

стр.).

 

Эти

слова

 

долженъ

 

помнить

 

и

 

Епископъ.

 

Въ

 

личной

 

своей

жизни

 

настоятель

 

долженъ

 

быть

 

примѣромъ

 

для

 

бра-

тіи.

 

Онъ

 

не

 

долженъ

 

устраивать

 

въ

 

своихъ

 

келіяхъ

ни

 

пиршествъ,

 

ни

 

принимать

 

женщинъ,

 

исправно

 

хо-

дить

 

въ

 

церковь

 

(101

 

стр.),

 

питаться

 

тою

 

же

 

пищей,

какая

 

и

 

братік

 

дается

 

(15).

 

Что

 

касается

 

иноковъ,

 

то

въ

 

нихъ

 

порицается

 

болтливость

 

и

 

лѣнность.

 

Въ

 

ино-

ческой

 

азбукѣ,

 

излагающей

 

наставленіе

 

въ

 

алфавит-

номъ

 

порядкѣ,

 

мы

 

читаемъ,

 

между

 

прочимъ,

 

такія

 

из-

рѣченія:

 

..Рясу

 

до

 

земли,

 

а

 

языкъ

 

до

 

колѣнъ

 

имаши': ,

„на

 

трапезу

 

скоро

 

течеши,

 

на

 

молитву

 

же

 

аки

 

волъ

поднимаешися

 

и

 

стонеши."

 

О

 

значеніи

 

пребыванія

 

мо-

наха

 

въ

 

келліи

 

говорится:

 

„Сѣди

 

въ

 

келліи

 

и

 

она

 

тя

всему

 

научитъ"

 

(88

 

стр.).

 

Объ

 

иноческомъ

 

пути

 

гово-

рится:

 

„Прискорбенъ

 

путь

 

вводящі

 

і

 

въ

 

жизнь,

 

и

 

мало

ихъ

 

есть,

 

иже

 

обрѣтаютъ

 

его,

 

многи

 

бо

 

начаши

 

во

блазѣ,

    

во

    

злѣ

    

же

   

кончаша,

 

блюди

 

убо,

 

брате,

 

умъ



—

 

540

 

—

твой

 

и

 

не

 

даждь

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ

 

.

 

.

 

.

 

мѣста

 

сопер-

нику

 

нашему

 

во

 

вѣки"

 

(99).

 

Прекрасны

 

размышленія

о

 

юношахъ,

 

о

 

старомъ

 

и

 

о

 

лѣнивомъ

 

(67—71).

 

Здѣсь

осуждаются

 

мірскія

 

забавы

 

и

 

развлеченія,

 

сладкія

 

яв-

ства,

 

хмѣльные

 

напитки,

 

мягкія

 

постели,

 

женскія

 

бе-

сѣды,

 

музыка,

 

мерзкія

 

пѣсни,

 

картежная

 

игра

 

и

 

проч.

Запрещается

 

монаху

 

вводить

 

въ

 

келлію

 

женщинъ

 

и

дѣвицъ,

 

хотя

 

бы

 

то

 

были

 

близкія

 

его

 

родственицы.

Не

 

дозволяется

 

инокамъ

 

безъ

 

разрѣшенія

 

настоятеля

выходить

 

за

 

ограду

 

монастыря.

 

Запрещается

 

инокамъ

и

 

послушникамъ

 

заплетать

 

свои

 

волосы

 

въ

 

косы.

„Плетущій

 

власы

 

главы

 

своея

 

подобенъ

 

скомороху,

плести

 

косы

 

есть

 

дѣло

 

женское,

 

мужескъ

 

же

 

полъ

такс

 

творяй

 

скоморошествуетъ".

 

(108):

 

равнымъ

 

обра-

зомъ

 

не

 

дозволяется

 

подстригать

 

бороду

 

и

 

усы,

 

чѣмъ

искажается

 

образъ

 

человѣческій.

 

„Посмотри

 

въ

 

зерка-

ло,

 

имѣя

 

въ

 

полномъ

 

видѣ

 

расчесаны

 

власы,

 

усы

 

и

браду,

 

яко

 

же

 

Господь

 

сотвори,

 

и

 

пріятенъ

 

еси

 

лю-

демъ

 

инокъ,

 

образъ

 

человѣчъ

 

носяй

 

въ

 

цѣлости,—

 

За-

плети

 

же

 

косу

 

и

 

браду,

 

выстриги

 

усы

 

и

 

паки

 

посмо-

три,

 

подобенъ

 

ли

 

еси

 

противъ

 

перваго,

 

нѣсть

 

ли

 

из-

мѣны

 

лицу

 

твоему,

 

егда

 

ли

 

таковъ

 

есть?

 

Тако

 

бо

 

діа-

вольскимъ

 

наущеніемъ

 

вся

 

сія

 

творимъ"

 

(108 — 109).

Но

 

всего,

 

что

 

есть

 

любопытнаго

 

и

 

поучительнаго

 

въ

Уставѣ,

 

не

 

изложить

 

въ

 

краткой

 

статьѣ,

 

надо

 

читать

самый

 

Уставъ.

 

Теперь

 

мы

 

скажемъ

 

о

 

просвѣтитель-

номъ

 

и

 

миссіонерскомъ

 

значеніи

 

Троицкаго

 

монастыря,

какъ

 

это

 

выясняется

 

въ

 

Уставѣ.

 

Здѣсь

 

есть

 

глава,

 

но-

сящая

 

такое

 

заглавіе:

 

„О

 

славянскомъ

 

училищѣ,

устроенномъ

 

при

 

Троицкомъ

 

Селенгинскомъ

 

обще-

ственномъ

 

монастырѣ"

  

(67 —60).

Поименованное

 

училище

 

было

 

устроено

  

усердіемъ

іеромонаха

   

Израиля

   

и

   

братіи.

  

Училище

 

и

 

учитель,

 

а
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также

 

и

 

сироты

 

ученики

 

содержались

 

на

 

счетъ

  

мона-

стыря.

 

Учитель

 

руководствовался

   

особой

   

инструкціей,

велъ

    

книгу,

     

куда

   

записывалъ

  

учениковъ,

  

обозначая

происхожденіе

  

ихъ,

 

лѣта

 

и

  

время

  

поступления

  

въ

 

учи-

лище.

 

За

 

благосостояніемъ

 

училища,

   

учениками

  

и

  

са-

мимъ

 

учителемъ

   

наблюдалъ

   

особый

   

смотритель,

     

на-

значенный

  

изъ

  

числа

 

братіи.

  

Онъ

   

обязанъ

   

былъ

    

бы-

вать

 

въ

 

училищѣ

 

два

 

раза

 

въ

 

день,

 

слѣдить

 

за

   

успе-

хами

 

учениковъ

 

и

 

за

 

тѣмъ,

    

не

   

терпятъ

    

ли

    

ученики

какого-либо

 

притѣсненія

 

отъ

 

учителя,

 

дѣлаетъ

 

послѣд-

нему

 

приличный

 

наединѣ

 

выговоръ.

    

Смотритель

   

дол-

женъ

 

быть

 

искусенъ

 

и

 

свѣдущъ

 

въ

 

книгахъ,

  

говорить

ученикамъ

 

отъ

 

Писанія

 

о

 

страхѣ

 

Божіемъ

 

и

 

проч.

 

Въ

училищѣ

 

учениковъ

 

обучали

 

славянской

 

грамотѣ,

 

пись-

му,

  

катехизису,

 

священной

 

исторіи,

 

церковному

 

пѣнію,

читали

    

часословъ

 

и

 

псалтирь.

    

Объ

   

учителѣ

 

сказано,

что

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

жестоко

 

поступать

   

съ

 

уче-

никами,

  

но

 

ласково

 

и

 

скромно,

 

болѣе

 

трехъ

 

розгъ

   

не

можетъ

   

давать

   

ученикамъ,

   

наказывая

   

ихъ

   

за

 

вины.

Въ

 

воскрестные

 

и

 

праздничные

 

дни

   

учитель

   

съ

   

уче-

никами

 

ходитъ

 

въ

 

церковь,

 

поучаетъ

 

учениковъ

   

вѣрѣ,

почитанію

  

родителей

 

и

 

старшихъ,

  

паче

 

же

   

всего

   

вну-

шаетъ

 

ученикамъ,

 

чтобы

 

они

  

съ

   

малолѣтства

    

пріуча-

лись

 

къ

 

братолюбію

 

и

 

чтобы

   

въ

   

сердцахъ

   

ихъ

   

напе-

чатлѣвалась

 

искренность

 

и

 

дружба,

 

чего

 

требуетъ

 

отъ

насъ

 

святая

 

апостольская

 

церковь.

 

За

 

училищемъ

 

стро-

го

 

наблюдалъ

 

и

 

настоятель,

  

который

 

посѣщалъ

 

учили„

ще

  

каждую

 

субботу

 

и

 

производилъ

 

въ

 

немъ

 

ревизію.;

При

 

монастырѣ

 

имѣлась

 

богодѣльня,

 

въ

 

которой

призрѣвались

 

бѣдные,

 

престарѣлые,

 

немощные,

 

не

имѣющіе

 

ни

 

пристанища,

 

ни

 

пропитанія.

