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ЗАБАЙКАЛЬСКІЯ

ШГШІІІі un ill]

 

«ill»
Выхояятъ

   

два

  

раза

   

въ

мѣсяцъ:

 

1

 

и

 

15

 

числа.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

пересылкой

 

и

 

доставкой
6

   

руб.

   

50

 

к.
{

Подписка

 

принимается

въ

 

Забайкальской

 

Духов-

ной

 

Консисторіи

 

и

 

въ

 

ре-

дакции

 

„Заб.

 

Епархіаль-
ныя

  

Вѣд."

  

въ

   

г.

   

Читѣ.

15-го

 

$щш

 

1914

 

вда.

Отдѣлъ

    

оффиціальный.

Отношеніе

 

Хозяйственная

 

Управленія

 

при

 

Сз.

 

Сѵнодѣ

на

 

имя

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Конснсторіи,

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

26

 

іюня

 

1913

 

г.

за

 

№

 

5644.

 

постановлено

 

предоставить

 

Русско-Азіат-

скому

 

Банку

 

и

 

его

 

отдѣленіямъ

 

производить

 

всѣ

 

уза-

коненный

 

банковскія

 

операціи

 

съ

 

учрежденіями

 

и

 

ли-

цами,

 

подвѣдомственными

 

Св.

 

Синоду,

 

которыя

 

будутъ

въ

 

Банкъ

 

и

 

его

 

Отдѣленія

  

обращаться.

О

 

семь

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

считаетъ

 

дол-

гомъ

 

увѣдомить

 

Забайкальскую

 

Консисторію

 

для

 

за-

висящихъ

 

распоряжений,

 

присовокупляя,

 

что,

 

согласно

вышеупомянутому

  

Синодальному

 

опредѣленію,

   

съ

 

Рус-
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ско-Азіатскимъ

 

Банкомъ

 

могутъ

 

быть

 

производимы

лишь

 

тѣ

 

операціи,

 

которыя

 

разрѣшены

 

соотвѣтствен-

ными,

 

действующими

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

узако-

неніями.

 

Подлинное

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ.

 

3

 

де-

кабря

  

1913

 

г.

  

за

 

№

 

41750.

Резолющя

 

Архипастыря,

 

отъ

 

g

 

<ент.

 

с.

 

г.

 

за

№

 

зі 86,

 

посліъдовала

 

таковая:

 

„Въ

 

Консисторію .

Слѣдовало

 

бы

 

отношеніе

 

Банка

 

напечатать

 

въ

Епарх.

 

Бгъдомостяхъ

 

для

 

свгъдгънш

 

духовенства.

En.

 

Іоаннъ.

Письмо

 

Чнтинскаго

 

Отдѣленія

 

Рус
еко-Азіатскаго

 

Банка

  

на

   

имя

  

Его
Преосвященства.

ВАШЕ

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!

Правленіе

 

нашего

 

Банка

 

поставило

 

насъ

 

въ

 

из-

вѣстность

 

о

 

полученіи

 

имъ

 

отъ

 

Хозяйственнаго

 

Упра-

вленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

увѣдомленія

 

о

 

томъ,

 

что

 

Свя-

тѣйшій

 

Прав.

 

Синодъ,

 

опредѣленіемъ

 

своимъ,

 

отъ

26

 

іюня

 

сего

 

года

 

№

 

5644,

 

въ

 

силу

 

отзыва

 

Министер-

ства

 

Финансовъ,

 

разрѣшилъ

 

церквамъ.

 

монастырямъ

и

 

вообще

 

учрежденіямъ

 

подвѣдомственнымъ

 

Св.

 

Синоду,

представлять

 

въ

 

учрежденія

 

нашего

 

Банка

 

денежные

вклады,

 

а

 

равно

 

открывать

 

текущіе

 

счета

 

и

 

произво-

дить

 

другія,

  

дозволенныя

 

закономъ,

  

олераціи.

Докладывая

 

о

 

вышеизложенномъ,

 

Читинское

 

Отдѣ-

леніе

 

Русско-Азіатскаго

    

Банка

  

имѣетъ

    

честь

 

почти"
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тельнѣйше

 

предложить

   

Вашему

 

Преосвященству

 

свои

услуги

 

для

 

выполненія

  

всѣхъ

 

активныхъ

  

и

  

пассивныхъ

банковыхъ

 

операцій

 

ввѣренной

 

Вашему

 

Преосвященству

епархіи.

Въ

 

надеждѣ,

 

что

 

Ваше

 

Преосвященство

 

не

 

отка-

жете

 

сдѣлать

 

соотвѣтствующее

 

предложеніе

 

по

 

ввѣ-

ренной

 

Вамъ

 

епархіи,

 

просимъ

 

принять

 

увѣреніе

 

въ

искреннемъ

 

уваженіи

 

и

 

совершенной

 

преданности.

 

Под-

линное

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ.

 

5

 

Сент.

 

1913

 

г.

№

 

6913.

Пдашіе

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

имя

 

Забайкальской
Духовной

 

Еовсвдіі.
Предлагаю

 

Консисторіи

   

неотложно

   

принять

   

всѣ

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

  

процентный

 

налогъ

  

съ

   

церквей

епархіи

   

за

   

истекшій

    

годъ

    

поступилъ

    

полностью

 

и

чтобы

  

къ

 

15

 

февраля

  

ни

   

за

   

одной

   

церковію

   

не

   

чи-

слилось

 

долга

 

за

 

старый

 

годъ.

 

Запущенность

 

по

  

сему

дѣлу

   

можетъ

   

повести

 

къ

 

тяжелымъ

 

послѣдствіямъ

 

для

виновныхъ.

   

вызвать

    

репрессіи

    

со

   

стороны

    

высшей

церковной

 

власти

 

и

 

со

   

стороны

    

моей.

     

На

    

будущее

время

 

предлагаю

 

Консисторіи

 

доносить

 

по

 

четвертямъ,

a

 

нынѣ

 

за

 

истекшій

  

годъ

 

донести

 

о

 

количествѣ

 

долга,

числящагося

 

за

 

церквами

 

епархіи

 

по

 

взносу

    

32°

 

о

 

на-

лога,

  

при

   

чемъ

    

поименно

   

указывать

    

должниковъ

 

и

сообщать,

 

какія

  

предложено

    

принять

    

въ

    

отношеніи

ихъ

 

мѣры

 

ко

  

взысканію

   

долговъ.

    

Вмѣстѣ.

   

съ

    

симъ

строжайше

 

циркулярно

   

предписать,

   

чтобы,

   

священно
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и

 

церковно-служители

   

никакихъ

   

захватовъ

   

ни

    

брат-

ственныхъ,

  

ни

 

церковныхъ

 

суммъ

 

не

  

дозволяли

    

себѣ.

что

 

виновные

 

въ

 

этомъ

  

могутъ

   

подвергнуться

    

лише-

нію

 

должностей

 

и

 

всѣмъ

 

другимъ

 

послѣдствіямъ

  

суда,

съ

 

непремѣннымъ

 

занесеніемъ

 

о

 

семъ

    

въ

 

формуляры

и

 

послужные

 

списки

 

виновныхъ,_и

 

что

 

впредь

 

ни

 

подъ

какимъ

 

видомъ

    

не

   

дозволять

    

себѣ

    

употреблять

 

въ

расходъ

 

по

  

церкви

 

слѣдуемую

 

ко

 

взносу

 

въ

    

качествѣ

32"

 

о

 

налога

 

часть

 

церковныхъ

 

доходовъ.

   

Нарушители

сего

 

будутъ

 

привлекаемы

 

къ

 

строгой

 

отвѣтственности.

Подлинное

   

подписалъ:

 

Іоаннъ,

    

Епископъ

    

Забайкаль-

скій.

 

Января

 

20

 

дня

  

1914

 

г.

  

№

 

349.

Объ

 

этомъ

 

Забайкальская

 

Духовная

 

Консисторія

объявляетъ

 

духовенству

 

епархіи

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

не-

уклоннаго

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

исполненія.

Отъ

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Нонсисторіи.

Причтомъ

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

епархіи,

 

при

 

кре-

щеніи,

 

младенцу

 

женскаго

 

пола

 

наречено

 

было

 

мужское

имя

 

Римма.

 

По

 

достиженіи

 

Риммой

 

совершеннолѣтія.

ей

 

было

 

отказано

 

въ

 

вѣнчаніи

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

она

 

носитъ

 

мужское

 

имя.

Послѣдовавшимъ

 

по

 

настоящему

 

дѣлу

 

указомъ

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

де-

кабря

 

1913

 

года

 

за

 

№

 

20650,

 

постановлено:

 

отобрать

отъ

 

Риммы

 

отзывъ

 

о

 

томъ,

 

какимъ

 

женскимъ

 

име-

немъ

 

она

 

желала

 

бы

 

именоваться,

  

и

 

подъ

 

этимъ

  

име-
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немъ

 

пріобщить

 

ее

 

Святыхъ

 

Таинъ,

 

a

 

затѣмъ

 

повѣнчать

ее

 

съ

 

избраннымъ

 

женихомъ,

 

если

 

къ

 

тому

 

не

 

встрѣ-

тится

 

законныхъ

 

препятствій;

 

о

 

перемѣнѣ

 

ея

 

имени

внести

 

отмѣтки

 

въ

 

подлинныя

 

метрическія

 

книги

 

и

копіи

 

съ

 

нихъ,

 

а

 

также

 

увѣдомить

 

о

 

семъ

 

кого

 

слѣ-

дуетъ

 

для

 

исправленія

 

ея

 

имени

 

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

и

 

гражданскихъ

    

документахъ.

О

 

таковомъ

 

распоряженіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

Забайкальская

 

Духовная

 

Консисторія

 

настоящимъ

 

даетъ

знать

 

причтамъ

 

церквей

 

епархіи

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

точнаго

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

исполненія.

ОФФИЦІАЛЬНДЯ

 

ХРОНИКА.
Настоятель

 

Красноярской

 

Покровской

 

церкви,

 

Ени-

сейской

 

епархіи,

 

протоіерей

 

Гавріилъ

 

Асташевскій..

резолюцией

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16

 

января

 

1914

 

г.

за

 

N°

 

243.

 

съ

 

3

 

февраля

 

1914

 

г.

 

назначенъ

 

настояте-

лемъ

 

Верхнеудинскаго

 

Одигитріевскаго

  

Собора.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Ильдиканской

 

Богословской

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Георгіяновъ.

 

резолюціей

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

отъ

 

18

 

января

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

296-мъ,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

службы

 

при

 

Ильдиканской

 

церкви

 

и

 

допу-

щенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

къ

 

Ку-

налейской(Хилокской)

 

Богородице-Владимірской

 

церкви.

Допущенный

 

къ

 

и.

 

о.

 

псаломщика

 

при

 

Илимской

Космо-Даміановской

 

церкви

 

Авраамій

 

Чистохинъ,

резолюціей

    

Его

 

Преосвященства,

  

отъ

    

21-го

    

января
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1914

 

года

 

за

 

№

 

354-мъ,

   

согласно

   

прошенія,

 

уволенъ

за

 

штатъ.

Допущенный

 

къ

 

и.

 

о.

 

псаломщика

 

при

 

Ильинской

Богоявленской

 

церкви

 

Василій

 

Калмынинъ.

 

резолюціей

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

22

 

января

 

-1914

 

года

 

за

№

 

390-мъ,

  

отстраненъ

 

отъ

 

и.

  

о.

  

псаломщика.

Послушникъ

 

Читинской

 

Архіерейской

 

домовой

церкви

 

Іоаннъ

 

Пѣтелинъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

отъ

 

23

 

января

 

с.

 

г

 

за

 

№

 

414-мъ,

 

назначенъ

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Ильинской

 

Богоявленской

 

церкви.

Урядчикъ

 

Маркъ

 

Андреевичъ

 

Шадринъ,

 

резо-

люціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

25

 

янверя

 

1914

 

г.

за

 

№

 

482,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

председателя

 

по-

печительства

 

при

 

Улятуевской

 

Казанской

 

церкви.

Урядникъ

 

Григорій

 

Григорьевичъ

 

Овчинников

 

ъ,

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27-го

 

января

с.

 

г.

 

за

 

№

 

525,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

предсѣда-

теля

 

приходскаго

 

попечительства

 

Донинской

 

единовѣр-

ческой

 

церкви.

Псаломщикъ

 

Горбиченской

 

Прокопіевской

 

церкви,

Тихонъ

 

Ковальчукъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

отъ

 

27

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

N°

 

515,

 

уволенъ

 

отъ

должности

 

псаломщика

 

по

 

прошенію.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Куенгской

 

Ильинской

 

церкви

Вячеславъ

 

Пляскинъ,

 

розолюціей

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

отъ

 

27

 

января

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

534-мъ,

 

допущенъ

 

къ

и.

 

о.

 

псаломщика

 

къ

 

Горбиченской

 

Прокопіевской

 

церкви.