 

Въ

 

богадѣль-

нѣ

 

призрѣвались

 

лица

 

обоего

 

пола.

 

Занятіемъ

 

ихъ

ы

 

ло:

    

женщины

   

п Р я ли

   

шерсть,

   

вязали

   

чулки,

 

шили
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рубахи

 

на

 

обитель,

 

а

 

лица

 

мужескаго

 

пола

 

возили

 

и

убирали

 

снѣгъ

 

со

 

двора,

 

вязали

 

метлы,

 

рубили

 

и

 

пи-

лили

 

дрова,

 

копали

 

гряды,

 

поливали

 

капусту

 

и

 

проч.

Настоятель

 

по

 

субботамъ

 

посѣщалъ

 

и

 

богадѣльню.

Намъ

 

остается

  

сказать

 

еще

 

о

 

миссіонерскомъ

 

зна-

ченіи

    

монастяря,

   

какъ

   

оно

 

выясняется

 

по

 

даннымъ.

имѣющимоя

 

въ

 

Уставѣ.

  

Какъ

 

извѣстно,

 

Троицкій

   

Се-

ленгинскій

   

монастырь

   

основанъ

   

былъ

   

въ

    

1681

  

году

повелѣніемъ

   

царя

    

Ѳеодора

   

Алексѣевича

  

и

 

патріарха

Іоакима

 

съ

 

миссіонерскою

 

цѣлію

 

для

  

просвѣщенія

 

свѣ-

томъ

 

Христовой

 

вѣры

   

монголо-бурятъ.

   

Миссіонерское

значеніе

   

Троицкій

   

монастырь

   

сохранялъ

   

и

   

въ

   

раз-

сматриваемый

 

нами

 

періодъ,

 

т.

 

е.

 

въ

  

19-мъ

 

вѣкѣ

   

при

настоятелѣ

 

Израилѣ.

 

Къ

  

Уставу

   

приложено

   

нѣсколь-

ко

   

писемъ

    

Иркутскихъ

    

архіепископовъ

   

Михаила

   

и

Иринея;

   

изъ

   

этихъ

   

писемъ

 

и

 

видно,

   

что

   

дѣлалъ

 

въ

миссіонерскомъ

    

отношеніи

    

Селенгинскій

   

монастырь.

Въ

    

письмѣ

    

отъ

    

4

 

апрѣля

    

1829

 

года

   

Архіепископъ

Михаилъ

    

пишетъ

    

строителю

     

іеромонаху

    

Израилю:

„Крестите

   

не

    

только

     

татаръ,

     

но

   

и

   

всякую

 

тварь,

только

 

напередъ

   

научивъ

   

ихъ

   

вѣрѣ

   

Христовой,

    

съ

утвержденіемъ

 

во

 

оной

 

рапортуйте

 

мнѣ,

   

какъ

   

рапор-

товали

   

о

   

евреѣ

   

Давидѣ".

   

Въ

 

письмѣ

 

отъ

 

27

 

Марта

1830

 

года

 

преемникъ

  

Михаила

   

Архіепископъ

   

Ириней

пишетъ:

  

„Сердечно

 

радуюсь

 

умягченію

   

сердецъ

   

зако-

ренѣлыхъ

 

доселѣ

 

въ

 

ожесточеніи

 

старообрядцевъ,

   

что

они

 

не

 

токмо

   

начали

   

васъ

   

слушать,

   

но

   

крещеніемъ

дѣтей

 

своихъ

 

утѣшили

 

уже

 

васъ.

 

усердныхъ

 

сѣятелей

тѣмъ,

 

что

 

посѣянное

 

пало

 

не

 

на

 

кемени

 

и

 

не

 

при

 

пути,

но

 

на

   

доброй

   

земли.

    

Господь,

   

положившій

   

благому

намѣренію

 

благое

 

начало,

 

и

 

въ

 

предняя

 

да

    

поможетъ

вамъ

 

собирать

 

расточенныхъ

 

овецъ

  

въ

   

единое

   

стадо

единаго

 

небеснаго

 

ПАСТЫРЯ.

 

Въ

 

ревности

 

и

 

усердіи
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вашемъ

 

я

 

совершенно

 

увѣренъ,

   

призывая

   

на

    

васъ

 

и

на

   

сподвижника

   

вашего

   

отца

   

Варлаама

   

(настоятель

Чикойскаго

   

Предтеченскаго

   

скита),

   

на

   

всю

   

святую

обитель

 

вашу

 

и

 

на

 

вновь

 

процвѣтшую

 

пустыню

 

(рузу-

мѣется

 

Чикойскій

 

скитъ)

 

благословеніе

 

небесное,

   

пре-

бываю

 

къ

  

Вамъ

   

съ

   

благосклонностью

   

и

   

признатель-

ностью.

  

Ириней,

 

Архіепископъ

 

Иркутскій."

    

Изъ

   

при-

веденныхъ

  

писемъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

Троицкій

 

монастырь

занимался

    

просвѣтительною,

   

миссіонерской

   

деятель-

ностью

 

и

 

дѣятельность

 

его

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

   

вы-

зывала

 

признательность

    

со

    

стороны

   

строгаго

    

Архи-

пастыря,

  

какимъ

 

былъ

 

Архіепископъ

 

Ириней.

Итакъ

 

Троицкій

 

Селенгинскій

 

монастырь

 

въ

 

30—■

40

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

миссіонерствовалъ

 

и

училъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

и

 

этимъ

 

сни-

скалъ

 

себѣ

 

добрую

 

славу

 

въ

 

Забайкальской

 

странѣ.

Въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

онъ

 

обязанъ

 

былъ

 

своимъ

успѣхомъ

 

тому,

 

что

 

держался

 

строгаго

 

общежитель-

наго

 

Устава,

 

съ

 

которымъ

 

я

 

отчасти

 

и

 

познакомилъ

читателей

 

и

 

который,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

впослѣдствіи

 

по-

терялъ

 

свою

 

силу

 

и

 

сдѣлался

 

достояніемъ

 

монастыр-

скаго

 

архива.

Епископъ

 

Іоаннъ.

Нотокильскій

 

образъ

 

Святителя

 

Николая*).

Озеро

 

Котокиль

 

съ

 

островомъ

 

того

 

же

 

имени

 

на-

ходится

 

недалеко

 

отъ

 

Туркинскихъ

 

минеральныхъ

водъ

 

и

 

Байкала

 

въ

 

Баргузинскомъ

 

округѣ,

 

по

 

Баргу-

зинскому

 

тракту.

 

Это

 

озеро

  

издревле

 

составляетъ

 

рав-

*)

 

Перепечатка

 

изъ

 

„Ирк.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1874

 

г.

 

№

 

5.

 

Статья

 

написа-

на

 

іеромонахомъ

 

Мелетіемъ,

 

потомъ

 

бывшимъ

 

Епископомъ

 

Селенгинскимъ.
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но

 

какъ

 

и

 

рѣчки,

 

съ

 

нимъ

 

соединенные,

 

дачу

 

Троиц-

каго

 

Селенгинскаго

 

монастыря,

 

дарованную

 

ему

 

въ

началѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе

 

въ

установленномъ

 

Высочайшею

 

властію

 

порядкѣ.

На

 

островѣ

 

Котокилѣ

 

встарину

 

находился

 

чти-

мый

 

образъ

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

Мѵрли-

кійскаго.

Образъ

 

этотъ

 

до

 

нынѣ

 

составляетъ

 

святыню

Троицкаго

 

монастыря

 

и

 

обносится

 

по

 

окрестнымъ

 

се-

леніямъ

 

Ильинской

 

и

 

Итанцинской

 

волости:

 

онъ

 

по-

добенъ

 

извѣстному

 

явленному

 

образу

 

Святителя

 

Ни-

колая,

 

что

 

на

 

рѣчкѣ

 

Голоустной,

 

при

 

впаденіи

 

въ

Байкалъ

 

съ

 

сѣверовосточнаго

 

берега

 

(отъ

 

Иркутска),

чтимый

 

даже

 

бурятами

 

Кудинскаго,

 

Капсальскаго

 

и

Кударинскаго

 

вѣдомствъ,

 

какъ

 

ближайшими

 

по

 

мѣсту

явленія

 

Чудотворнаго

 

образа.

 

Это

 

образъ

 

Св.

 

Нико-

лая

 

Можайскаго

 

рѣзной

 

старинный,

 

съ

 

церковію

 

въ

десницѣ

 

и

 

мечемъ

 

въ

 

шуйцѣ.

Представляемъ

 

благочистивымъ

 

чтителямъ

 

Свя-

тыни

 

лѣтописное

 

сказаніе

 

о

 

чудномъ

 

событіи

 

съ

этимъ

 

образомъ,

 

явленномъ

 

чрезъ

 

Великаго

 

Угодника

ради

 

вѣрующихъ.