Бывшій

 

псаломщикъ

 

Благовѣщенской

 

епархіи

Іоаннъ

 

Нестеровскій,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

27

 

января

 

1914

 

года

 

за

 

№

 

532,

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

о.

псаломщика

 

къ

 

Средне

 

Убукунской

 

Богородице-Казан-

ской

 

церкви.
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Указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

7

 

января

 

1914

 

г.

 

за

№

 

266,

 

заштатному

 

протоіерею

 

Могзонской

 

церкви

Алексѣю

 

Корнакову

 

назначена

 

пенсія

 

въ

 

размѣрѣ

трехсотъ

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оной

 

съ

8

 

марта

 

1913

 

г.

 

изъ

 

Читинскаго

 

Казначейства.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

7

 

января

 

1914

 

г.

за

 

№

 

266,

 

заштатному

 

священнику

 

Подлопаточной

церкви

 

Павлу

 

Берденникову

 

назначена

 

пенсія

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

трехсотъ

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

оной

 

съ

 

1

 

марта

 

1913

 

года

 

изъ

 

Верхнеудинскаго

Казначейства.

Казакъ

 

Іоаннъ

 

Андреевъ

 

Золотарев ъ,

 

резолю-

ціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

января

 

1914

 

г.

 

за

№

 

7

 

1-мъ,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

Предсѣдателя

 

По-

печительства

 

при

 

Новотроицкой

 

церкви.

Инородецъ

 

Шундуинскаго

 

селенія

 

Митрофанъ

 

Ни-

кифоровъ

 

Мещенковъ,

 

избранный

 

на

 

должность

 

По-

печителя

 

къ

 

Шундуинской

 

Николаевской

 

церкви,

 

резо-

люціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

13

 

января

 

1914

 

года

за

 

№

  

158,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

попечителя.

Состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Кукин-

ской

 

Свято-Троицкой

 

церкви,

 

діаконъ

 

Стефанъ

 

Б

 

а-

лясниковъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

14

 

февраля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

647-мъ,

 

согласно

 

прошенія,

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Верхне-

удинскому

 

Одигитріевскому

 

собору.

Исключаются

 

изъ

 

православія

 

въ

 

римско-католиче-

ское

 

исповѣданіе,

 

согласно

 

прошеній:

 

крестьянинъ

Гродненской

 

губ.,

 

Слонимскаго

 

уѣзда,

 

Межевицкой

 

во-

лости,

 

Григорій

 

Ѳеодоровъ

 

Нестеровичъ,

 

и

 

кре-

стьянка

 

Успенской

 

волости,

 

Монастырскаго

 

селенія,

Читинскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодосія

 

Иванова

 

Бобровская.



Краткія

 

біографишія

  

свѣдѣнія

 

о

 

щахъ,

 

слуша-
щихъ

 

въ

 

Читкнскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

1.

 

Смотритель

 

училища

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Петръ

Константиновичъ

 

Бѣлевскій,

 

сынъ

 

полкового

 

священ-

ника,

 

50

 

лѣтъ;

 

кандидатъ

 

богословія

 

G. -Петербургской

духовной

 

академіи

 

выпуска

 

1889

 

г.

 

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ-

Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

учителя

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

1

 

классѣ

 

Раненбургскаго

духовнаго

 

училища

 

9-го

 

ноября

 

1889

 

года;

 

указомъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

смотри-

теля

 

Мингрельскаго

 

духовнаго

 

училища

 

30

 

ноября

1906

 

года;

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

смотрителя

 

Чи-

тинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

22-го

 

ноября

 

1910

 

года.

Состоитъ

 

пожизненнымъ

 

членомъ

 

Забайкальскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Церковнаго

 

Братства

 

Свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳо-

дія

 

съ

 

1911

 

года.

 

Состоитъ

 

членомъ

 

экзаменаціонной

комиссіи

 

для

 

испытаній

 

священно-

 

церковно

 

служите-

лей,

 

ищущихъ

 

высшихъ

 

степеней,

 

съ

 

5

 

іюля

 

1912

 

г.

Имѣетъ

 

медаль

 

въ

 

память

 

царствованія

 

Императора

Александра

 

III

 

(1897

 

г.)

 

и

 

орденъ

 

Св.

 

Анны

 

3

 

степе-

ни

 

(1901

  

г.).

2.

 

Помощникъ

 

смотрителя

 

училища

 

Статскій

 

Со-

вѣтникъ

 

Стефанъ

 

Андреевичъ

 

Стуковъ,

 

сынъ

 

діакона

Иркутской

 

епархіи.

 

52

 

лѣтъ;

 

кандидатъ

 

богословія

 

Ка-

занской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

 

1886

 

года.

 

Прика-

зомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

опредѣ-

ленъ

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Иркутское

духовное

 

училище

 

9

 

января

 

1887

 

года.

 

Указомъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода

 

назначенъ

 

помощникомъ

 

смотрителя

Нерчинскаго

  

(нынѣ

 

Читинскаго)

 

духовнаго

 

училища

 

25



—

 

109

 

—

августа

 

1889

 

года.

 

Состоитъ

 

членомъ

 

Забайкальскаго

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ

 

1

 

1

 

октября

1900

 

г.;

 

состоитъ

 

непремѣннымъ

 

членомъ

 

Попечитель-

ства

 

при

 

Введенской

 

церкви

 

Забайкальскаго

 

епархі-

альнаго

 

женскаго

 

училища

 

съ

 

5

 

ноября

 

1903

 

г.;

 

со-

стоитъ

 

дѣйствительнымъ

 

членомъ

 

Читинскаго

 

Отдѣленія

Пріамурскаго

 

Отдѣла

 

Императорскаго

 

Россійскаго

 

Гео-

графическаго

 

Общества

 

съ

 

15

 

ноября

 

1901

 

года.

Имѣетъ

 

медали

 

въ

 

память

 

царствованія

 

Императора

Александра

 

III

 

и

 

въ

 

память

 

25-лѣтняго

 

существованія

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Награжденъ

 

орденомъ

Св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

(1901

 

г.)

 

и,

 

по

 

представленію

 

Забай-

кальскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

ордена-

ми

 

Станислава

 

2

 

ст.

 

(1907

 

г.)

 

и

 

Св.

 

Анны

 

2

 

ст.

(1912

 

г.).

3.

 

Старшій

 

учитель

 

училища

 

преподаватель

 

ариѳ-

метики,

 

географіи

 

и

 

природовѣдѣнія

 

Надворный

 

Со-

вѣтникъ

 

Матвѣй

 

Михайловичъ

 

Георгіевскій,

 

сынъвоен-

наго

 

протоіерея,

 

потомственный

 

дворянинъ,

 

36

 

лѣтъ;

кандидатъ

 

богословія

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

ака-

деміи

 

и

 

дѣйствительный

 

членъ

 

С.-Петербургскаго

 

àp-

хеологическаго

 

института.

 

Согласно

 

прошенію

 

и

 

съ

разрѣшенія

 

Центральнаго

 

Управленія

 

Духовно-Учебнаго

Ведомства

 

опредѣленъ

 

на

 

службу

 

въ

 

С.-Петербургскую

контору

 

государственнаго

 

банка

 

съ

 

17

 

августа

 

1901

 

г.

Приказомъ

 

г.

 

Оберъ- Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

назначенъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

Читинскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

по

 

латинскому

 

языку

 

12

 

марта

 

1903

 

г.

Резолюціей

 

Епархіальнаго

 

Преосвященнаго.

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Центральнаго

 

Управленія

 

Духовнаго

 

Учебнаго

Вѣдомства,

 

перемѣщенъ

 

на

 

кафедру

 

ариѳметики,

 

гео-

графы

 

и

 

природовѣдѣнія

 

въ

 

Читинскомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

съ

  

11

  

ноября

   

1907

 

года.

   

Состоитъ

 

членомъ



—

 

по

 

—

Забайкальскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ

15

 

декабря

 

1909

 

г.;

 

состоитъ

 

членомъ

 

Попечительства

при

 

Введенской

 

церкви

 

Забайкальскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

съ

 

5

 

іюня

 

1903

 

года.

 

Занимаетъ

должность

 

класснаго

 

воспитателя

 

(IV

 

кл.)

 

съ

 

15

 

октя-

бря

 

1913

 

года.

 

Имѣетъ

 

медаль

 

въ

 

честь

 

25-лѣтняго

 

суще-

ствованія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Награжденъ

орденами

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

(1905

 

г.)

 

и

 

Св.

 

Анны

 

3

 

ст.

(1909

 

г.).

4.

 

Преподаватель

 

латинскаго

 

языка

 

Надворный

 

Со-

вѣтникъ

 

Петръ

 

Григорьевичъ

   

Соколовъ,

 

сынъ

 

діакона

Самарской

 

епархіи,

 

32

 

лѣтъ;

  

кандидатъ

 

богословія

 

Ка-

занской

    

духовной

 

академіи

    

выпуска

  

1906

 

года.

  

При-

казомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

   

Сѵнода

 

опредѣ-

ленъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

словесности

 

и

 

исто-

ріі-і

 

русской

 

литературы

 

въ

   

Якутскую

 

духовную

 

семи-

нарію

 

18-го

 

сентября

 

1906

 

года.

  

Приказомъ

 

г.

  

Оберъ-

Прокурора

 

Святѣйшаго

   

Сѵнода

 

перемѣщенъ

 

на

 

долж-

ность

 

преподавателя

 

латинскаго

    

языка

 

въ

 

Читинское

духовное

 

училище

  

1

 

апрѣля

   

1911

  

года.

 

Состоитъ

  

чле-

номъ

 

Попечительства

  

при

 

Введенской

 

церкви

    

Забай-

кальскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

Преподаетъ

русскій

    

языкъ

    

въ

 

1

  

классѣ

 

училища

 

съ

    

1

   

декабря

1913

 

года.

   

Занимаетъ

    

должность

 

класснаго

 

воспита-

теля

 

(III

 

кл.)

 

съ

  

15

 

октября

  

1913

 

года.

5)

 

Преподаватель

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

языковъ

 

Надворный

 

Совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Михайловичъ

Литвинцевъ,

 

сынъ

 

священника

 

Иркутской

 

епархіи,

29

 

лѣтъ;

 

кандидатъ

 

богословія

 

Казанской

 

духовной

академіи

 

выпуска

 

1908

 

года.

 

Приказомъ

 

Оберъ-Про-

курора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

преподавателя

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Читинское

 

духовное

училище

 

28

 

августа

 

1908

 

года.

  

Состоитъ

 

членомъ

 

По-



—

 

Ill

 

—

печительства

 

при

 

Введенской

 

церкви

 

Забайкальскаго

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

съ

 

21

 

октября

 

1908

 

г.

Преподаетъ

 

церковно-гражданскую

 

исторію

 

въ

 

III

 

и

IV

 

классахъ

 

училища

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1912

 

года.

 

За-

нимаетъ

 

должность

 

класснаго

 

воспитателя

 

(II

 

кл.)

 

съ

15

 

октября

  

1913

 

года.

6.

 

Преподаватель

 

греческаго

 

языка

 

Владиміръ

Іосифовичъ

 

Ивановъ,

 

сынъ

 

крестьянина

 

Забайкальской

области;

 

кандидатъ

 

богословія

 

Императорской

 

Казан-

ской

 

духовной

 

академіи

 

выпуска

 

1913

 

года.

 

Приказомъ

г.

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

оп-

редѣленъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

греческаго

 

язы-

ка

 

въ

 

Читинское

 

духовное

 

училище

 

19

 

іюля

 

1913

 

г.

Состоитъ

 

членомъ

 

дѣлопроизводителемъ

 

Правленія

училища

 

съ

 

16

 

сентября

 

1913

 

года.

 

Преподаетъ

 

ариѳ-

метику

 

и

 

географію

 

въ

 

1

 

классѣ

 

училища

 

съ

 

1

 

де-

кабря

 

1913

 

г.

 

Занимаетъ

 

должность

 

класснаго

 

воспи-

тателя

 

(I

 

кл.)

 

съ

  

15

  

октября

  

1913

 

года.

7.

   

Учитель

 

чистописанія

 

и

 

черченія

 

и

 

надзиратель

за

 

учениками,

 

окончившій

 

курсъ

 

Иркутской

 

д/ховной

семинаріи

 

Аѳанасій

 

Аѳанасьевичъ

 

Ивановъ,

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Забайкальской

 

епархіи,

 

27

 

лѣтъ.

 

Вступилъ

 

на

службу

 

въ

 

должности

 

старшего

 

учителя

 

Читинской

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

съ

 

1-го

 

сен-

тября

 

1910

 

года.

 

Резолюціей

 

Епархіальнаго

 

Преосвя-

щеннаго

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

чистописанія

и

 

черченія

 

и

 

надзирателя

 

за

 

учениками

 

училища

 

съ

16

 

августа

 

1911

 

года.

 

Состоитъ

 

исполняющимъ

 

обя-

занности

 

эконома

 

училища

 

съ

  

1

 

іюня

   

1913

  

года.

8.