 

Сказаніе

 

это

 

въ

 

подлинникѣ

 

назы-

вается

 

такъ:

 

„повѣстъ

 

о

 

Когпокильскомъ

 

образѣ

Святителя

 

Николая."
„Оный

 

образъ

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

говорится

 

въ

 

лѣтописномъ

 

сказаніи,

 

кѣмъ

 

вырѣзанъ

 

и

откуда

 

принесенъ.

 

никакого

 

извѣстія

 

нѣтъ;

 

а

 

только

извѣстно

 

отъ

 

стариковъ,

 

что

 

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

60

 

или

болѣе,

 

того

 

не

 

запомнятъ,

 

на

 

островѣ

 

Котокильскомъ

находилась

 

часовня,

 

при

 

которой

 

опредѣлены

 

были

при

 

зимовьѣ

 

отъ

 

Троицкаго

 

Селенгинскаго

 

монастыря

рабочихъ

 

6

 

человѣкъ,

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

человѣка

 

назна-

чены

 

были

 

для

   

рыбопромышленности,

 

а

 

четыре

   

чело-
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вѣка

 

находились

 

безотлучно

 

на

 

томъ

 

озерѣ

 

при

 

ча-

совнѣ

 

(гдѣ

 

было

 

построено

 

и

 

зимовье),

 

и

 

въ

 

одно

 

лѣ-

то,

 

напавъ

 

на

 

то

 

зимовье,

 

разбойники

 

убили

 

живу-

щихъ

 

четырехъ

 

человѣкъ

 

(почему

 

нынѣ

 

и

 

мѣсто

 

то

называется

 

Убіеннымъ

 

Мысомъ);

 

по

 

прошествіи

 

сего,

по

 

распоряженію

 

Троицкаго

 

Архимандрита,

 

имущество

принадлежащее

 

монастырю,

 

отправлено

 

было

 

въ

 

тотъ

монастырь.

 

Съ

 

онымъ

 

взятъ

 

былъ

 

и

 

упомянутый

образъ

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

 

Чрезъ

 

то

 

и

островъ

 

Котокильскій

 

остался

 

опустѣвшимъ.

 

Таковое

опустѣніе

 

и

 

продолжалось

 

отъ

 

святыя

 

Четыредесятни-

цы

 

до

 

праздника

 

Пентикостіи

 

(Пятидесятницы),

 

послѣ

коего

 

Архимандритъ

 

того

 

монастыря,

 

неизвѣстно

 

по

какому

 

случаю,

 

но

 

конечно

 

по

 

внушенію

 

Божію,

 

съ

церковной

 

церемоніей

 

препроводилъ

 

тотъ

 

образъ

 

Свя-

тителя

 

Николая

 

самъ.

 

Въ

 

то

 

время

 

рѣка

 

Кика

 

имѣла

столь

 

сильное

 

наводненіе,

 

что

 

выступила

 

изъ

 

бере-

говъ.

 

А

 

потому

 

и

 

бывшіе

 

при

 

церемоніи,

 

препрово-

ждавшіе

 

образъ.

 

принуждены

 

были

 

остаться

 

на

 

сей

сторонѣ

 

берега.

 

Несшій

 

же

 

икону

 

Святителя

 

кресть-

янинъ

 

Иванъ

 

Кафтанчиковъ

 

перешелъ

 

чрезъ

 

быстроту

водную

 

безъ

 

всякаго

 

препятствія,

 

чрезъ

 

которую

 

и

 

на

коняхъ

 

проѣхать

 

было

 

невозможно.

 

Препровождавшіе

же

 

ту

 

икону

 

люди

 

одержимы

 

были

 

страхомъ

 

и

 

ужа-

сомъ,

 

и

 

боясь

 

вдаться

 

въ

 

рѣчныя

 

быстрины

 

къ

 

пере-

ходу,

 

оставивъ

 

икону

 

при

 

одномъ

 

сторожѣ,

 

возврати-

лись

 

въ

 

свои

 

дома.

 

О

 

каковомъ

 

происшествіи

 

показы-

ваютъ

 

съ

 

клятвою

 

крестьянинъ

 

Никита

 

и

 

Прохоръ

Горулевыхъ,

 

первый

 

76

 

лѣтъ,

 

a

 

послѣдній

 

72

 

лѣтъ,

кои

 

были

 

очевидными

 

свидѣтелями.

 

(Архивъ

 

Троицка-

го

 

Селенгин.'

 

монастыря).

Описанное

   

событіе

    

относится

    

къ

    

прошедшему

столѣтію,

 

и

 

самая

 

запись

 

23

 

Мая

 

1842

 

года

 

была

 

про-
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вѣрена

 

Настоятелемъ

 

Троицкаго

 

Селенгинскаго

  

мона-

стыря

 

Архимандритомъ

 

Иларіемъ.

Это

 

одно

 

изъ

 

явныхъ

 

чудесъ

 

Святителя,

 

поразив-

шее

 

необычайностію

 

общество

 

богомольцевъ,

 

быв-

шихъ

 

въ

 

церковной

 

процессіи!

 

Но

 

сколь

 

многократно,

по

 

одной

 

молитвѣ

 

народа

 

къ

 

Угоднику,

 

внезапно

 

по-

сылался

 

дождь

 

на

 

жаждущую

 

землю

 

и

 

люди

 

спаслись

отъ

 

бѣдствій

 

неурожая?

 

Сколько

 

подобныхъ

 

чудесъ

 

не-

явленныхъ

 

сонму

 

людей,

 

но

 

вѣдомыхъ

 

получившимъ

милость

 

отъ

 

Бога,

 

по

 

хадайству

 

и

 

заступленію

Великаго

 

Угодника?

 

Не

 

даромъ

 

самые

 

язычники

 

умяг-

чаются

 

сердцемъ

 

и

 

невольно

 

прекланяются

 

въ

 

чув-

ствѣ

 

благоговѣнія

 

предъ

 

христіанскою

 

святынею,

 

а

 

въ

особенности

 

предъ

 

„Святителемъ

 

Николаемъ,

 

просвѣ-

щающемъ

 

зарею

 

чудесъ

 

своихъ

 

всѣ

 

концы

 

Вселенной.

/.

 

Мелетій.

20

 

Декабря

  

1873

 

г.

Иркутскъ.

Изъ

 

КЕтайскага

 

Благовѣстнака

 

(on

 

15

 

ои.

 

13

 

г.).

Въ

 

Августѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

Почаевскую

 

Лавру

 

пріѣз-

жалъ

 

Начальникъ

 

Пекинской

 

духовной

 

миссіи

 

Прео-

священный

 

Иннокентій.

 

Въ

 

день

 

Преображенія

 

онъ

служилъ

 

раннюю

 

литургію

 

въ

 

Скорбященской

 

церкви

Лавры.

 

По

 

окончаніислужбы

 

Преосвященный

 

пилъ

 

въ

архондарикѣ

 

чай

 

и

 

велъ

 

бесѣду

 

съ

 

архимандритомъ

Виталіемъ

 

и

 

другими,

 

присутствовавшими

 

тутъ

 

лица-

ми.

 

Преосвященный

 

сообщалъ

 

своимъ

 

собесѣдникамъ:

„Русскихъ

 

китайцы

 

любятъ,

 

къ

 

православію

 

они

склонны

 

болѣе

 

нежели

 

къ

 

католицизму

 

и

 

протестан-

ству".

   

Теперь

   

нѣтъ,

   

кажется,

 

уголка

 

въ

 

Китаѣ,

 

гдѣ-



—

 

547

 

—

бы

 

не

   

слыхали

 

о

 

русскихъ

 

и

 

о

 

православіи,

 

а

 

прежде

было

    

не

    

такъ...

    

Католическіе

   

миссіонеры

 

рисовали

русскихъ

 

дикарями

 

и

   

идолопоклонниками,

   

и

   

китайцы

были

 

искренно

 

удивлены,

 

когда

 

во

 

время

   

одного

    

изъ

моихъ

   

путешествій

   

узнали,

   

что

 

я

 

русскій

    

и

    

вдругъ

христіанинъ.

    

Нѣкоторые

   

подходили

   

и

    

безцеремонно

разсматривали

 

меня,

 

трогали

   

руками.

    

Костюмъ

    

пра-

вославнаго

    

духовенства

    

китайцамъ

   

очень

   

нравится,

такъ

 

какъ

 

походить

 

на

 

ихъ

   

національный.

   

Отношенія

китайцевъ

 

къ

 

русскимъ 4 таковы,

  

что

   

лучшихъ

   

желать

нельзя".

  

Преосвященный

 

разсказывалъ,

 

что

 

онъ

 

одинъ

безъ

 

правожатаго

 

дѣлаетъ

 

большіе

 

разъѣзды

   

верхомъ:

въ

 

скиту

 

и

 

на

 

дачѣ

 

спитъ,

  

не

 

запираясь

 

и

 

все

 

благо-

получно.

 

Наилучшимъ

 

способомъ

 

распространенія

 

хри-

стіанства

 

Епископъ

   

считаетъ

   

православные

    

общежи-

тельные

  

монастыри,

  

откуда

 

бы

   

слышались

   

не

   

только

проповѣдь,

    

но

   

гдѣ

   

бы

   

учились

    

новообращенные

   

и

христіанскому

     

благочестію

   

и

    

способамъ

    

улучшенія

своего

   

земного

   

благополучія.