   

Учитель

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

прослушавшій

 

курсъ

наукъ

 

IV

 

Московскихъ

 

синодальныхъ

 

пастырскихъ

 

кур-

совъ,

 

священникъ

 

Николай

 

Бѣлозерцевъ,

 

сынъ

 

мѣща-

нина

 

г.

 

Сарапуля

  

Вятской

   

губерніи,

    

39

 

лѣтъ.

 

Назна-



—

 

112

 

—

ченъ

 

на

 

должность

 

резолюціей

 

Епархіальнаго

 

Преосвя-

щеннаго

 

1-го

 

сентября

 

1913

 

года.

 

Состоитъ

 

штатнымъ

священникомъ

 

при

 

Читинскомъ

 

Михаило-Архангель-

скомъ

 

соборѣ

 

съ

 

обязательствомъ

 

управлять

 

въ

 

праз-

дничные

 

дни

 

архіерейскимъ

 

хоромъ

 

съ

 

31

 

августа

1913

 

года.

 

Состоитъ

 

учителемъ

 

пѣнія

 

въ

 

Забайкаль-

скомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

во

 

всѣхъ

классахъ

 

съ

   

1

  

сентября

 

1913

 

года.

9.

   

Учитель

 

гимнастики

 

сотникъ

 

1-го

 

Читинскаго

полка

 

Забайкальскаго

 

казачьяго

 

войска

 

Стефанъ

 

Ан-

дреевичъ

 

Токмаковъ;

 

въ

 

должности

 

съ

  

1

 

декабря

 

1913

 

г.

10.

   

Надзиратель

 

за

 

учениками

 

училища

 

Колежскій

Ассесоръ

 

Николай

 

Петровичъ

 

Стуковъ,

 

сынъ

 

протоіерея

Забайкальской

 

епархіи,

 

35

 

лѣтъ;

  

студентъ

    

Иркутской

духовной

 

семинаріи.

 

Состоялъ

 

студентомъ

 

Харьковскаго

ветеринарнаго

 

института

 

съ

   

11

  

сентября

  

1898

 

года

 

по

24

 

февраля

   

1899

  

г.;

   

состоялъ

    

студентомъ

    

Владиво-

стокскаго

 

восточнаго

 

института

 

съ

 

25

 

августа

  

1900

 

г.

по

 

15

 

іюня

   

1902

 

г.

 

Резолюціей

 

Епархіальнаго

 

Преосвя-

щеннаго

 

назначенъ

  

исполняющимъ

 

должность

 

учителя

приготовительнаго

 

класса

  

Читинскаго

    

духовнаго

 

учи-

лища

 

и

 

надзирателя

 

за

 

учениками

 

училиша

 

съ

 

26

  

ав-

густа

 

1902

 

года.

   

Состоитъ

    

членомъ

   

казначеемъ

  

Чи-

тинскаго

    

Отдѣленія

     

Забайкальскаго

    

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

съ

 

29

    

августа

   

1902

 

г.

 

Состоитъ

преподавателемъ

    

географіи

 

въ

   

I

   

кл.

    

Забайкальскаго

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

съ

 

9

 

октября

 

1906

 

г.,

преподавателемъ

    

природовѣдѣнія

 

въ

 

IV

 

и

 

У

 

классахъ

того

 

же

 

училища

 

съ

 

28

 

ноября

    

1907

 

года

 

и

 

препода-

вателемъ

    

естествовѣдѣнія

 

и

 

методики

    

географіи

    

въ

VII

 

классѣ

 

того

 

же

 

училища

  

съ

  

17-го

 

августа

 

1909

  

г.

Избранъ

 

гласнымъ

 

Читинской

   

городской

 

думы,

 

на

 

че-

тырехлѣтіе

    

1910

    

1914

 

г. г.,

   

14

    

апрѣля

    

1910

 

года

 

и



—

 

113

 

—

состоитъ

 

товарищемъ

 

предсѣдателя

 

комиссіи

 

по

 

на-

родному

 

образованію

 

съ

 

15

 

февраля

 

1911

 

года.

 

Из-

бранъ

 

членомъ

 

Совѣта

 

Забайкальскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

23

 

августа

 

1912

 

года.

 

Награжденъ

орденомъ

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

и

 

имѣетъ

 

медаль

 

въ

 

па-

мять

 

25-лѣтняго

 

существованія

 

церковно-приходскихъ

школъ.

11.

   

Временно

 

исполняющей

   

обязанности

 

надзира-

теля

 

за

 

учениками

   

учитель

   

Читинскаго

   

18-го

 

приход-

скаго

   

училища

    

Дороеей

  

Петровичъ

    

Марковъ,

    

сынъ

казака

 

Забайкальскаго

    

войска,

 

40

 

лѣтъ;

    

окончившій

курсъ

 

Иркутской

 

учительской

 

семИнаріи

 

въ

   

1894

 

году

Допущенъ

 

къ

 

исполнению

 

обязанностей

 

надзирателя

 

за

учениками

 

резолюціей

   

Епархіальнаго

   

Преосвященнаго

съ

 

3

  

ноября

  

1913

  

года.

   

Имѣетъ

  

серебрянную

 

медапь

въ

 

память

    

царствованія

    

Императора

     

Александра

 

III.

серебрянную

 

медаль

 

съ

 

надписью

  

„за

 

усердіе"

 

для

 

но-

шенія

  

на

 

груди

 

на

 

Александровской

 

лентѣ

 

(1905

 

г.)

 

и

темно-бронзовую

   

медаль

 

за

 

труды

 

по

  

народной

    

пере-

писи

 

'Россійской

 

Имперіи

 

въ

  

1897

 

году.

12.

   

Духовникъ

 

училища

 

священникъ

 

Георгій

  

Пля-

скинъ.

13.

   

Врачъ

 

училища

 

Ѳеодоръ

 

Іоакимовичъ

 

Лавроьъ,

въ

 

должности

 

съ

 

22

 

февраля

  

1912

 

года.

Члены

 

Правленія

 

училища

 

отъ

 

духовенства;

14.

  

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Сизой

 

съ

   

1910

 

года.

15.

  

Священникъ

 

Василій

 

Лахинъ

 

съ

   

1911

 

года.

16.

  

Священникъ

 

Василій

 

Богоявленскій

 

съ

 

1910

 

г.

Предсѣдатель

 

Правленія

 

Смотритель

 

училища

//.

  

Біъ.іевскііі.

Дѣлопроизводитель

 

В.

 

Ивановъ



Объявленіе

 

благодарности.

„Причтъ

 

и

 

прихожане

 

Кульскаго

    

прихода

  

прино-

сятъ

    

глубокую

    

благодарность

    

Приставу

   

1-го

    

стана

В.-Удинскаго

   

уѣзда

    

Василію

  

Исааковичу

    

Ганечко,

за

 

сдѣланное

 

имъ

 

пожертвованіе

    

въ

    

суммѣ

 

ста

  

руб.

на

 

ремонтъ

  

Кульскаго

 

Никольскаго

 

храма.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

  

отдѣла

Священникъ

 

Ин.

 

Ивановъ.



ГОДЪ

                                                         

xv

ЗАБАКЙАЛЬСКІЯ

15-го

 

февраля

 

1914

 

гор.

]\J=Â

        

Отдѣлъ

    

неоффиціальный.

      

Ш

 

А

СЛОВО

 

ВЪ

 

ЩѢЛЮ

 

МЫТАРЯ

 

й

 

ФАРИСЕЯ,
(О

 

фарисейской

 

закваскѣ

 

въ

 

человѣнѣ).

Нынв

 

Евангеліе

 

благозѣствовало

 

намъ

 

притчу

 

о

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ

 

и

 

самая

 

недѣля

 

называется

 

недѣ-

лей

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарксеѣ.

 

Фарисей

 

считалъ

 

себя

 

пра-

веднымъ

 

и

 

за

 

это

 

благодарилъ

 

Бога,

 

при

 

этомъ

 

онъ

противополагалъ

 

себя

 

другимъ,

 

считая

 

ихъ

 

грабителя-

ми,

 

обидчиками,

 

прелюбодѣями,

 

выше

 

себя

 

ставилъ

 

и

въ

 

сравненіи

 

съ

 

мытаремъ,

 

находившимся

 

вмѣстѣ

 

съ

нимъ

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

мытарь

 

считалъ

 

себя

 

грѣшнымъ

 

и

въ

 

сознаніи

 

своего

 

недостоинства,

 

находясь

 

у

 

порога

храма,

 

взывалъ:

 

Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному!

И

 

Божественное

 

правосудіе

 

признало

 

мытаря

 

болѣе

оправданнымъ,

 

чѣмъ

 

фарисея;

 

ибо

 

всякій,

 

возвышаю-

щей

 

себя

 

будетъ

 

униженъ,

 

a

 

смиряющій

 

себя

 

возвы-

сится;

 

такова

 

эта

 

поучительная

 

притча!

Фарисействомъ,

 

братіе,

 

многіе

 

изъ

 

насъ,

 

почти

каждый

 

страдаетъ.

 

Мы

 

о

 

другихъ

 

гозоримъ

 

болѣе

 

съ

худой

 

стороны,

 

а

 

о

 

себѣ

 

съ

 

хорошей,

 

худые

 

же

 

по-

ступки

 

и

 

дѣйствія

 

свои

 

тщательно

 

скрываемъ,

 

а

 

это

и

 

есть

 

фарисейство.

 

Слово

 

апостольское,

   

слово

 

Божіе
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повелѣваетъ

 

намъ

 

не

 

скрывать

 

своихъ

 

грѣховъ

  

и

 

про-

ступковъ,

  

а

 

признаваться

 

въ

 

нихъ:

 

„исповѣдайте

 

другъ

другу

   

согрѣшенія

   

ваши''

  

(Іак.

  

V,

   

16),

    

говоритъ

   

апо-

столъ.

 

И

 

многіе

  

изъ

 

святыхъ,

  

тщательно

 

скрывая

 

свои

достоинства,

  

выставляли

 

предъ

  

другими

   

свои

   

немощи

и

   

недостатки,

     

считая

    

ихъ

     

важными

   

и

   

достойными

порицанія.

   

Чрезъ

 

это

   

самоосужденіе

   

они

   

пріобрѣтали

оправданіе

  

предъ

 

Богомъ.

    

Таже

   

фарисейская

   

заквас-

ка

 

побуждаетъ

 

насъ

 

на

 

глазахъ

 

другихъ,

   

особенно

  

на

глазахъ

 

начальства,

 

вести

 

себя

 

лучше,

 

чѣмъ

 

какъ

   

мы

ведемъ

 

себя,

  

предоставленные

   

самимъ

   

себѣ

   

и

    

оста-

ваясь

 

наединѣ.

 

никѣмъ

   

не

   

наблюдаемые

 

и

 

ничѣмъ

 

не

стѣсняемые.

  

Это

    

худая

 

черта

   

и

   

можетъ

   

образовать

изъ

  

человѣка

   

настоящаго

   

фарисея.

    

Чтобы

   

избѣжать

этой

 

духовной

 

проказы,

   

надо

    

и

    

наединѣ

   

вести

    

себя

благопристойно,

  

надо

 

свои

 

добрыя

 

дѣла

  

и

 

подвиги

 

со-

вершать

 

по

 

возможности

 

сокровенно

 

для

 

другихъ.

  

Пусть

ваши

 

молитвы,

    

ваши

    

милостыни,

     

ваши

    

стенанія

 

и

слезы,

 

сукрушеніе

 

о

 

грѣхахъ,

   

воздыханія

 

видитъ

 

одинъ

Богъ

 

и

 

Онъ

 

за

 

тайныя

 

ваши

 

добрыя

 

дѣла

   

и

   

качества

воздастъ

 

вамъ

 

явно.

 

Таковы

  

ли

  

мы?

    

Увы,

    

въ

    

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

   

въ

   

насъ

   

ничего

   

похожаго

   

на

   

это

нѣтъ.

  

Когда

  

намъ

 

возражаютъ,

  

когда

 

другіе

 

замѣчаютъ

въ

 

насъ

 

что-либо

 

неправое,

 

зазорное,

 

-

 

мы

    

изъ

     

себя

выходимъ,

  

волнуемся,

 

раздражаемся,

 

трубимъ

 

о

   

своей

невинности,

   

о

   

несправедливости

   

къ

  

намъ,

    

подчерки-

ваемъ

 

свои

 

правыя

 

дѣйствія

 

и

 

достоинства

 

и

 

требуемъ,

чтобы

 

всѣ

 

съ

 

нами

 

соглашались,

  

чтобы

 

всѣ

   

признава-

ли

    

насъ

    

за

    

хорошихъ

    

людей

     

или

    

въ

    

крайнемъ

случаѣ

 

извинили

 

насъ,

 

если

  

мы

   

въ

   

чемъ

 

либо

 

посту-

пили

 

опрометчиво.

 

Увы!

  

Какъ

  

все

 

это

 

худо!

 

Святые

 

не

гакъ

 

поступали.

  

Когда

 

ихъ

  

обвиняли

   

въ

   

какихъ-либо

беззаконіяхъ

 

совершенно

   

несправедливо,

    

они

   

не

   

оп-
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равдывались

 

въ

 

нихъ

 

и

 

переносили

 

возводимым

 

на

нихъ

 

обвиненія

 

со

 

всякимъ

 

терпѣніемъ

 

и

 

кротостію

 

и

за

 

это

 

обрѣтали

 

оправданіе

 

предъ

 

лицемъ

 

праведнаго

Судіи

 

и

 

Бога.

 

Да,

 

есть

 

много

 

дивнаго

 

и

 

высокаго

 

въ

смиреніи

 

и

 

самоосужденіи

 

человѣка!

 

Чрезъ

 

это

 

онъ

восходитъ

 

на

 

высоту

 

духовно-нравственнаго

 

совершен-

ства

 

и

 

уподобляется

 

Самому

 

Сыну

 

Божію,

 

который

былъ

 

кротокъ

 

и

 

смиренъ

 

сердцемъ;

 

Онъ,

 

не

 

сотворивъ

грѣха,

 

прегерпѣлъ

 

величайшія

 

страданія

 

и

 

позорную

смерть

 

совершенно

 

безвинно.

Фарисейская

 

закваска,

 

въ

 

корнѣ

 

подсѣкающая

духовную

 

жизнь

 

челозѣка,

 

истекаетъ

 

изъ

 

гордости

 

и

себялюбія

 

человѣка.

 

Зараженный

 

этими

 

недугами,

когда

 

рѣшается

 

и

 

на

 

исповѣдь

 

предъ

 

духовникомъ,

то

 

по

 

чувству

 

гордости

 

и

 

ложнаго

 

стыда,

 

скроетъ

 

отъ

духовника

 

тяжкіе

 

грѣхи

 

и

 

уйдетъ

 

изъ

 

духовной

 

вра.

чебницы

 

безъ

 

облегченія

 

своего

 

недуга

 

и

 

безъ

 

врачев-

ства,

 

укрѣпится

 

во

 

лжи

 

и

 

нераскаянности

 

и

 

сдѣлается

чадомъ

 

діавола

 

и

 

наслѣдникомъ

 

геены.

 

Таковъ

 

послѣд-

ній

 

удѣлъ

 

фарисея!

 

Да

 

избавитъ

 

насъ

 

Богъ

 

отъ

 

сего

и

 

да

 

подастъ

 

намъ

 

благодать

 

стяжать

 

мытарево

 

по-

каяніе

 

и

 

изъ

 

глубины

 

сердца

 

взывать:

 

„Боже,

 

мило-

стивъ

  

буди

 

намъ

 

грѣшнымъ".

    

Аминь.

Епископъ

 

Іоаннъ.

По

 

поводу

 

статьи

 

„Кое-что

 

изъ

 

архіерейскаго

 

быта"
(Новое

 

Время,

 

27

 

янв.

 

1914

 

г.).
Про

 

архіереевъ

 

говорится

 

и

 

пишется

 

много

 

вся-

каго

 

рода

 

вымысловъ,

 

которые

 

иной

 

разъ

 

тошно

 

слу-

шать

 

и

 

читать.

 

Такое

 

впечатлѣніе

 

мы

 

вынесли

 

и

 

изъ

статьи

 

Поселянина,

 

помѣщенной

 

въ

 

Новомъ

 

Времени.

Онъ,

 

напримѣръ,

 

говоритъ:

  

„Архіерей

  

въ

 

большинствѣ
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случаевъ

 

матеріально

 

получаетъ

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

губернатору

 

человѣкъ,

   

обыкновенно,

 

семейный,

 

несу-

щій

 

дорого

 

стоющія

 

обязанности

 

представительства!

 

У
архіереевъ,

 

обыкновенно,

    

лучшій

 

въ

 

городѣ

    

домъ

 

съ

громаднымъ

 

садомъ

 

и

 

прекрасная

 

дача

 

подъ

 

городомъ".

Толпа,

  

не

 

посвященная

   

въ

    

положеніе

 

дѣла,

 

дѣй-

ствительно,

 

думаетъ,

   

что

 

у

 

архіереевъ

    

денегъ

  

много,

что

 

имъ

 

некуда

 

ихъ

 

и

 

дѣвать.

   

И

 

рѣдкій

    

день

  

прохо-

дитъ,

 

чтобы

 

кто-нибудь

 

не

    

обратился

 

къ

 

архіерею

 

съ

просьбой

 

о

 

помощи:

  

одному

 

дай

 

на

 

проѣздъ

 

до

  

Кіева,

другому

 

до

 

Архангельска,

   

третьему—до

 

Владивостока;

иной

 

требуетъ

 

помощи

 

на

 

содержаніе

 

сына,

 

семьи,

 

дру-

гой—

 

на

   

покупку

    

дома,

 

лошади,

 

на

  

уплату

  

долга,

  

на

веденіе

 

торговли

 

и

 

т.

 

д.

 

А

 

между

   

тѣмъ

    

архіерей

  

не-

рѣдко

 

получаетъ

 

такія

   

крохи,

   

что

 

при

 

самыхъ

 

скром

ныхъ

 

потребностяхъ,

 

при

  

самомъ

   

умѣренномъ

  

образѣ

жизни

 

онъ

 

не

    

имѣетъ

    

иногда

    

за

 

душой

 

копѣйки. —

Когда

 

я

 

поѣхалъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Сибирь,

   

то

 

мнѣ

 

гово-

рили:

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

куда

 

вы

 

ѣдете,

    

монастырь

   

Инно-

кентіевскій- —богатый;

 

тамъ

 

викарій

    

получаетъ

  

не

 

ме-

нѣе

 

пяти

 

тысячъ.

 

Это

 

говорили

   

лица,

 

принадлежащая

къ

 

нашему

    

вѣдомству

 

и

 

считавшая

   

себя

 

освѣдомлен-

ными

 

въ

 

содержаніи

   

сибирскихъ

    

епископозъ.

  

Вскорѣ

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Иркутскъ

 

я

 

поѣхалъ

 

на

 

поклоненіе

 

Свя-

тителю

 

Иннокентію

 

въ

 

монастырь,

  

гдѣ

   

почиваютъ

 

мо-

щи

 

его

 

и

 

гдѣ

 

живетъ

 

викарій.

  

Послѣдній

   

состоитъ

   

и

настоятелемъ

       

монастыря

     

и

    

[начальникомъ

       

мис-

сіи.

 

Въ

 

разговорѣ

   

съ

 

Преосвященнымъ

 

настоятелемъ,

у

 

котораго

 

я

 

остановился

 

на

 

ночлегъ,

 

между

 

прочимъ.

я

 

спросилъ

 

его:

   

сколько

 

онъ

 

получаетъ.

    

Онъ

    

отвѣ-

тилъ:—Когда

 

я

 

былъ

    

ректоромъ

   

семинаріи,

 

то

  

полу-

чалъ

 

двѣ

   

тысячи

 

рублей,

   

а

 

теперь

    

получаю

 

въ

  

годъ

восемьсотъ

    

рублей,

 

и

 

тѣ

 

получаю

 

по

 

должности

    

на-
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чальника

 

миссіи,

 

а

 

по

 

должности

 

настоятеля

 

монасты

ря,

  

кромѣ

    

стола

 

и

  

помѣщенія,

 

ничего

   

не

 

получаю.— -

Митра

 

у

 

этого

  

Преосвященнаго

 

была

 

старая,

 

тусклая,

плохая, — рясы

 

самыя

   

простыя,

 

такія

 

же,

  

какъ

 

и

 

у

 

мо-

наховъ,

 

только

 

коричневато

 

цвѣта.

—

 

Жалованье

 

мое

 

мизерное,

 

говорилъ

    

Преосвя-

щенный.

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

томъ

 

учебномъ

 

заведеніи,

гдѣ

 

я

 

былъ

 

начальникомъ,

 

учителя

 

со

 

среднимъ

 

обра-

зованіемъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

казенномъ

 

отопленіи

и

 

освѣщеніи

 

получали

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

трехъ

 

тысячъ,

 

а

епископъ

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ,

 

занимающій

 

вы-

сокую

 

должность

 

настоятеля

 

первокласснаго

 

монастыря

и

 

начальника

 

миссіи,

 

получалъ

 

восемьсотъ

 

рублей.

Конечно,

 

при

 

такомъ

 

жалованьѣ,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

щедрой

рукой

 

подавать

 

помощь

 

нуждающимся

 

и

 

его

 

считал

 

I

скупымъ.

 

Преемникъ

 

его

 

съ

 

семинарскимъ

 

образова-

ніемъ,

 

не

 

находя

 

возможнымъ

 

довольствоваться

 

выше-

указаннымъ

 

жалованьемъ,

 

обратился

 

съ

 

просьбой

 

о

назначеніи

 

ему

 

приличествующаго

 

по

 

сану

 

жалованья,

какъ

 

настоятелю

 

монастыря,

 

и

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

уважилъ

ходатайство

 

по

 

сему

 

предмету

 

Иркутскаго

 

архіепископа,

назначивъ

 

преосвященному

 

викарію

 

по

 

должности

 

на-

стоятеля

 

монастыря

 

двѣ

 

тысячи

 

двѣсти

 

рублей.

 

Этотъ

окладъ

 

стали

 

получать

 

онъ

 

и

 

его

 

преемники,

 

а

 

во-

семьсотъ

 

рублей,

 

которые

 

шли

 

викарію

 

по

 

должности

начальника

 

миссіи.

 

со

 

времени

 

назначенія

 

ему

 

настоя-

тельскаго

 

жалованья

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ

 

не

 

выда-

вались

 

и

 

только

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

стали

 

опять

выдаваться,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

жалованье

 

викарія

 

стало

равняться

 

тремъ

 

тысячамъ,

 

что

 

нынѣ

 

получаютъ

 

учи-

теля

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

И

 

такъ

 

вотъ

 

каково

 

содержаніе

   

викарнаго

    

епископа,
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живущаго

 

въ

 

монастырѣ,

 

который

 

считается

 

богатымъ.

Непосвященные

 

въ

    

дѣло

   

думаютъ,

 

что

 

викарій,

  

какъ

настоятель

 

монастыря,

   

получаетъ

 

третью

 

часть

  

мона-

стырскихъ

 

доходовъ

 

и

 

фантазія

   

рисуетъ

 

эту

 

часть

 

въ

видѣ

 

десятковъ

 

тысячъ

   

рублей,

 

чего

 

въ

 

дѣйствитель-

ности

 

нѣтъ.

  

Но

 

скажутъ:

 

это

 

викарій;

 

ему

 

достаточно

и

 

двухъ—трехъ

 

тысячъ,

 

зато

    

настоящій-то

    

архіерей,

навѣрное,

  

получаетъ

 

больше

 

Губернатора

 

и

 

Генералъ-

Губернатора;

 

у

  

него

 

и

 

домъ

 

такой

 

большой,

 

и

 

церковь

своя.

    

Это

 

полубогъ,полубогъ,восклицаетъ

 

Поселянинъ.

Я

 

знаю

 

трехъ

 

архіепископовъ,

   

которые

 

перебива-

лись

 

и

 

перебиваются

    

съ

    

копѣйки

 

на

   

копѣйку.

  

Буду

говорить

    

объ

    

Иркутскомъ,

  

котораго

 

молва,

    

раньше

считала

 

богатымъ.

 

И

 

что

 

же?

 

— Онъ

    

получаетъ

  

жало-

ванья

 

отъ

 

казны

  

1.500

 

рублей,

  

что

    

нынѣ

    

получаютъ

мелкіе

 

чиновники.

 

А

 

доходы?

 

—

 

возразятъ

 

любители

 

счи-

тать

 

въ

 

чужихъ

 

и

 

особенно

 

архіерейскихъ

 

карманахъ. —

Доходы,

 

отвѣтимъ

 

мы.

 

того

   

же,

    

напримѣръ,

    

Иркут-

скаго

 

архіерейскаго

    

дома

 

простирались

 

отъ

 

шести

 

до

восьми

   

тысячъ,

  

изъ

 

коихъ

 

третья

    

часть

 

идетъ

  

архіе-

пископу.

 

Благодаря

 

этому

 

архіепископъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ка-

зеннымъ

 

жалованьемъ

 

получалъ

 

отъ

 

четырехъ

 

до

 

пяти

тысячъ

    

въ

 

годъ,

 

что

   

однако

    

далеко

 

до

 

Губернатор-

скаго,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

до

 

Генералъ-Губернаторскаго

 

жа-

лованья,

 

при

 

этомъ

 

долженъ

    

сказать,

 

что

 

и

 

пять

 

ты-

сячъ

  

архіепископъ

 

получалъ

 

раньше,

    

когда

 

арендный

рыболовныя

  

статьи

  

архіерейскаго

 

дома

 

были

 

въ

  

цѣнѣ,

а

 

теперь,

 

когда

    

эти

 

статьи

 

обезцѣнились,

 

онъ

 

не

  

по-

лучить

 

и

 

двухъ

 

тысячъ

 

доходу.