   

Въ

 

Китаѣ

 

есть

 

Успен-

скій

    

монастырь

    

въ

    

Пекинѣ

   

и

 

Крестовоздвиженскій

скитъ

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Пекина.

   

Но

 

жатвы

   

много,

 

а

дѣлателей

 

мало.

 

При

 

миссіи

   

имѣются

   

семинарія,

    

ка-

тихиз.

 

школы,

 

пріюты,

 

типографія

 

и

 

издается

   

„Китай-

скій

 

Благовѣстникъ."

  

Во

  

многихъ

   

мѣстахъ

    

устроены

миссіонерскіе

 

станы,

   

миссіонеры

  

встрѣчаютъ

   

препят-

ствія.

    

Но

    

можно-ли,

    

будучи

    

искренно

   

вѣрующимъ

христіаниномъ,

    

не

    

проповѣдывать

    

Христа

   

невѣдую-

щимъ

 

Его?—Такова

 

была

 

бесѣда

 

Начальника

 

миссіи.



СПРАВКА

 

О

 

ГЕРЦЕНѢ.

Не

 

такъ

 

давно

   

въ

   

Читѣ

   

былъ

    

Членъ

   

Государ-

ственной

 

Думы

 

Родичевъ

  

и

 

читалъ

 

лекцію

 

о

 

Герценѣ.

Разумѣется,

   

Герценъ

   

выставленъ

   

великимъ

   

человѣ-

комъ,

    

борцомъ

  

за

   

свободу

 

и

 

обличителемъ

   

недуговъ

русской

   

жизни,

   

но,

   

по

   

всей

   

вѣроятности,

   

Родичевъ

умолчалъ

 

о

 

томъ,

  

какъ

  

Герценъ

   

воспитывалъ

   

своихъ

дѣтей.

 

На

 

этотъ

 

счетъ

 

позволимъ

 

себѣ

 

привести

   

изъ

одной

 

книги

 

слѣдуюшую

 

выдержку:

    

„Дочь

   

извѣстнаго

эмигранта

 

и

 

писателя

 

Герцена,

 

жившаго

 

въ

  

Лондонѣ,

была

 

воспитана

 

совершенно

 

внѣ

   

церкви

   

и

   

не

   

имѣла

понятія

 

о

 

православномъ

 

богослуженіи.

 

Ей

   

было

   

уже

лѣтъ

 

четырнадцать,

  

когда

   

проѣздомъ

   

чрезъ

   

Парижъ,

ей

 

случилось

 

зайти

 

въ

 

русскую

 

православную

 

церковь.

Она

 

входила

 

въ

 

православную

 

церковь

 

въ

 

первый

 

разъ

въ

 

жизни.

 

И

 

то,

 

что

 

она

   

тамъ

   

увидѣла,

   

что

   

почув-

ствовала

 

—ее

 

потрясло.

 

Очевидно,

 

душа

 

ея

   

была

   

осо-

бенно

   

воспріимчива

   

къ

   

впечатлѣніямъ

   

религіознымъ.

А

 

тутъ

 

вся

 

полнота

 

этихъ

 

впечатлѣній,

 

которымъдру-

гія

 

дѣти

 

православныхъ

  

семей

   

привыкали

   

исподволь,

нахлынула

 

на

 

нее

 

разомъ.

 

И

 

то,

 

что

   

она

   

тутъ

   

пере-

жила,

     

было

    

такъ

    

значительно,

    

такъ

   

сложно,

 

такъ

сильно,

 

что

 

организмъ

 

ея

 

не

 

выдержалъ

 

такого

 

напора

мыслей

 

и

 

чувствъ:

 

она

 

зарыдала

 

и

 

упала

 

въ

 

истерикѣ"

(Идеалы

   

Христ.

   

жизни

   

Е.

 

Поселянина,

   

1913

 

г.,

 

стр.

11-я).

 

Герценъ

   

былъ

   

безрелигіозный

   

человѣкъ.

   

Онъ

заблуждался

 

въ

 

самомъ

  

существенномъ

   

для

   

человѣка

дѣлѣ—въ

 

религіи.

  

Послѣ

   

этого

   

могутъ

   

ли

   

его

   

убѣ-



—

 

549

 

—

жденія

 

имѣть

 

какую-либо

 

цѣну.

 

Можетъ

 

быть,

 

для

 

ли-

бераловъ

 

онъ

 

крупная

 

величина,

 

но

 

для

 

христіанъ

 

онъ

жалкая

 

личность,

 

пропагандировать

 

котораго

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

спѣдуетъ.

h

 

вопросу

 

о

 

ритуальиыхъ

 

убійствахъ-
Историческія

 

справки.

Христова

 

Церковь,

 

согласно

 

апостольскому

 

завѣту

(Галат.

 

3,

 

28),

 

не

 

придаетъ

 

значенія

 

національнымъ

различіямъ

 

самимъ

 

по

 

себѣ.

Она

 

поэтому

 

причислила

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

напр.,

«Константина

 

синадскаго»— «изъ

 

Евреевъ»,

 

подвизав-

шагося

 

въ

 

Малой

 

Азіи

 

и

 

Царьградѣ

 

въ

 

VIII

 

вѣкѣ»

 

(см.

«Полный

 

Мѣсяцесловъ

 

Востока»— архіеп.

 

Сергія;

 

т.

 

2:

Владимиръ,

 

1901

 

г.,

 

2

 

изд.,

 

стр.

 

394,

 

523—524).

 

Па-

мять

 

его

 

празднуется

 

въ

 

православной

 

церкви

 

25

 

де-

кабря.

 

Важно

 

не

 

то,

 

Еврей

 

ли

 

по

 

происхожденію

 

тотъ

или

 

другой

 

христіанинъ,

 

или

 

нѣтъ,— а

 

его

 

жизнь,

 

его

нравственныя

 

качества.

Но

 

и

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

безспорномъ

 

безпристра-

стіи

 

православная

 

церковь

 

отмѣтила

 

слѣдующіе,

 

напр.,

случаи:

1)

 

Она

 

причислила

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

«младенца

Гавріила,

 

замученнаго

 

жидами

 

въ

 

1690

 

году

 

въ

 

Грод-

ненскомъ

 

повѣтѣ»

 

(ib.

 

стр-

 

116).

 

Память

 

его

 

празд-

нуется

 

20

 

апрѣля

 

и

 

9

 

мая.

 

„Жиды",

 

— говоритъ

 

архіеп.

черниговскій

 

Филаретъ

 

(см.

 

его

 

„Житія

 

святыхъ,

 

чти-

мыхъ

 

православною

 

церковію",

 

изд.

 

3,

 

СПБ..,

 

1906

 

г.,

апрѣль

 

стр.

 

207—208), — мучили

 

отрока"

 

(шестилѣтня-

го

 

Гавріила)

  

„безъ

   

милосердія...

   

Распяли

   

и

   

пустили



—

 

550

 

—

изъ

 

боку

 

кровь,

 

потомъ

 

кололи

 

его

 

разными

 

инстру-

ментами,

 

пока

 

не

 

выпустили

 

всей

 

крови;

 

а

 

мертвое

тѣло

 

бросили

 

въ

 

полѣ"...

 

„По

 

ранѣ

 

въ

 

боку

 

и

 

дру-

гимъ

 

знакамъ

 

очевидно

 

было,

 

что

 

кровь

 

выпущена

изъ

 

отрока

 

изувѣрствомъ

 

жидовскимъ"...

 

„Жиды

 

су-

дебно

 

изобличены

 

въ

 

преступленіи"...

 

"Кондакъ

 

св.

мученику":

 

„Святе

 

младенче

 

Гавріиле,

 

ты

 

за

 

Пробо-

деннаго

 

насъ

 

ради

 

отъ

 

Іудей

 

лютѣ

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

въ

ребра

 

прободенъ

 

былъ

 

еси

 

и

 

за

 

Истощившаго

 

кровь

Свою

 

о

 

насъ

 

все

 

тѣло

 

твое

 

на

 

истощеніе

 

крове

 

въ

лютыя

 

язвы

 

предалъ

 

еси"...

Голосъ

 

церкви

 

православной

 

ужели— „суевѣріе".

ужели

  

„кровавый

 

навѣтъ"

  

лишь?

2)

 

Подъ

 

28-мъ

 

числомъ

 

марта

 

православною

 

цер-

ковью

 

празднуется

 

память

 

„преподобномученика

 

Ев-

стратія

 

Печерскаго".

 

Онъ

 

былъ

 

въ

 

рабствѣ

 

у

 

одного

„херсонскаго

 

жида",

 

который

 

морилъ

 

его

 

голодомъ,

лишь

 

бы

 

заставить

 

„отречься

 

отъ

 

Христа".

 

Но

 

на-

прасно.

 

„Когда

 

пришелъ

 

праздникъ

 

Пасхи,

 

Еврей...

распялъ

 

Евстратія",

 

причемъ

 

„хулилъ

 

Христа".

 

„Дру-

гіе

 

жиды

 

также

 

издѣвались

 

надъ

 

мученикомъ"...

 

Въ

концѣ

 

концовъ

 

„Еврей

 

схватилъ

 

копье

 

и

 

пронзилъ

 

имъ

распятаго"

 

(ibid.,

 

мартъ

 

стр.

 

219—22)...

 

Дѣло

 

было

въ

  

1097

 

г.

 

(у

 

арх.

  

Сергія:

 

стр.

 

89).

Снова

 

не

  

"навѣтъ",

 

а

 

чистая

 

истина/

Для

 

насъ— сыновъ

 

православной

 

церкви—вполнѣ

достаточно

 

этихъ

 

двухъ,

 

авторитетно

 

засвидѣтель-

ствованныхъ,

 

случаевъ,

 

что

 

бы

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

что

  

„ритуальныя"

  

убійства

 

не

 

мифъ...

Католическою,,

 

церковію,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

засви-

дѣтельствовано

 

нѣсколько

 

же

   

аналогичныхъ

   

случаевъ.

1)

 

„Блаженный

 

Симонъ—

 

мученикъ,

 

виленскій

уроженецъ...

 

семи

 

лѣтъ

   

отъ

 

роду,

 

былъ

 

въ

  

1592

 

году



—

 

551

 

—

замученъ

 

самымъ

 

жестокимъ

 

образомъ

 

виленскими

Евреями

 

при

 

помощи

 

ножей,

 

щипцевъ

 

и

 

иголокъ,

втиснутыхъ

 

подъ

 

ногти

 

на

 

рукахъ

 

и

 

ногахъ,

 

причемъ

ему

 

было

 

нанесено

 

170

 

ранъ а

 

(см.

 

„Новое

 

Время*:

1912

 

г.,

 

10

 

февраля.

 

№

 

12900;

 

см.

 

„Церк.

 

Вѣстн.".

1912

 

г..

 

№

 

27:

 

„Еврейская

 

тактика"

 

статья

 

проф.

А.

  

Бронзова).

Этотъ,

 

документально

 

удостовѣренный,

 

случай

развѣ

 

не

  

говорить

 

объ

 

явно

 

ритуальномъ

 

убійствѣ?

2)

 

Тою

 

же

 

церковію

 

причислены

 

къ

 

лику

 

святыхъ:

а)

 

„замученный

 

и

 

распятый

 

Іудеями

 

Гуго

 

Линкольн-

скій а

 

(въ

 

1255

 

г.)

 

(M.

 

Buchbergar:

 

„Kirchltches

 

Hand-

lexicon";

 

I

 

Bd.;

 

Munchen,

 

1907;

 

colon.

 

2035, „The

 

Cat-

holic

 

Encyclopedia";

 

VII

 

volume.

 

Lond.

 

1910

 

p.

 

515);

 

6)

„Симонъ

 

Тридентскій

 

(дитя

 

„2

 

лѣтъ

 

и

 

5

 

мѣсяцевъ

отъ

 

роду"),

 

въ

 

1475

 

г.

 

жестоко

 

замученный

 

на

 

смерть

Іудеями

 

для

 

ритуальныхъ

 

цѣлей"

 

(Buchberger:

 

2

 

Bd;

Munch.

 

1912;

 

colon.

 

2104—2105);

 

в)

 

Вильгельмъ

(=Вильямъ)

 

Норвичскій",

 

павшій

 

„въ

 

1144

 

г.

 

жерт-

вою

 

іудейскаго

 

ритуальнаго

 

убійства

 

послѣ

 

безчело

вѣчнаго

 

источенія"

 

изъ

 

него

 

крови

 

и— крестныхъ

мукъ"

 

(ibid.,

 

col.

 

2723.

 

„The

 

Cathol.

 

Enczclopadia"

 

;

 

XV

Vol.,

 

Lond..

 

pp.

 

635—636)...

Професоръ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

А.

  

Бронзовъ.

Голосъ

 

m

 

дощсшео!

 

древности

 

о

 

ртуальныхъ

 

убіа-
ствахъ

 

j

 

ввреевъ.
(Историческая

 

справка).

Газеты

 

сообщаютъ,

 

будто

 

бы

 

греческій

 

король

обратился

 

къ

 

солунскому

 

главному

 

раввину

 

съ

 

такимъ

заявленіемъ:



—

 

552

 

—

„Увѣрьте

 

еврейское

 

населеніе,

 

что

 

это

 

клевета

(о

 

ритуальныхъ

 

убійствахъ)

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

допу-

щена

 

въ

 

моемъ

 

государствѣ.

 

Греческія

 

власти

 

отлич-

но

 

знаютъ,

 

что

 

это—средневѣковая

 

клевета.

 

Возможно,

что

 

еще

 

имѣется

 

кое-гдѣ

 

такіе

 

фанатики

 

и

 

невѣжды,

которые

 

вѣрятъ

 

этой

 

баснѣ.

 

Однако,

 

не

 

сомнѣвайтесь

въ

 

томъ,

 

что

 

греческія

 

власти

 

никогда

 

не

 

примутъ

жалобъ,

 

основанныхъ

 

на

 

легендѣ

 

о

 

ритуалѣ".

Позволительно

 

сомнѣваться

 

въ

 

подлинности

 

этого

сообщенія

 

газетъ,

 

или,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ — въ

 

подлин-

ности

 

редакціи

 

такого

 

заявленія

 

греческаго

 

короля.

Ужъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

высокообразованный

 

монархъ

не

 

могъ

 

назвать

 

„средневѣковой

 

клеветой"

 

„легенду"

о

 

ритуальныхъ

 

убійствахъ.

 

Эта

 

„легенда"

 

появилась

раньше

 

Рождества

 

Христова.

 

Ее

 

приводитъ

 

и —это

 

за-

мѣчательно— очень

 

подробно,

 

говоря

 

по

 

нынѣшнему—

строго

 

научно,

 

а.

 

главное

 

необыкновенно

 

энергично

старался

 

опровергнуть

 

извѣстный

 

іудейскій

 

историкъ—

Іосифъ

 

Флавій.

 

Приводимъ

 

это

 

интересное,

 

но

 

почему-

то

 

всѣми,

 

кто

 

писалъ

 

о

 

ритуальныхъ

 

убійствахъ,

 

за-

бытое,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

замолчанное

 

мѣсто

 

изъ

 

сочи-

ненія

 

Іосифа

 

Флавія

 

„Противъ

 

Апіона",

 

кн.

 

2,

 

8,

 

по

переводу

 

Генкеля.
„Апіонъ

 

сталъ

 

глашатаемъ

 

другихъ

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

Ан-

тіохъ

 

нашелъ-де

 

въ

 

храмѣ

 

ложе,

 

на

 

которомъ

 

лежалъ

 

какой-то

человѣкъ.

 

Предъ

 

нимъ

 

помѣщался

 

столъ,

 

уставленный

 

всевоз-

можными

 

изысканными

 

и

 

рьдкими

 

явсгвами.

 

Изумился

 

этому

царь.

 

При

 

входѣ

 

послѣдняго,

 

незнакомецъ

 

палъ

 

предъ

 

нимъ

ницъ,

 

какъ

 

передъ

 

освободителемъ

 

и

 

заступникомъ,

 

и

 

протя-

гивая

 

руки,

 

сталъ

 

у

 

ногъ

 

его

 

молить

 

объ

 

освобождены;

 

и

когда

 

царь

 

велѣлъ

 

довѣриться

 

ему,

 

и

 

разсказать,

 

кто

 

онъ

 

та-

кой,

 

почему

 

находится

 

именно

 

здѣсь

 

и

 

по

 

какой

 

причинѣ

 

тутъ

стоятъ

 

всѣ

 

эти

 

блюда,

 

тогда,—

 

увѣряетъ

 

Апіонъ —тотъ

 

чело-

вѣкъ

 

съ

 

воплями

 

и

 

слезами

 

разсказалъ

 

о

 

своемъ

 

несчастіи

очень

 

жалостную

 

исторію.

  

Онъ

 

сообщалъ,

  

что

  

онъ

  

грекъ

 

и

 

что,
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проходя

 

по

 

странѣ

 

съ

 

цѣлью

 

отыскать

 

себѣ

 

зарабокъ,

 

онъ

 

вне-

запно

 

былъ

 

схваченъ

 

какими-то

 

незнакомыми

 

ему

 

людьми,

 

при-

веденъ

 

къ

 

храму

 

и

 

тамъ

 

запертъ,

 

при

 

чемъ

 

его

 

здѣсь

 

никто

не

 

навѣщалъ,

 

хотя

 

его

 

и

 

откармливаютъ

 

всевозможными

 

явства-

ми.

 

Сначала

 

такое

 

неожиданное

 

благополучіе

 

ему,

 

конечно,

 

бы-

ло

 

пріятно

 

и

 

доставляло

 

удовольствіе,

 

но

 

затѣмъ

 

вызвало

 

спер-

ва

 

подозрѣніе,

 

а

 

потомъ

 

и

 

полное

 

отупѣніе:

 

когда

 

же

 

онъ,

 

въ

концѣ

 

концовъ,

 

разспросилъ

 

являвшихся

 

къ

 

нему

 

слугъ,

 

то

узналъ

 

о

 

тайномъ

 

іудейскомъ

 

обычаѣ,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

его

кормили.