     

Поэтому,

 

напримѣръ,

архіепископъ

 

Веніаминъ,

 

котораго

 

смерть

 

застигла

 

вне-

запно,

    

не

 

оставилъ

    

послѣ

 

себя

    

никакихъ

 

средствъ.

Архіепископъ

    

Тихонъ

 

въ

 

концѣ

 

своей

 

жизни

    

сверхъ

казеннаго

 

жалованья

 

получалъ

 

доходу

 

не

 

свыше

 

двухъ
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тысячъ,

 

да

 

и

 

тѣ

 

экономъ

 

набиралъ

 

съ

 

большимъ

 

тру-

домъ,

 

чтобы

 

только

 

не

 

огорчать

 

старца.

 

Вслѣдствіе

бѣдности

 

архіерейскаго

 

дома

 

архіепископъ

 

не

 

въ

 

со-

стоянии

 

былъ

 

уплатить

 

Вознесенскому

 

монастырю

 

один-

надцать

 

тысячъ

 

рублей,

 

взятыхъ

 

имъ

 

заимообразно
на

 

ремонтъ

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Рясы

 

его

 

представляли

малоцѣнную

 

рухлядь.

 

Надворныя

 

постройки

 

архіерей-

скаго

 

дома,

 

зданія

 

на

 

дачѣ,

 

загороди

 

и

 

ограды

 

имѣли

ветхій

 

видъ

 

и

 

валились,

 

а

 

ремонтировать

 

ихъ

 

не

 

на

что

 

было.

 

Не

 

говорю

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

совершенно

 

не

было

 

средствъ

 

держать

 

приличный

 

хоръ

 

и

 

потому

архіерейскій

 

хоръ

 

во

 

время

 

миссіонерскаго

 

съѣзда,

 

да

и

 

потомъ,

 

пока

 

церковный

 

староста

 

не

 

далъ

 

на

 

него

своихъ

 

1500

 

рублей,— представлялъ

 

изъ

 

себя

 

нѣчто

жалкое.

Каѳедру

 

Забайкальскаго

 

епископа,

 

когда

 

она

 

была

еще

 

на

 

степени

 

викаріатства,

 

покойный

 

архіепископъ

Веніаминъ

 

считалъ

 

бѣдной

 

и

 

бѣдность

 

викарія,

 

по

 

его

словамъ,

 

била

 

въ

 

глаза

 

и

 

давала

 

поводъ

 

для

 

высшихъ

свѣтскихъ

 

чиновъ

 

къ

 

издѣвательствамъ.

 

Не

 

сдѣлалась

эта

 

каѳедра

 

богатой

 

по

 

доходамъ

 

и

 

когда

 

возведена

была

 

на

 

степень

 

самостоятельной.

 

Благодаря

 

казен-

нымъ

 

ассигнованіямъ,

 

конечно,

 

средства

 

ея

 

увеличи-

лись,

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны

 

умножились

 

и

 

расходы

 

ея

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

епископу

 

потребовалось

 

держать

при

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

увеличенный

 

штатъ

 

свиты,

 

до-

стигающей

 

30— 35

 

человѣкъ,

 

отапливать

 

три

 

зданія,- --

личныя

 

же

 

средства

 

епископа

 

состоятъ

 

почти

 

изъ

 

од-

ного

 

только

 

жалованья,

 

которое

 

по

 

размѣрамъ

 

не

превосходитъ

 

жалованья

 

ректору

 

семинаріи

 

и

 

даже

смотрителю

 

училища.

Что

 

же

 

касается

    

доходовъ,

  

которые

 

молва

 

и

 

пе-

чать,

  

обыкновенно,

  

преувеличиваютъ

 

до

   

фантастично-
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сти,

 

то

 

на

 

долю

 

епископа

 

иной

 

мѣсяцъ

 

приходится

50

 

рублей,

 

иной

 

100

 

рублей

 

и

 

даже

 

нѣсколько

 

болѣе,

но

 

иной

 

мѣсяцъ

 

онъ

 

получаетъ

 

25

 

руб.

 

и

 

даже

 

менѣе.

Таково

 

матеріальное

 

положеніе

 

епископа!

 

Поэтому

 

и

видимъ,

 

что

 

архіерейскій

 

домъ

 

остается

 

безъ

 

ремонта

съ

 

самаго

 

основанія

 

его,

 

дача

 

архіерейская

 

по

 

недо-

статку

 

средствъ

 

не

 

имѣетъ

 

огражденія

 

и

 

по

 

ней

 

бро-

пятъ

 

чужіе

 

люди

 

и

 

скотъ,

 

a

 

зданія

 

дачныя

 

предста-

вляютъ

 

изъ

 

себя

 

полуразвалившаяся

 

руины,

 

не

 

защи-

щающая

 

жильцовъ

 

ни

 

отъ

 

холода,

     

ни

 

отъ

 

дождя.

Мало

 

правдоподобнаго

 

и

 

въ

    

сообщеніяхъ

 

о

  

внут-

ренней,

    

домашней

    

жизни

 

епископовъ.

   

Обыкновенно,

думаютъ,

 

что

 

епископъ

 

вслѣдствіе

 

одиночества

 

по

 

вре-

менамъ

 

тоскуетъ

   

и

 

унываетъ

 

и

 

что

 

положеніе

 

его

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

тяжелое.

   

Но

 

у

 

епископа

 

такъ

 

много

дѣла,

 

что

 

если

 

онъ

 

занимается

 

дѣлами,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

то

   

ему

    

некогда

    

тосковать

 

и

 

малодушествовать,

  

и

 

я

думаю,

 

что

 

у

 

большинства

   

епископовъ

    

душевное

 

на-

строеніе,

 

благодаря

 

трудамъ

 

и

 

заботамъ,

 

бодрое

  

и

 

дѣ-

ловое

 

и

 

въ

 

общемъ

   

благодушное.

  

Конечно,

 

у

 

еписко-

повъ

 

бываютъ

 

и

 

скорби,

 

безъ

   

нихъ

    

нельзя

 

прожить,

ими

 

напечатлѣвается

    

въ

 

душѣ

   

человѣка

 

христіанскій

образъ,

 

а

 

въ

 

душѣ

 

монаха

 

иноческій

 

образъ.

 

Скорби

 

у

людей

 

бываютъ

 

разнообразный.

  

Епископъ

 

скорбитъ

  

по

поводу

 

печальныхъ

 

явленій

 

не

   

столько

   

своей,

 

личной

жизни,

    

сколько

    

жизни

   

епархіальной,

    

скорбитъ

    

по

говоду

    

невзгодъ

    

и

     

неудачъ

     

своей

    

дѣятельности,

по

    

поводу

      

недостойной

     

жизни

      

членовъ

      

своей

паствы,

    

по

  

поводу

    

успѣховъ

    

сектантства

 

и

 

другихъ

враговъ

 

церкви;

    

и

   

эта

     

скорбь

 

не

 

только

 

не

 

предо-

судительна,

  

но

 

и

 

похвальна.

  

Вообще

 

высокое

 

служеніе

епископа

 

кладетъ

   

на

 

его

 

личность

 

и

 

жизнь

    

соотвѣт-

ствующій

 

отпечатокъ,

 

сообщаетъ

 

его

 

жизни

 

возвышен-
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ный

 

тонъ,

 

наполняетъ

 

ее

 

многообразными

 

и

 

важными

интересами

 

и

 

образуетъ

 

въ

 

немъ

 

особый

 

складъ,# осо-

бый

 

обликъ,

 

именуемый

 

святительскимъ.

 

Нынѣ

 

и

этотъ

 

обликъ

 

стараются

 

закидать

 

грязью,

 

подобно

 

то-

му,

 

какъ

 

въ

 

свое

 

время

 

враги

 

оплевали

 

и

 

опозорили

и

 

обликъ

 

Пастыреначальника

 

нашего

 

Господа

 

Христа.

Но

 

путь

 

смиренія

 

и

 

униженія

 

есть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

и

путь

 

къ

 

славѣ

 

во

 

Христѣ

 

и

 

этимъ

 

путемъ

 

да

 

шеству-

ютъ

 

служители

 

Христовы

 

епископы.

Епископъ

 

Іоаннъ.

СКАЗАНІЕ

 

О

 

СВ.

 

КРЕСТѢ,
СОХРАНЯЮЩЕМСЯ

 

ВЪ

 

ГОРОДѢ

 

СЕЛЕНГИНСНЬ.

 

*)

При

 

занятіи

 

Сибири,

 

смѣлые

 

завоеватели,

 

русскіе

казаки

 

оставили

 

грядущимъ

 

поколѣніямъ

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

замѣчательные

 

памятники,

 

относящиеся

 

или

къ

 

религіознымъ

 

или

 

историческимъ

 

предметамъ.

 

Но

конечно,

 

не

 

обо

 

всѣхъ

 

разсказано

 

печатно.

 

О

 

нѣкото-

рыхъ

 

сохранились

 

только

 

темныя,

 

неясныя

 

преданія.

Къ

 

числу

 

памятниковъ

 

старины

 

принадлежать

сохраняющейся

 

въ

 

старомъ

 

городѣ

 

Селенгинскѣ,

 

рас-

положенномъ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

рѣки

 

Селенги,

 

Св.

Крестъ.

 

Крестъ

 

этотъ

 

случайно

 

открытъ,

 

какъ

 

пола-

гаютъ

 

по

 

преданіямъ,

 

между

 

1760

 

и

 

1770

 

годами,

 

или

нѣсколько

 

позднѣе,

 

Селенгинскимъ

 

мѣщаниномъ

 

(въ

 

по-

слѣдствіикрестьяниномъ

 

Мухоршибирской

 

волости,

 

Клю-

чевскаго

 

селенія)

 

Артамономъ

   

Клементьевымъ,

 

ниже

*)

 

Сказаніе

 

это

 

основано

 

на

 

памятяхъ

 

старѣйшаго

 

изъ

 

селенгинскихъ

гражданъ

 

М.

 

М.

 

Лушникова.

 

Гр.

 

Кондаковъ.

 

Извлечено

 

изъ

 

№

 

47

 

<Ирк.

 

Ет,

Вѣд.»

 

за

 

1869

 

годъ.
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города

 

по

 

той

 

же

 

сторонѣ

 

верстахъ

 

въ

 

четырехъ,

 

про-

тивъ,

 

отвѣснаго

 

утеса

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

рѣки,

 

называе-

маго:

 

„луковъ

 

камень",

 

на

 

нагорной

 

песчаной

 

возвы-

шенности,

 

гдѣ

 

отъ

 

сильныхъ

 

вѣтровъ

 

песокъ,

 

обнажен-

ный

 

отъ

 

дерна,

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

выдувается,

 

а

 

въ

другомъ

 

образуетъ

 

бугры.

 

Клементьевъ,

 

ѣхавши

 

въ

городъ,

 

увидѣлъ

 

на

 

подобномъ

 

бугрѣ

 

незакрытый

 

пес-

комъ

 

одинъ

 

конецъ

 

креста

 

(вѣроятно

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

была

 

часовня

 

).

 

Клементьевъ

 

остановился,

 

и,

 

разрывъ

песокъ,

 

увидѣлъ

 

Св.

 

Крестъ.

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

городъ,

онъ

 

объявилъ

 

о

 

своемъ

 

открытіи

 

'бывшему

 

тогда

 

свя-

щеннику

 

Спасской

 

церкви,

 

который

 

и

 

дозволилъ

 

Св.

Крестъ

 

привезти

 

въ

 

городъ,

 

что

 

и

 

исполнилъ

 

Клемен-

тьевъ

 

съ

 

усердіемъ.

 

По

 

назначенію

 

священника,

 

обрѣ-

тенный

 

Крестъ

 

поставленъ

 

былъ

 

сначала

 

на

 

паперти

деревянной

  

соборной

 

Спасской

 

церкви.

Крестъ

 

этотъ

 

осмиконечный,

 

сдѣланъ

 

изъ

 

сосно-

ваго

 

дерева,

 

длиною

 

отъ

 

тумбы

 

(продолженіе

 

того

 

же

дерева)

 

2

 

арш.

 

Т З 1

 

/о

 

верх.,

 

широта

 

Креста

 

2

 

арш.

 

8 1

 

2

верх.:

 

а

 

толстота

 

3

 

вер.,

 

тумба

 

въ

 

окружности

 

1

 

арш.

3

 

вер.

 

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

Креста

 

вверху

 

рельефное

рѣзное

 

изображеніе

 

Херувима,

 

а

 

потомъ

 

рельефное

рѣзное

 

изображеніе

 

распятаго

 

Іисуса

 

Христа,

 

которое

длиною

 

1

 

ар.

 

10

 

вер.,

 

а

 

широта

 

распростертыхъ

 

рукъ

1

 

ар.

 

14'

 

г

 

вер

 

;

 

оконечности

 

перстовъ

 

простираются

до

 

словъ,

 

также

 

рельефныхъ

 

рѣзныхъ:

 

ІИС.

 

ХР.