 

Именно,

 

ему

 

сообщили,

 

что

 

они

 

ежегодно,

 

въ

 

опредѣ-

ленное

 

время,

 

поступаютъ

 

такъ:

 

схзатять

 

какого-нибудь

 

ино-

странца—грека,

 

откармливаютъ

 

его

 

впродолженіи

 

года,

 

a

 

затѣмъ

уводятъ

 

его

 

въ

 

какой-либолѣсъ

 

и

 

тамъ

 

убиваютъ

 

по

 

своему

ритуалу.

 

Послѣ

 

этого

 

они

 

отвѣдываютъ

 

его

 

внутренностей,

 

при-

носятъ

 

надъ

 

убитымъ

 

клятву

 

быть

 

во

 

враждѣ

 

съ

 

греками

 

и

затѣмъ

 

бросаютъ

 

трупъ

 

погибшаго

 

въ

 

какую

 

нибудь

 

яму.

 

Да-

.пѣе

 

Апіонъ

 

сообщаетъ,

 

будто

 

тотъ

 

сказалъ,

 

что

 

ему

 

остается

жить

 

еще

 

только

 

нѣсколько

 

дней,

 

и

 

просилъ

 

царя

 

освободить

его,

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

греческимъ

 

богамъ,

 

отъ

 

ожидающихъ

 

его

страданій

 

и

 

тѣмъ

 

разстроить

 

коварные

 

разсчеты

 

іудеевъ

 

на

 

его

кровь.

 

Эта

 

басня

 

не

 

только

 

полна

 

всевозможнаго

 

скандала,

 

но

она

 

дышитъ

 

также

 

самымъ

 

жестокимъ

 

цинизмомъ,

 

причемъ

 

она

нисколько

 

ни

 

оправдываетъ

 

Антіоха

 

отъ

 

святотатства,

 

на

 

что

однако

 

разсчитывали

 

лица,

 

ради

 

этого

 

ее

 

сочинившія:

 

вѣдь

вступая

 

въ

 

храмъ,

 

онъ

 

не

 

подозрѣвалъ

 

ничего

 

подобнаго,

 

но,

какъ

 

они

 

сами

 

утверждаютъ,

 

нашелъ

 

тамъ

 

все

 

это

 

совершенно

неожиданно".

(Сочиненіе

 

Іосифа

 

Флавія

 

противъ

 

Аніона

 

книга

 

2,

 

8).

Слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

Апіонъ—языческій

 

писа-

тель,

 

былъ

 

очень

 

образованнымъ

 

человѣкомъ

 

своего

времени;

 

разъѣзжалъ

 

по

 

Греціи,

 

читая

 

лекціи,

 

и,

 

оче-

видно,

 

его

 

разсказъ

 

производилъ

 

тогда

 

огромное

 

впе-

чатлѣніе

 

на

 

слушателей.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

ученый

 

Іудей

— I.

 

Флавій

 

по

 

достоинству

 

оцѣнилъ

 

его

 

свидѣтель-

ство

 

и

 

счелъ

 

нужнымъ

 

выступить

 

съ

 

горячимъ

 

до

 

фа-

натизма

 

опроверженіемъ

 

его

 

разсказа.
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Изъ

 

сего

 

же

 

очевидно,

 

что

 

обвиненія

 

первыхъ

христіанъ

 

въ

 

употребленіи

 

крови

 

дѣтей

 

имѣютъ

 

сво-

имъ

 

источникомъ

 

убѣжденіе

 

язычниковъ

 

въ

 

существо-

ваніи

 

ритуальныхъ

 

убійствъ

 

у

 

евреевъ.

 

Вѣдь

 

положи-

тельно

 

извѣстно.

 

что

 

въ

 

первое

 

время

 

язычники

 

не

отличали

 

христіанъ

 

отъ

 

іудеезъ,

 

считая

 

ихъ

 

одною

изъ

 

Іудейскихъ

 

сектъ.

Приведя

 

эту

 

справку,

 

замѣтимъ,

 

что

 

по

 

Талмуду

всякій

 

..гой'1 ,

 

не-еврей,

 

не

 

есть

 

человѣкъ,

 

а

 

только

скотъ,

 

которому

 

Богь

 

далъ

 

человѣческій

 

образъ

 

для

того,

 

чтобы

 

іудеямъ

 

не

 

противно

 

было

 

пользоваться

его

 

услугами.

 

Выводъ —убивая

 

„гоя",

 

іудей

 

не

 

совер-

шаетъ

 

человѣкоубійства,

 

а

 

только — скотоубійство;

 

та-

кой

 

выводъ

 

подсказывается

 

соженной

 

совѣсти

 

іудея

самъ

 

собой.

 

По

 

его

 

талмудическому

 

способу

 

мышле-

нія

 

это

 

вполнѣ

 

естественно;

 

вѣдь

 

убить

 

гоя

 

и

 

само

по

 

себѣ—дѣло

 

доброе,

 

а

 

если

 

къ

 

этому

 

присоединяет-

ся

 

еще

 

требованіе

 

отъ

 

имени

 

религіи,

 

то-

 

-и

 

подавно...

В.

 

В.

 

Розановъ

 

въ

 

„Нов.

 

Вр."

 

совершенно

 

спра-

ведливо

 

замѣчаетъ,

 

что

 

когда

 

факты

 

остаются

 

необъ-

яснимыми,

 

наглядно

 

противорѣчащими

 

теоріи,

 

то

 

теорія

теряетъ

 

всякое

 

къ

 

себѣ

 

довѣріе...

Стоитъ

 

припомнить

 

и

 

то,

 

какъ

 

іудеи

 

успокаи-

ваютъ

 

свою

 

совѣсть,

 

когда

 

даютъ

 

ложную

 

клятву.

 

Ни-

какому

 

іезуиту

 

за

 

ними

 

не

 

угоняться.

 

Чтобы

 

правиль-

но

 

рѣшать

 

вопросъ

 

о

 

кровавомъ

 

навѣтѣ,

 

надо

 

знать

міровоззрѣніе

 

талмудиста,

 

а

 

для

 

этого

 

совѣтуемъ

 

про-

читать

 

хотя

 

бы

 

„сто

 

законовъ"

 

изъ

 

ихъ

 

священной

книги

  

„Шулханъ-Арухъ

 

(въ

 

книгѣ

 

А.

 

С.

  

Шмакова).

Беспристрастный

 

читатель..



Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

«^Въ

 

«Жизни

 

Волыни»

 

помѣщено

 

слѣдующее

 

письмо

 

архіе-

пископа

 

Антонія

 

къ

 

попечителю

 

кіев.

 

учеб.

 

округа

 

о

 

поднятіи

религіозности

 

между

 

учащимися.

На

 

происходившемъ

 

27— 29

 

іюля

 

1912

 

года

 

съѣздѣ

 

изъ

обмѣна

 

мнѣній

 

оо.

 

законоучителей

 

волынской

 

епархіи

 

выясни-

лась

 

слабая

 

постановка

 

религіозкаго

 

воспитанія

 

учащихся.

 

Стало

извѣстно,

 

что

 

наканунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

уча-

щіеся

 

привлекаются

 

къ

 

развлеченіямъ,

 

чтеніямъ

 

и

 

репитиціямъ

По

 

поводу

 

этого

 

съѣздъ

 

оо.

 

законоучителей

 

постановилъ:

 

1

чтобы

 

учащіяся

 

могли

 

понять

 

внутреннюю

 

красоту

 

богослуженія,

преподаваніе

 

богослуженія

 

вести

 

по

 

богослужебнымъ

 

книгамъ

 

и

на

 

урокахъ

 

знакомить

 

учениковъ

 

съ

 

церковными

 

пѣснопѣніями;

2)

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

наканунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

допускаются

 

не-

терпимые

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія

 

развлеченія,

 

концерты,

балы,

 

танцы,

 

литературные

 

вечера,

 

а

 

иногда

 

учащіеся

 

привле-

каются

 

и

 

въ

 

городскія

 

общественный

 

помѣщенія

 

на

 

разнаго

 

рода

развлеченія,

 

просить

 

учебное

 

начальство,

 

чтобы

 

на

 

будущее

время

 

это

 

не

 

было

 

допускаемо

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ.

 

Недопу-

стимо

 

также

 

на

 

канунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

ве-

черомъ

 

назначеніе

 

экзаменовъ,

 

репетицій

 

и

 

засѣданій

 

педагоги-

ческихъ

 

совѣтовъ;

 

3)

 

посѣщеніе

 

богослуженія

 

обязательно

 

для

всѣхъ

 

классовъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

педагогическихъ,

 

просить

 

учеб-

ное

 

начальство,

 

чтобы

 

учащіеся

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

отводимы

 

были

 

не

 

только

 

къ

 

литургіи,

 

но

 

и

 

ко

 

всенощной;

если

 

же

 

при

 

учебномъ

 

заведеніи

 

церкви

 

не

 

имѣется,

 

чтобы

 

уча-

щіеся

 

ходили

 

въ

 

ту

 

церковь,

 

гдѣ

 

богослуженіе

 

совершаетъ

 

за-

коноучитель».
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Богослуженіе

 

должно

 

совершаться

 

съ

 

такимъ

 

разсчетомъ,

чтобы

 

продолжительность

 

вечерняго

 

богослуженія

 

не

 

превышала

полутора

 

часовъ,

 

а

 

съ

 

литіей

 

2

 

часовъ;

 

при

 

этомъ

 

необходимо,

чтобы

 

на

 

всенощной

 

пѣли

 

не

 

меньше

 

двухъ

 

стихиръ

 

на

 

«Госпо-

ди,

 

возвахъ»

 

и

 

догматикъ,

 

одну

 

стихиру

 

на

 

стиховнѣ

 

и

 

одну

стихиру

 

на

 

хвалитѣхъ,

 

канонъ

 

непремѣнно

 

съ

 

катавасіями

 

послѣ

3,

 

6,

 

8

 

и

 

9

 

пѣсни,

 

кафизму

 

читали

 

хотя

 

бы

 

одну,

 

а

 

шестопсал-

міе

 

полностію.

 

Желательно,

 

чтобы

 

ка

 

всенощной

 

учащіеся

 

пѣли

<

 

Богородице

 

Дѣво

 

,

 

-^Воскресеніе

 

Христово

 

видѣвше»

 

и

 

«Взбран-

ной

 

Воеводѣ>,

 

а

 

на

 

литургіи— Символъ

 

вѣры,

 

<Достойно

 

есть

и

 

молитву

 

Господню.

 

Особенно

 

же

 

желательно,

 

чтобы

 

учащіеся

исполняли

 

общимъ

 

пѣніемъ

  

«Тебе

 

поемъ>.

Относительно

 

порядка

 

утренней

 

молитвы

 

на

 

съѣздѣ

 

рѣ-

шено

 

было

 

держаться

 

порядка

 

молитвъ,

 

который

 

введенъ

 

въ

жизнь

 

житомірскимъ

 

законоучительскимъ

 

братскимъ

 

кружкомъ

а

 

именно:

 

Молитва

 

Іисусова,

 

Царю

 

небесный

 

(поется),

 

Трисвя-

тое,

 

слава

 

и

 

нынѣ,

 

«Пресвятая

 

Троице»,

 

«Отче

 

нашъ»

 

(поется),

молитва

 

утреняя.

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

чтеніе

 

дневного

 

Евангелія,

непремѣнно

 

съ

 

объясненіемъ

 

законоучителя,

 

съ

 

такимъ

 

разсче-

томъ,

 

чтобы

 

вся

 

молитва

 

не

 

продолжалась

 

болѣе

   

10

 

минутъ.

Въ

 

двунадесятые

 

праздники

 

вмѣсто

 

"Достойно»

 

поется

 

за-

достойникъ

 

или

 

тропарь

 

праздника.

 

Живущимъ

 

въ

 

интернатахъ

учащимся

 

хоть

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

предлагаются

 

объясненія

 

еван-

гельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

чтеній».

Владыка

 

проситъ

 

учебное

 

начальство

 

ввести

 

перечислен-

ныя

 

правила

 

въ

 

жизнь

 

учебныхъ

  

заведеній

 

(К.).

ю>

 

Оберъ-прокуроромъ

 

Св.

 

Синода

 

внесенъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Ми-

нистровъ

 

законопроектъ

 

объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

гос.

 

казначейства

средствъ

 

на

 

увеличение

 

законоучительскихъ

 

окладовъ

 

въ

 

церк.-

приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

на

 

выдачу

 

учащимъ

 

въ

 

названныхъ

школахъ

 

пятилѣтнихъ

  

прибавокъ.

Законопроектомъ

 

предполагается:

 

оклады

 

законоучителей

церковно-приходскихъ

 

школъ,

   

вошедшихъ

 

въ

 

школьныя

   

сѣти

 

и
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получающихъ

 

на

 

содержаніе

 

преподавательскаго

 

персонала

 

по

390

 

р.

 

на

 

комплектъ,

 

увеличить

 

съ

 

30

 

р.

 

до

 

60

 

руб.

 

на

 

ком-

плекту

 

законоучителямъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Тоболь-

ской

 

и

 

Томской

 

губерній,

 

губерній

 

и

 

областей

 

Средней

 

Азіи

 

и

Кавказа,

 

Архангельскаго,

 

Онежскаго,

 

Холмогорскаго,

 

Пинежска-

го

 

и

 

Шенгурскаго

 

уѣздовъ

 

Архангельской

 

губерній,

 

казенное

жалованье

 

увеличить

 

до

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому,

 

а

 

въ

 

губер-

ніяхъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

Варшавской,

 

Гродненской,

 

Литов-

ской

 

и

 

Холмской

 

епархій,

 

до

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

преподаватель-

скій

 

комплектъ.

Учителямъ

 

и

 

учительницамъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

вошедшихъ

 

въ

 

школьныя

 

сѣти,

 

образцовыхъ

 

школъ

 

при

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

учительскихъ

 

школахъ,

 

вторыхъ

 

клас-

совъ

 

двухклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ,

 

на

преподавательский

 

персоналъ

 

коихъ

 

распространяется

 

дѣйствіе

законовъ

 

о

 

церковно-школьныхъ

 

кредитахъ,

 

разрѣшенныхъ

 

пос-

лѣ

 

1909

 

года,—законопроектомъ

 

предоставляются

 

права

 

на

 

по-

лученіе

 

изъ

 

казны

 

за

 

выслугу

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

каждаго

 

изъ

 

первыхъ

 

четырехъ

пятилѣтій

 

прибавокъ

 

къ

 

основному

 

окладу

 

содержанія

 

въ

 

раз-

мврѣ

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ

 

за

 

каждое

 

пятилѣтіе.

 

Выслужившимъ

 

къ

1

 

января

 

1914

 

года

 

четыре

 

и

 

три

 

пятилѣтія

 

соотвѣтствующія

прибавки

 

(въ

 

240

 

и

 

180

 

р.)

 

назначаются

 

съ

 

1914

 

г.,

 

выслужив-

шимъ

 

же

 

10

 

и

 

5

 

лѣтъ

 

выдача

 

соотвѣтствующихъ

 

прибавокъ

производится,

 

начиная

 

съ

 

одного

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

трехъ

 

годовъ

(1915— 1917),

 

въ

 

той

 

постепенности,

 

какая

 

будетъ

 

опредѣлена

Св.

  

Синодомъ.

иу>

 

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

4

 

марта

 

сего

 

года,

 

въоз-

наменозаніе

 

исполнившагося

 

300-лѣтняго

 

юбилея

 

царствованія

Дома

 

Романовыхъ,

 

было

 

представлено

 

синодальнымъ

 

конторамъ,

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

завѣдующему

 

придворнымъ

 

ду-

ховенствомъ

 

и

 

протопресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовен-

ства

 

войти

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

тѣхъ

  

священно-
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церковно-служителяхъ,

 

которые,

 

подвергшись

 

взысканіямъ

 

и

 

еще

не

 

выполнивъ

 

ихъ

 

заслуживаютъ,

 

по

 

мнѣнію

 

духовныхъ

 

ихъ

 

на-

чальствъ,

 

оказанія

 

имъ

 

милости,

 

путемъ

 

сокращенія

 

мѣры

 

на-

ложеннаго

 

на

 

нихъ

 

взысканія

 

или

 

отмѣны

 

такового.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

поступило

 

по

 

13-ти

 

епархіямь

 

140

такихъ

 

ходатайствъ,

 

которыя

 

признаны

 

Св.

 

Синодомъ

 

подлежа-

щими

 

удовлетворенію.

Епархіальная

 

хроника.

Поѣздка

 

Его

 

Преосвященства.

 

Въ

 

субботу,

 

2б

 

октяб-

ря

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

[оаннъ

 

выѣхалъ

 

по

 

желѣзной

дорогѣ

 

для

 

обозрѣнія

 

юго-восточной

 

части

 

епархіи.

 

Согласно

маршруту.

 

Его

 

Преосвященство

 

въ

 

эту

 

поѣздку

 

лосѣтитъ

церкви

 

но

 

лнніп

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

до

 

Ііерхиеудинека,

 

г. г.

Верхнеудинскъ,

 

Селенгинскъ

 

и

 

Гроицкоеавскъ

 

съ

 

Кяхтой,

далѣе'

 

церкви

 

по

 

р.

 

Чикою

 

до

 

Чикойскаго

 

монастыря,

 

Чи-

койскій

 

монастырь.

 

Кудару

 

и

 

Петровскій

 

Заводі,

 

откуда

 

по

желѣзной

 

дорогѣ

 

въ

 

Читу.

 

Возвращепіе

 

въ

 

Читу

 

йамѣчено

12

 

ноября.

По

 

поводу

 

пособій

 

на

 

постройку

 

церковно-приход-

скихъ

 

ШКОЛЪ.