 

Отъ

словъ

 

сихъ

 

продолженіе

 

концовъ

 

Креста:

 

съ

 

правой

стороны

 

5-V'S

 

вер

 

,

 

а

 

съ

 

лѣвой

 

4 :і /4

 

вер.

 

Вверху

 

слова

I.

 

Н.

 

Ц.

 

I.

 

писанныя

 

краской

 

въ

 

позднѣйшее

 

время.

На

 

противоположной

 

сторонѣ

 

Креста

 

вырѣзано

 

рельеф-

но

 

славянскими

 

буквами:

 

Кресту

 

Твоему

 

поклоняем-

ся

 

Владыио

 

и

 

Святое

 

Воснресеніе

 

Твое

 

славимь.

Ліьто

 

~/ig$

 

года

 

(ібсо

 

г,

   

по

 

Р.

   

X.)

  

строилъ

 

А

 

та-



—

 

125-

манъ

 

Діятіевъ.

 

Замѣчательно,

 

что

 

какъ

 

Херувимъ,

такъ

 

распятіе

 

и

 

всѣ

 

слова

 

вырѣзаны

 

на

 

томъ

 

же

 

са-

момъ

 

деревѣ

 

Креста.

Извѣстно,

 

что

 

Селенгинскъ,

 

по

 

тогдашнему

 

време-

ни

 

называвшійся

 

острогомъ

 

(крѣпость),

 

основанъ

 

въ

1660

 

году;

 

слѣдовательно

 

крестъ

 

сдѣланъ

 

позднѣе

тридцатью

 

годами

 

отъ

 

основанія

 

города.

Спасская

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

на

 

паперти

 

былъ

поставленъ

 

Св.

 

Крестъ,

 

1780

 

года

 

апрѣля

 

4

 

дня

 

отъ

неизвѣстныхъ

 

причинъ

 

загорѣлась,

 

при

 

сильномъ

 

сѣ-

верномъ

 

вѣтрѣ,

 

отъ

 

чего

 

сдѣлался

 

общій

 

пожаръ

верхней

 

части

 

города,

 

сохранивший

 

въ

 

памяти

 

жите-

лей

 

названіе

 

„большой

 

пожаръ".

 

Въ

 

этотъ

 

пожаръ

сгорѣли:

 

церковь

 

Троицкая

 

полковая

 

Селенгинскаго

пѣхотнаго

 

полка,

 

бывшая

 

близъ

 

баталіонной

 

Казанской

церкви,

 

казенныя

 

зданія,

 

60

 

купеческихъ

 

лавокъ

 

и

280

 

обывательскихъ

 

домовъ.

 

Сохранились.'

 

Казанская

церковь,

 

артиллерійская

 

канцелярія

 

и

 

частныхъ

 

обыва-

тельскихъ

 

домовъ

 

до

 

пяти,

 

а

 

прочее

 

все,

 

начиная

 

отъ

Спасской

 

церкви

 

и

 

гостинныхъ

 

дворовъ

 

вверхъ

 

по

 

те-

ченію

 

рѣки

 

Селенги,

   

-выгорѣло

 

до

 

основанія.

На

 

другой

 

день

 

послѣ

 

пожара,

 

при

 

разрытіи

 

го-

рѣлыхъ

 

бревенъ

 

и

 

потолковъ

 

Спасской

 

церкви,

 

Св.

Крестъ

 

найденъ

 

сохраннымъ

 

безъ

 

всякаго

 

поврежде-

нія,

 

о

 

чемъ

 

нашъ

 

гражданинъ

 

М.

 

М.

 

Лушниковъ

 

слы-

шалъ

 

отъ

 

старожиловъ

 

въ

 

1801-хъ

 

годахъ,

 

бывши

 

тог-

гда

 

еще

 

мапьчикомъ.

 

Св.

 

Крестъ

 

тогда

 

же

 

перенесенъ

былъ

 

въ

 

приходскую

 

деревянную

 

Покровскую

 

церковь,

въ

 

нижней

 

части

 

города,

 

и

 

помѣщенъ

 

внизу,

 

также

 

на

паперти.

Того-жъ

 

1780

 

года,

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

Селен-

гинскъ

 

постигло

 

новое

 

подобное

 

же

 

несчастіе.

 

Разлив-

шійся

 

отъ

    

неизвѣстныхъ

 

причинъ

 

пожаръ,

  

при

 

поры-
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вистомъ

 

бурномъ

 

вѣтрѣ,

 

истребилъ

 

и

 

остальную

 

часть

города.

 

Церковь

 

Покровская

 

сгорѣла,

 

а

 

изъ

 

обыватель-

скихъ

 

домовъ

 

уцѣлѣло

 

только

 

до

 

десяти,

 

изъ

 

которыхъ

два

 

существуютъ

 

и

 

понынъ.

 

Затѣмъ

 

осталась

 

отъ

обоихъ

 

пожаровъ

 

деревянная

 

крѣпость.

 

устроен-

ная

 

на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ,

 

которая

 

по

 

распоряженію

начальства

 

въ

 

1810-хъ

 

годахъ

 

продана

 

съ

 

аукціона

 

на

сломъ

По

 

разрытіи

 

обгорѣлаго

 

лѣса

 

церкви.

 

Св.

 

Крестъ

опять

 

найденъ

 

всецѣло— сохраннымъ.

Вскорѣ

 

послѣ

 

второго

 

пожара,

 

была

 

устроена

 

вре-

менная

 

небольшая

 

церковь — въ

 

видѣ

 

дома,

 

во

 

имя

Святым

 

Троицы.

 

По

 

тѣснотѣ

 

этой

 

церкви

 

Св.

 

Крестъ

былъ

 

приставленъ

 

къ

 

внѣшней

 

сторонѣ

 

церкви,

 

гдѣ

защищался

  

отъ

    

дождя

   

отвѣсомъ

    

церковной

    

крыши.

Въ

 

это

 

время

 

Клементьевъ

 

(тотъ,

 

который

 

въ

первый

 

разъ

 

открылъ

 

Св.

 

Крестъ)

 

былъ

 

боленъ.

Однажды

 

приснилось

 

ему,

 

что

 

кто

 

то

 

отъ

 

имени

 

Св.

Креста

 

напоминаетъ:

 

„

 

Что-жъ

 

ты,

 

взявши

 

ме?ія

 

съ

мѣста,

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

не

 

устроилъ

 

мшъ

 

убобнаю

пошыценія'?"

 

(Такъ

 

разсказывалъ

 

Клементьевъ).

 

Про-

снувшись,

 

онъ

 

далъ

 

обѣтъ

 

устроить

 

часовню.

 

По

 

со-

вершенномъ

 

выздоровленіи,

 

Клементьевъ

 

исполнилъ

свято

 

свой

 

обѣтъ.

 

Съ

 

дозволенія

 

духовенства

 

часовня

была

 

выстроена

 

при

 

ветхой

 

деревянной

 

Казанской

церкви,

 

оставшейся

 

отъ

 

большого

 

пожара,

 

и

 

имено-

вавшейся

 

баталіонною.

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

былъ

 

постав-

ленъ

 

Св.

 

Крестъ.

 

При

 

церкви

 

сей

 

въ

 

приходѣ

 

состоя-

ли

 

солдаты

 

гарнизоннаго

 

Селенгинскаго

 

полка,

 

артил-

лерійскаго

 

гарнизона

 

и

 

кантонисты.

 

Послѣднимъ

 

свя-

щенникомъ

 

былъ

 

Андрей

 

Шайдуровъ.

1805

 

года

 

30

 

января,

   

послѣ

   

полудня

  

ветхая

  

Ка-

занская

   

церковь

   

загорѣлась

   

при

   

тихой

   

погодѣ,

  

но



—

 

127

 

—

спасти

 

ее

 

не

 

было

 

никакой

 

возможности

 

при

 

развив-

шемся

 

сильномъ

 

пламени.

 

Этого

 

событія

 

нашъ

 

почтен-

нѣйшій

 

гражданинъ

 

М.

 

М.

 

Лушниковъ

 

былъ

 

очевид-

цемъ,

 

имѣя

 

тогда

 

отроду

 

12

 

лѣтъ.

 

И

 

какъ

 

часовня

стояла

 

отъ

 

церкви

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

въ

 

20-ти

 

саженяхъ,

 

то

 

по

распоряженію

 

ли

 

начальствущихъ

 

лицъ

 

или

 

изъ

 

усер-

дія

 

самихъ

 

жителей,

 

было

 

обращено

 

вниманіе

 

къ

 

воз-

можному

 

содѣйствію

 

вынести

 

изъ

 

нея

 

Св.

 

Крестъ.

 

Но

какъ

 

онъ

 

былъ

 

углубленъ

 

въ

 

землю,

 

которую

 

не

 

воз-

можно

 

было

 

отрыть,

 

какъ

 

промерзлую,

 

то

 

покушались

было

 

тумбу

 

рубить

 

топоромъ,

 

однакожъ

 

и

 

это

 

покуше-

ніе

 

прекратили.

 

Ибо

 

по

 

изволенію

 

'Божію

 

часовня

 

и

въ

 

ней

 

Св.

 

Крестъ

 

сохранились

 

невредимыми.

 

Съ

 

нача-

ломъ

 

лѣта

 

слѣдующаго

 

года

 

часовня

 

эта

 

и

 

Св.

 

Крестъ

перенесены

 

на

 

мѣсто,

 

которое

 

занималъ

 

алтарь

 

сгорѣв-

шей

 

Казанской

 

церкви.

 

Часовня

 

эта

 

существовала

 

до

1856

 

года,

 

но

 

по

 

ветхости

 

ея.

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

св.

алтаря,

 

въ

 

1856

 

году

 

замѣнена

 

новою

 

отъ

 

усердія

 

M.

M.

 

Лушникова,

 

и

 

тогда

 

же

 

поновленъ

 

чудодѣйствен-

ный

 

Крестъ

 

красками.

Клементьевъ,

 

обрѣтшій

 

сей

 

Крестъ,

 

по

 

постройкѣ

имъ

 

первой

 

часовни,

 

пріѣзжалъ

 

постоянно

 

въ

 

Селен-

гинскъ

 

каждый

 

годъ

 

къ

 

14-му

 

числу

 

сентября

 

— ко

дню

 

праздника

 

Воздвиженія

 

Честнаго

 

и

 

Животворя-

щаго

 

Креста,

 

и

 

послѣ

 

заутрени

 

служилъ

 

молебенъ

 

съ

водосвятіемъ

 

въ

 

самой

 

часовнѣ.

 

По

 

примѣру

 

его,

 

мно-

гіе

 

усердствующіе

 

приходили

 

въ

 

часовню,

 

ставили

 

свѣ-

чи

 

и

 

также

 

служили

 

молебны.

Клементьевъ

 

предъ

 

своею

 

кончиною

 

завѣщалъ

женѣ

 

своей

 

и

 

дѣтямъ

 

— тремъ

 

сыновьямъ,

 

чтобы

 

еже-

годно

 

непремѣнно

 

хоть

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

бы

 

въ

Селенгинскѣ

 

въ

 

14

 

день

   

сентября

 

при

   

молебствіи.

 

И
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наслѣдники

  

Клементьева

   

исполняютъ

   

по

 

нынѣ

 

этотъ

завѣтъ,

 

пріѣзжая

 

иногда

 

съ

 

семействами.

 

'
До

 

1850

 

года

 

отправлялись

 

въ

 

часовнѣ

 

молебны

Кресту

 

послѣ

 

заутрени;

 

но

 

какъ

 

съ

 

теченіемъ

 

време-

ни

 

число

 

усердствующихъ

 

увеличилось,

 

то

 

установлено,

послѣ

 

Божественной

 

литургіи,

 

совершать

 

изъ

 

Спасской

церкви

 

къ

 

часовнѣ

 

крестный

 

ходъ,

 

и

 

здѣсь

 

сначала

общій

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ,

 

а

 

потомъ

 

частные,

по

 

просьбѣ

 

усердствующихъ.

 

изъ

 

которыхъ

 

первые

наслѣдники

 

Клементьева.

Григорій

 

Кондаковъ,

   

купецъ

 

Селенгинскій.

Сентября

   

14

 

дня

  

1864

 

года.

Селенгинскъ.

Добавление

 

къ

 

сказанію

 

о

 

Се.

 

Крестѣ

 

*")-
Къ

 

сказанію

 

о

 

Животворящемъ

 

Крестѣ,

 

находя-

щемся

 

въ

 

старомъ

 

городѣ

 

Селенгинскѣ,

 

я

 

желалъ

 

бы

изложить

 

нѣсколько

 

подробнѣе

 

разсказъ

 

отставного

унтеръ-офицера

 

Гавріила

 

Николаева

 

Лушникова,

 

про-

исходящего

  

изъ

 

мѣщанъ

 

города

 

Селенгинска.