 

По

 

Забайкальской

 

епархіи

 

испрашивалось

 

въ

1 9 1 2

 

г.

 

и

 

1 91 3

 

г.

 

пособій

 

на

 

постройки

 

школъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

на

 

55.000

 

р.,

 

при

 

чемъ

 

на

 

42.648

 

р.

 

ходатайства

 

пе

 

удовле-

творены.

 

Нерѣдко

 

отказы

 

объясняются

 

большими

 

требовапіямп

со

 

сторопы

 

обществъ.

 

Нынѣ

 

объявленъ

 

законъ

 

о

 

выдачѣ

 

по-

собій

 

изъ

 

средствъ

 

Государственнаго

 

Казначейства

 

на

 

строп

 

•

тельныя

 

нужды

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Этотъ

 

законъ

необходимо

 

нмѣть

 

въ

  

виду

 

при

 

возбужденіп

 

ходатайствъ

 

о

 

по-
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собіп

 

па

 

постройку

 

школъ.

 

По

 

этому

 

закону

 

пособіе

 

может*

бить

 

выдано

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

 

половины

 

смѣтной

 

стои-

мости

 

постройки

 

на

 

однокомплектяую

 

школу

 

(въ

 

среднемъ

 

съ

50

 

учащимися)

 

и

 

не

 

свыше

 

2

 

тысячъ

 

рублей

 

для

 

каменной

и

 

не

 

свыше

 

одной

 

тысячи

 

пятисот*

 

рублей

 

для

 

деревянной

 

и

глинобитной

 

постройки,

 

и

 

па

 

каждый

 

изъ

 

дальнѣйшпхъ

 

ком-

плектовъ

 

несвыше

 

одной

 

тысячи

 

рублей

 

для

 

всякой

 

постройки.

Срокъ

 

расходованія

 

выдапнаго

 

пособія—

 

два

 

года;

 

по

 

истече-

нии

 

2

 

лѣтъ

 

остатки

 

строительнаго

 

пособія

 

должны

 

поступить

въ

 

рессурсы

 

казны

 

(§

 

9). —Зданія,

 

построенный

 

за

 

счетъ

 

по-

собія,

 

выдаппаго

 

на

 

основаніи

 

сихъ

 

нравнлъ

 

не

 

могутъ

 

быть,

безъ

 

разрѣгаенія

 

законодательных*

 

учрежденій,

 

использованы

на

 

иную

 

надобность,

 

кромѣ

 

какъ

 

для

 

помѣщенія

 

церковно-

прнходскихъ

 

школъ

 

(§

 

6).

 

Кромѣ

 

того

 

по

 

тому

 

же

 

закону

 

на

постройку

 

церковныхъ

 

школъ

 

можно

 

испрашивать

 

ссуду.

 

Ссуда

выдается

 

на

 

срокъ

 

не

 

далѣе

 

40

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

суммѣ

 

не

 

свыше

четырех*

 

пятых*

 

строительной

 

стоимости

 

школьных*

 

зданій

(§

 

8).

 

Ссуда

 

дается

 

изъ

 

3%

 

годовых*

 

съ

 

уплатою

 

их*

 

за

год*

 

впередъ

 

(§

 

9).

 

При

 

выдачѣ

 

ссуд*

 

указывается

 

срокъ,

 

въ

какой

 

должна

 

быть

 

закончена

 

постройка

 

Сне

 

больше

 

2

 

лѣтъ

(§

 

lO).

 

Погашепіе

 

ссуды

 

производится

 

ежегодно

 

въ

 

мѣстное

Казначейство,

 

равными

 

частями

 

въ

 

теченіе

 

срока,

 

на

 

который

выдана

 

(>;

 

1 1).

Правила

 

о

 

выдачѣ

 

ссуды

 

и

 

пособій

 

по

 

закону

 

одобрен-

ному

 

Государственною

 

Думой

 

и

 

Государственным*

 

Совѣтомъ

и

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденному

 

12

 

іюля

 

19ІЗ

 

г.

 

напечатаны

въ

 

Л:

 

36

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

І9ІЗ

 

годъ.

Награды

 

по

 

Хабаровской

 

выставкѣ.

 

Нам*

 

сообщают*,

что

 

на

 

Хабаровской

 

выставкѣ

 

по

 

церковно-школьному

 

дѣлу

Забайкальской

 

епархіи

 

присуждено

 

5

 

наград*:

 

серебрянныя

медали— Протоіерею

 

А.

 

Попову

 

и

 

Доронинской

 

школѣ;

бронзовым

 

медали—Верхнеудинскоыу

 

Отдѣленію

 

Совѣта

 

и
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Заудинской

 

школѣ,

 

и

 

похвальный

 

листъ —Верхнеудин-

скоіі

 

женской

 

школѣ.

 

Таким*

 

образом*

 

тъ

 

5

 

наград*

 

три

приходятся

 

на

  

Верхнеудинское

 

п

  

1

  

на

  

Читинское

   

Отдѣлеиіе.

Собракіе

  

о.о.

   

Законоучителей

 

начальныхъ

 

училищъ

Г.

  

Читѣ.

   

25

 

августа

  

въ

   

5

   

час.

   

вечера

   

н.

  

д.

   

директором*

народныхъ

 

училищъ

 

Ы.

 

А.

 

Соколовым*

 

было

 

устроено

 

собра-

те

 

законоучителей

 

начальныхъ

 

училищъ

 

г.

  

Читы

 

„для

 

обсуж-

денія

 

вопроса

 

о

 

наилучшей

 

постановкѣ

   

преподаванія

   

Закона

Божія

 

в*

 

начальныхъ

 

училищах*".

  

Для

 

обсужденія

 

были

 

по-

ставлены

 

два

 

вопроса:

  

1)

 

причины

 

неудовлетворительная»

 

пре-

подаванія

   

Закона

 

Ножія:

   

2)

 

о

 

мѣрахъ

 

к*

 

устраненію

   

сих*

недочетов*

 

въ

 

дѣлѣ

 

преподаванія.

  

Изъ

 

обсуждений

 

по

 

первому

вопросу

 

выяснилось,

   

что

  

причинами

   

плохого

   

проникновенія

истин*

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

души

 

учащихся

 

могут*

 

быть

 

слѣду-

ющія:

 

певѣріе

 

родителей

 

учеников*,

 

их*

 

пьянство,

 

индиферент-

ное

 

отношеніе

 

къ

 

религіи

 

(о.о.

 

Серновецъ,

 

Сизой,

 

Бугримов*)

и

 

разобщенность

 

въ

 

дѣлѣ

 

р.—наив.

 

воспитанія

 

дѣтей

 

законо-

учителей

 

и

 

преподователей

 

(от.

 

Богоявленскій).

 

Мѣрами

 

улуч-

шенія

 

дѣла

 

преподованія

 

3.

 

Б.

 

постановлено

 

признать

 

слѣду-

ющія:

 

частое

 

посѣщеніе

 

учащихся

 

съ

 

учащими

   

храма

   

Божія

и

  

участіе

 

их*

 

в*

 

церковном*

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи,

 

утренняя

 

(пред*

урокомъ)

 

молитва,

 

чтеніе

 

Св.

 

Еванге.тія,

 

обращеніе

 

къ

 

содѣй-

ствію

   

родителей

   

учащихся

   

въ

   

случаѣ

   

упорнаго

   

нежеланія

готовить

   

постѣдними

   

урок*

   

и

  

болѣе

   

тѣсное

   

взаимообщеніе

между

 

законоучителем*

 

и

 

учителем*

 

въ

 

смыслѣ

 

внѣдрѣнія

 

въ

души

 

и

 

умы

 

учащихся

 

истин*

 

религіи,

 

для

 

чего

 

предлагается

учащим*

 

проникнуться

 

общностью

 

идеей

 

учительства.

Въ

 

заключеніе

 

г.

 

Директоръ,

 

обративъ

 

вниманіе

 

со.

 

зако-

ноучителей

 

на

 

замѣченные

 

ими

 

недочеты:

 

пропускъ

 

отцами

уроковъ,

 

непедагогичность

 

нѣкоторыхъ

 

пріемовъ

 

и

 

т.

 

д.,

просил*

 

о.о.

 

законоучителей

 

Припять

 

къ

 

исполнению

 

вынесен-
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ныя

 

на

 

засѣданіи

   

постановленія

 

п

 

указанные

  

им*

 

нѣкоторые

лучшіе

 

пріемы

 

преподаванія.

Поблагодарив*

 

г.

 

Директора

 

за

 

преподанный

 

указанія,

законоучители

 

выразили

 

желаніе,

 

что

 

бы

 

это

 

сасѣданіе

 

было

не

 

послѣднимъ.

Засѣданіе

 

было

 

закрыто

 

в*

 

8 і!і

 

час.

 

вечера.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отцѣла

Архимандритъ

 

Ефремъ.

Печатать

 

разрѣшается:

   

Цензоръ

 

Протоіерей

 

H.

  

Тяоюеловъ.

ЧИТА,

 

ЭЛЕКТРО-ТИП.

 

Н.

 

ПЕРВУНИЦКАГО.