Означенный

 

Лушниковъ

 

мнѣ

 

близко

 

знакомъ,

 

я

знаю

 

его

 

какъ

 

добраго

 

христіанина

 

и

 

человѣка

 

рели-

гіознаго,

 

испытавшаго

 

благодатную

 

и

 

чудотворную

 

си-

лу

 

отъ

 

Животворящаго

 

Креста,

 

которую,

 

по

 

его

 

ска-

занію,

 

Господь

 

проявилъ

 

надъ

 

его

 

тяжко

 

болящею

 

же-

ною.

 

Лушниковъ

 

повѣдалъ

 

мнѣ

 

слѣдующее:

 

„Въ

 

1886

 

г.

23

 

января,

 

чрезъ

 

старый

 

Селенгинскъ

 

проходилъ

 

ка-

кой

 

то

 

старецъ,

  

странникъ,

 

имя

  

котораго

   

не

   

помню;

*)

 

Извлечено

 

изъ

  

„Ирк.

 

Еп.

 

Вѣд."

  

за

  

1894

 

г.
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въ

   

разговорѣ

   

съ

  

этимъ

    

странникомъ

    

о

    

Животворя

щемъ

 

Крестѣ

 

я

 

разсказалъ

 

ему

 

исторію

  

этого

   

Креста

и

    

послѣдующія

    

обстоятельства,

    

бывшія

    

съ

    

этимъ

Крестомъ.

 

Крестъ

 

этотъ

   

уцѣлѣлъ

   

отъ

    

пожара:

    

цер-

ковь,

    

въ

    

которой

    

находился

   

Крестъ,

    

сгорѣла,

    

но

Крестъ,

 

къ

 

изумленію

 

всѣхъ,

 

остался

 

невредимъ;

 

послѣ

разсказа.

 

я

 

показывалъ

 

страннику

   

брошюру

   

о

  

Живо-

творящемъ

 

Крестѣ,

 

отпечатанную

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

назадъ;

 

странникъ

 

замѣтилъ

 

мнѣ,

   

что

   

городъ

   

Селен-

гинскъ

 

имѣетъ

 

замѣчательную

 

святыню

   

и

   

при

   

этомъ

замѣтилъ,

 

что

 

для

 

Креста

 

нужно

 

бы

 

имѣть

 

болѣе

 

при-

личную

 

часовню,

 

а

 

настоящая

 

ужъ

 

очень

 

плоха.

   

Сло-

ва

 

старца— странника

    

на

   

меня

   

почему-то

   

произвели

особенное

 

впечатлѣніе,

   

и

 

у

 

меня

 

запала

   

мысль

   

замѣ-

нить

  

старую

 

часовню

 

на

 

новую

 

и

 

уже

 

хотѣлъ

 

просить

разрѣшеніе

 

на

 

сборъ,

 

но

 

не

 

встрѣтивъ

 

сочувствія

 

въдру-

гихъ,

 

я

 

отложилъ

 

это

 

намѣреніе

 

до

 

болѣе

 

благопріятнаго

Бремени.

 

Въ

  

1890

 

году,

  

25

 

апрѣля,

 

жена

 

моя

 

занима-

лась

 

сажаніемъ

 

овощей

 

въ

 

огородѣ,

 

гдѣ

 

почувствовала

боль

 

въ

 

пальцѣ

 

правой

 

руки.

  

Не

   

смотря

   

на

   

ничтож-

ную,

 

повидимому,

 

причину,

  

болѣзнь

 

приняла

  

серьезный

оборотъ:

 

рука

 

такъ

  

сильно

 

отекла,

 

что

   

не

   

было

   

воз-

можности

 

ею

   

двигать,

   

а

   

страшныя

   

боли

    

причиняли

невыносимыя

 

страданія.

  

Къ

 

больной

 

приглашены

 

были

врачи,

 

которые

 

приложили

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

излѣченію,

но

 

болѣзнь

 

не

   

подчинялась

  

ни

  

какимъ

   

лѣкарствамъ,

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

принимала

 

печальный

   

исходъ.

   

На-

конецъ,

 

врачи

 

объявили,

   

что

  

нѣтъ

   

никакой

   

надежды

къ

 

выздоровленію,

 

и

 

даже,

 

определили,

 

что

 

больнач

 

про-

живетъ

 

не

 

болѣе

 

двухъ

   

сутокъ

   

и

   

посовѣтовали

   

при-

готовить

 

ее

 

Св.

 

Таинствами

 

церкви.

 

Что

 

и

 

сдѣлалъ,

 

по

моему

 

приглашенію,

   

о.

 

Сѵмеонъ

  

Маловъ.

 

Удрученный

тяжкою

   

скорбію

 

о

 

безнадежности

    

къ

    

выздоровленію
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моей

   

жены

 

и

 

сожалѣя

 

о

 

дѣтяхъ,

 

что-то

  

съ

 

ними

 

бу-

детъ,

 

вь

  

случаѣ

 

смерти

   

матери,

 

я

 

съ

 

грустною

 

думою

проходилъ

  

мимо

 

часовни,

   

въ

   

которой

   

находился

    

Св.

Крестъ.

  

Взглянувъ

 

на

 

нее,

  

я

 

вспомнилъ

 

свое

 

прежнее

обѣщаніе

 

и

 

мысленно

   

сталъ

   

молиться

   

Распятому

   

на

Крестѣ

   

за

   

наши

   

грѣхи

    

Господу

    

Іисусу:

     

„Господи,

воздвигни

 

мою

 

жену

 

отъ

 

одра

   

болѣзненнаго,

   

помилуй

ее

 

ради

 

малыхъ

 

дѣтей"

  

и

 

при

 

этихъ

 

словахъ

 

далъ

 

ре-

шительное

  

обѣщаніе

 

во

 

что

 

бы

  

ни

 

стало

 

построить

   

для

помѣщенія

  

Креста

 

новую

 

часовню.

 

Утопающій

 

хватает-

ся

 

за

 

соломинку,

 

такъ

 

и

 

я

 

тогда

   

вздумалъ

  

для

   

лѣче-

нія

    

жены

    

пригласить

    

простеца

    

лѣкаря,

  

который

 

и

сталъ

 

давать

 

женѣ

 

пить

 

какіе

 

то

 

порошки.

 

И

  

что

 

же,

къ

 

удивленію

 

врачей,

 

жена

 

моя

  

стала

 

чувствовать

  

се-

бя

 

лучше

 

и

 

стала

 

поправляться.

   

Приписавъ

   

выздоро-

вленіе

 

жены

 

милости

   

Божіей

   

ко

   

мнѣ

   

грѣшному,

    

въ

избыткѣ

 

радости

   

я

 

благодарилъ

 

Бога

 

за

 

столь

 

чудныя

дѣла

 

Его.

  

Помучившись

 

со

 

своею

   

больною

   

женой,

   

не

спавши

    

нѣсколъко

    

ночей,

    

я

    

физически

 

изнемогъ

 

и

легъ

 

отдохнуть.

   

За

   

отдыхомъ

   

послѣдовалъ

   

сонъ,

   

во

время

 

котораго

 

мнѣ

 

снилось,

  

что

 

изъ

   

Спасскаго

   

Со-

бора

 

къ

 

часовнѣ

 

шелъ

 

какой-то

 

монахъ

   

въ

   

мантіи

   

и

съ

 

нимъ

 

два

 

церковно-служителя,

  

въ

 

какомъ

 

санѣ,

   

не

помню;

 

шедшій

 

монахъ

 

въ

 

одной

   

рукѣ

   

несъ

   

Крестъ,

а

 

въ

 

другой

 

кадило.

 

Въ

 

тотъ

   

же

   

годъ,

   

13

 

сентября,

посѣтилъ

     

Селенгинскъ

    

преосвященный

    

Веніаминъ.

Послѣ

 

обычной

 

встрѣчи

   

въ

   

Спасскомъ

   

Соборѣ,

    

вла-

дыка

 

посѣтилъ

 

часовню,

   

въ

   

которой

    

находился

    

Св.

Животворящій

 

Крестъ.

   

Дождавшись

   

выхода

   

изъ

    

ча-

совни

 

я

 

палъ

 

владыкѣ

 

въ

 

ноги,

  

прося

  

его

   

святитель-

скаго

 

благословенія

 

на

  

сборъ

    

на

    

сооруженіе

    

новой

часовни

 

въ

 

честь

   

Св

   

Креста.

  

Владыка

 

милостиво

 

вы-

слушалъ

 

меня

   

и

   

охотно

    

согласился

    

исполнить

    

мою
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просьбу

 

и

 

даже

 

удостоилъ

 

посѣтить

 

мой

 

домъ

   

съ

  

со-

провождавшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

владыку

   

о.

  

протоіереемъ

Григоріемъ

 

Шергинымъ;

    

оба

    

они

 

видѣли

  

мою

 

жену.

Назавтра,

    

14

 

сентября,

 

чрезъ

 

того

 

же

  

о.

  

протоіерея,

я

 

получилъ

 

листъ

 

для

  

сбора

 

пожертвованій

   

на

 

соору-

женіе

 

часовни,

 

но

 

сборъ

 

по

 

сему

   

листу

  

оказался

   

не-

завидный,

 

на

 

который

 

трудно

 

было

 

что

   

либо

   

сдѣлать.

Въ

 

минуты

 

раздумья,

  

что

 

дѣлать

 

далѣе,

     

Господь

    

не

замедлилъ

 

послать

 

намъ

 

на

 

помощь

   

усерднаго

   

благо-

творителя,

   

Кяхтинскаго

     

1-й

 

гильдіи

   

купца

    

Алексѣя

Михайловича

 

Лушникова,

 

также

 

уроженца

 

города

   

Се-

ленгинска

 

и

 

проведшаго

 

дни

 

своей

  

юности

    

въ

   

семъ

городѣ.

 

Изъ

 

любви

 

къ

 

своей

 

родинѣ

 

и

  

ея

   

святынямъ,

Алексѣй

 

Михайловичъ,

  

живя

 

въ

 

Кяхтѣ,

  

однако

 

не

   

за-

бывали

 

храма

 

своей

    

родины,

    

каждогодно

    

направляя

туда

 

свои

 

жертвы.

     

И

 

вотъ,

    

когда

    

узналъ

    

Алексѣй

Михайловичъ,

    

что

    

для

    

помѣщенія

    

Животворящаго

Креста

 

нужна

 

приличная

    

часовня,

    

по

    

свойственной

ему

 

добротѣ

 

и

 

отзывчивости

 

на

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

благого-

вея

 

предъ

 

святынею

 

Животворящаго

 

Креста,

   

съ

   

охо-

тою

 

изъявилъ

   

желаніе

    

построить

 

часовню

    

на

    

свой

счетъ.

  

И,

 

благодаря

 

его

 

заботамъ,

   

она

   

скоро

   

и

   

была

воздвигнута.

 

Часовня

 

воздвигнута

 

каменная,

 

она

 

своей

красивой

 

архитектурой-

 

-

 

долго

 

будетъ

 

служить

   

памят-

никомъ

 

христіанскаго

   

усердія

    

Алексея

    

Михайловича

Лушникова.

 

Часовня

 

освящена

 

духовенствомъ

   

г.

   

Се-

ленгинска

 

1891

 

г-

   

14

 

сентября

   

при

    

собраніи

   

много-

численнаго

 

народа

 

и

 

при

 

участіи

   

семейства

    

Алексея

Михайловича

 

Лушникова".
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Изъ

 

разсказа

 

Лушникова

 

нельзя

 

не

 

видеть

 

осо-

бенной

 

благодатной

 

силы,

 

которую

 

Господу

 

Богу

 

бла-

гоугодно

 

было

 

проявить

 

чрезъ

 

орудіе

 

нашего

 

спасенія,

Святый

 

Животворящій

 

Крестъ,

 

надъ

 

болящею

    

женою

Лушникова.
Священчикъ

 

Мелетій

 

Куклинъ.

ЕПАРШЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
Праздникъ

 

вь

 

Учительской

 

семинаріи.

 

Въ

 

день

 

храмо-

мового

 

праздника,

 

30

 

январи,

 

въ

 

Чит.

 

Учит,

 

семинаріи

M.

 

JJ.

 

II.

 

литургію

 

соверши.іъ

 

Его

 

Нреосвлщеиство,

 

Пре-

оевлщепнѣйшій

 

Владыка

 

Тоаннъ,

 

соборнѣ.

 

На

 

литурпи

 

присут-

ствовали

 

представители

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Читы.

 

Послѣ

литургіи

 

Владыка

 

издалшгь

 

ѳбратитьея

 

кь

 

учепикамъ

 

семина-

ріи

 

съ

 

таковымъ

 

словомъ

 

пазпданія:

..

 

Поздравляю

 

васъ

 

съ

 

праздникомъ.

 

Вашъ

 

храма,

 

посвя-

щенъ

 

треігь

 

велнкизіъ

 

свѣтиламъ

 

Церкви:

 

поэтому

 

и

 

вашъ

разсадникъ

 

просвѣпдеиія

 

находится

 

иодъ

 

ихъ

 

небесньшъ

 

по-

вровительствомъ.

 

Нѣкогда

 

прославляемые

 

нынв

 

святители

также

 

были

 

юными

 

и,

 

подобно

 

вамъ,

 

изучали

 

науки,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

они

 

оказали

 

великіе

 

успѣхн.

 

Не

 

забудемъ,

 

что

 

въ

 

то

время

 

еще

 

сильно

 

было

 

язычество,

 

и

 

языческая

 

распущен-

ность

 

нравовъ

 

могла

 

подѣйпвовать

 

на

 

юношей

 

развращаю-

пшмъ

 

образомъ.

 

но

 

зги

 

юноши — будущіе

 

свѣтнльпики

 

хри-

стианства—уберегли

 

себя

 

отъ

 

опасностей

 

вѣка.

 

Они

 

знали

только

 

двѣ

 

дороги,

 

изъ

 

копхъ

 

одна

 

вела

 

въ

 

храмъ,

 

а

 

другая —

въ

 

училище.

 

1>сѣ

 

приманки

 

и

 

соблазны

 

чувственнаго,

 

рнз-

вратнаго

 

міра

 

ихъ

 

миновали.

 

Изучая

 

пауки

 

у

 

языческихъ

философовъ

 

и

 

риторовъ,

 

они

 

обращали

 

свой

 

слухъ

 

и

 

взоръ

 

и

къ

 

нсточникамъ

 

христіапскаго

 

нросвѣщенія,

 

внимали

 

иастав-

леніямъ

   

христіанскихъ

    

подвижниковъ

    

и

   

учителей

  

Церкви.
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Поэтому

 

изъ

 

нихъ

 

вышли

 

представители

 

и

 

свѣтпла

 

не

 

толь-

ко

 

земной,

 

но

 

и

 

небесной

 

мудрости.

 

Пхъ

 

прославляли

 

за

мудрость

 

и

 

благочестіе

 

современники.

 

Христіанекій

 

міръ

 

пхъ

ведичаетъ,

 

какъ

 

вселенскихъ

 

учителей,

 

и

 

считаетъ

 

столпами

церкви,

 

на

 

небѣ

 

они

 

въ

 

чести

 

и

 

славѣ

 

предстоять

 

престолу

ІЗожію

 

и

 

молятся

 

о

 

жнвущихъ

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

особенно

 

о

 

тѣхъ.

кто

 

ввѣренъ

 

ихъ

 

попеченію

 

и

 

покровительству.

Для

 

васъ,

 

питомцы,

 

воеіепскіе

 

учители

 

Церкви

 

должны

служить

 

прішѣромъ

 

и

 

ничѣмъ

 

лучше

 

нельзя

 

почтить

 

ихъ,

какъ

 

подражаніемъ

 

имъ.

 

Подражайте

 

ихъ

 

ревности

 

въ

 

изуче-

ніи

 

наукъ

 

и

 

усвоенін

 

ими

 

мудрости.

 

Подражайте

 

пхъ

 

чнето-

тѣ

 

нравовъ.

 

непорочности

 

и

 

доброй,

 

благочестивой

 

жизни.

чѣмъ

 

снискивается

 

бласоволеніе

 

Іюжіе

 

и

 

уваженіе

 

со

 

стороны

людей.

 

Уклоняйтесь

 

отъ

 

соблазнов*

 

и

 

развращаіощихъ

 

обы-

чаевъ

 

вѣка

 

сего,

 

уловляющихъ

 

въ

 

сѣти

 

свои

 

прежде

 

всего

неопытное

 

юношество.

Если

 

будете

 

идти

 

путями,

 

какими

 

шли

 

па

 

землѣ

 

свя-

тые

 

Ваеилій

 

Веливій,

 

Григорій

 

Богословъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Злато

 

-

устъ,

 

то

 

и

 

вы

 

сделаетесь

 

добрыми

 

и

 

полезными

 

сынами

своего

 

парода

 

и

 

ваша

 

жизнь

 

пропдетъ

 

не

 

безслѣдно,

 

но

 

нри-

несетъ

 

плодъ.

Да

 

паставляютъ

 

васъ

 

воспоминаемые

 

нынѣ

 

учители

Церкви

 

на

 

всякую

 

истину

 

п

 

на

 

всякое

 

благое

 

дѣло

 

во

 

спасе -

nie

 

вамъ

 

и

 

на

 

пользу

 

б.шлшихъ".

Постройка

 

собора.

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Иреосвя-

щеннѣйшимъ

 

Іоапномъ

 

утверждено

 

дѣло

 

о

 

постройкѣ

 

въ

 

гор.

Перхнеудинскѣ

 

новаго

 

собора.

 

Планъ

 

собора

 

выработапъ

 

въ

византійскомъ

 

стилѣ,

 

съ

 

обширпымъ

 

куно.юмъ,

 

двухпресто.іь-

ный.

 

На

 

постройку

 

собора

 

нмѣетея

 

капиталъ

 

свыше

 

1 00.000

руб.,

 

пожертвованный

 

по

 

завѣщанію

 

нзвѣстнымъ

 

Верхнеу.шн»

скимъ

 

благотворителемъ

 

Фроловымъ.

 

Мѣсто

 

для

 

собора

 

отве-

дено

 

въ

 

нагорной

 

части

 

города.

 

Возвышаясь

 

падъ

 

ьсѣмъ

 

го-

родомъ

 

и

 

возглавля

   

его,

  

величественный

    

соборъ

   

будетъ

   

са-
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мьшъ

 

лучшимъ

 

украпіеніемъ

 

города,

 

свидѣтельпвуюиідімъ

 

то,

что

 

Ворхиеудипекъ — городъ

 

христіанскій.

 

Въ

 

этомъ

 

отиоше-

иіп

 

і'.

 

Верхнеудинскъ

 

со

 

своими

 

бѣлокамениымп

 

храмами

будетъ

 

весьма

 

выгодно

 

выдѣляться

 

въ

 

сравпепіи

 

еъ

 

област-

нымъ

 

городомъ

 

Читой,

 

въ

 

которомъ

 

убогіе

 

по

 

внешнему

 

виду

дгревянпные

 

храмы

 

еле

 

замѣіны,

 

темнаго

 

цнѣта

 

ваѳедраль-

ный

 

соборъ

 

скрыть

 

въ

 

котловинѣ

 

(ямѣ),

 

а

 

надъ

 

городомъ,

въ

 

самой

 

высокой

 

и

 

видной

 

его

 

части,

 

красуется

 

бѣлюскѣяшое

и

 

грандіозное

 

зданіе

 

синагоги.

Постройка

 

храма

 

въ

 

с.

 

Горячинскомъ.

    

Ііъ

  

<

    

I

 

\>ря-

чнпскомъ,

 

па

 

Туркинскомъ

 

мпне))альномъ

 

источник!.,

 

яг.ляю-

щимся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

самымъ

 

лучшимъ

 

и

 

б.іагоустроен-

иымъ

 

въ

 

Забайкалье

 

курортомъ,

 

скоро

 

начнется

 

постройка

обшприаго

 

каменнаго

 

храма,

 

стоимостью

 

къ

 

,"И>— (>0

 

тыеячъ

рублей.

 

Старый

 

храмъ

 

предполагается

 

изъ

 

с

 

Горячинскаіо

перенести

  

въ

 

с.

 

Гремячинское.

Постройка

 

сеиинарІИ.

 

Затянувшееся

 

на

 

много

 

лі;:ъ

ді.-іо

 

постройки

 

въ

 

Читѣ

 

духовной

 

седпшарш,

 

пакопедъ,

 

при-

ближается

 

къ

 

началу

 

осуществлении.

 

Учебный

 

при

 

св.

 

Сино-

дѣ

 

Комптетъ

 

въ

 

самомъ

 

концѣ

 

минувшаго

 

года

 

предписать

сюда

 

двинуть

 

это

 

дѣло

 

съ

 

наивозможной

 

быстротой,

 

чтоГи.і

избѣгиутъ

 

опасности

 

вовсе

 

потерям

 

кредиты,

 

отпускаемые

казной

 

ежегодно

 

и

 

ежегодно

 

остающиеся

 

неиспользованными.

На

 

святкахъ

 

состоялись

 

торги

 

на

 

отдачу

 

постройки

 

здапія

семкнаріи.

 

Подрядъ

 

остался

 

за

 

круннымъ

 

мѣстнымъ

 

иодряд-

чикомъ

 

Равве.

 

Дѣло

 

спѣгано

 

было

 

направлено

 

m

 

св.

 

Сииодт.

на

 

утвержденіе.

 

На

 

дняхъ

 

изъ

 

св.

 

Синода

 

на

 

имя

 

Преосвя-

питінѣйшаго

 

Іоанна

 

получено

 

извѣщеніе

 

о

 

состоявшемся

 

сп-

нодалыкшъ

 

утверяіденіи

 

торговъ.

 

Теперь,

 

слѣдовательно,

 

под-

рядчикъ

 

имѣетъ

 

быстро

 

начать

 

заготовку

 

строительпыхъ

 

ма-

теріаловъ

 

и

 

приступить

 

къ

 

закладкѣ

 

зданія.

 

Иодрядъ

 

весь

сданъза

 

248.500

 

рублей.

 

Зданіе

 

получится

 

грандіозное,

 

которое

украситъ

   

городъ,

 

а

 

для

 

духовиаго

 

нѣдомства

 

будетъ

 

гордостью-
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Пріѣздъ

 

Начальника

 

Края.

 

Февраля

 

7

 

дня,

 

еъ

 

плац-

картным,

 

поѣздомъ

 

въ

 

Читу

 

прибылъ

 

Генералъ-Нуберпаторъ
Иркутска™

 

округа,

 

Егерместеръ

 

Двора

 

Его

 

Величества,

Князевъ.

 

На

 

вокзалѣ

 

Чита

 

П

 

Его

 

Высокопревосходительство

былъ

 

встрѣченъ

 

Управляющими

 

областью

 

Вице

 

Губернато-

ров

 

д.

 

с.

 

с

 

М.

 

И.

 

Измайловыми

 

представителями

 

разнй-xt

частей

 

управленія

 

и

 

начальника.ми

 

учебпыхъ

 

заведеній.

 

Отъ

духовенства,

 

но

 

иорученію

 

Его

 

Преосвященства,

 

встрѣчать

выѣзша.іи

 

на

 

вокзалъ

 

протоісреи

 

о.

 

Николай

 

Корелинъ

 

и

 

о

Петръ

 

Невскіп.

Храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

йиссіонерской

 

церкви

 

Sïpe-

стольный

 

праздпикъ

 

вт>

 

Мисеіонерской

 

Иннокентіевской

 

церк-

ви,

 

9

 

февііаля,

 

ньшѣ

 

прошелъ

 

оь

 

особой

 

торжественностью.

Пакапунѣ

 

мнссіпскнмъ

 

духовенством'!,

 

была

 

совершена

 

тор-

жественная

 

всенощная.

 

Въ

 

самый

 

нразднпкъ

 

ліпургію

 

и

 

МО-

мбевъ

 

совершить

 

Его

 

Нрейсвящеветво,

 

Преосвященнѣіішій

Владыка

 

Іоаннъ

 

въ

 

сослу;кеніи

 

Архимандрита

 

Ефрема,

 

ка-

еедралыіаго

 

иротоіереи

 

J.

 

Титова,

 

протоіереевъ

 

о.

 

А.

 

Попова

и

 

о.

 

С.

 

Старкова,

 

священников^

 

о.

 

И.

 

Венкогенова,

 

о.

 

II.

Первоушшіа,

 

о.

 

Ь'.

 

М.

 

Соболева

 

и

 

о.

 

Г.

 

.Іитвинцева

 

На

бокимуженііі

 

присутствовали

 

Его

 

Высокопревосходительство

ГенералъТуберпаторъ,

 

Егермейстеръ

 

Двора

 

Его

 

Величества,

Ь'иязевъ,

 

Управлятощій

 

областью

 

Вине-Губернаторъ

 

AI.

 

И.
Пз.майловъ

 

съ

 

супругой,

 

Завѣдующій

 

землеустройствомъ

 

Д.

 

М.

Головачевъ,

 

начальники

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Читы,

 

Дирек-

торъ

 

Народныхъ

 

Учи.шщъ,

 

представители

 

купечества

 

и

 

много

другихъ

 

бомольцевъ.

 

Слово

 

сказалъ

 

Епархіалыіый

 

Наблюда -

іоп.

 

нротоіерей

 

о.

 

А.

 

Поновъ.

 

Иѣлъ

 

миссіонерскій

 

хоръ

 

по;гь

уиравленіомъ

 

протодіакона

 

С

 

Серноведъ,

 

причемъ

 

были

 

иро-

і:1;чы

 

пѣснопѣнія

 

въ

 

копозиціяхъ:

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

..

 

Ьлагосковн,

 

душе

 

моя,

 

Господа"

 

Сарти,

 

«Вогородпченъ»

Турчишшова,

 

въ

 

редакцін

 

Кастальскаго,

 

«Свѣте

 

тихПЬ

«Hunt,

 

отпущаеши

 

■-

   

и

   

«На

 

рѣкахъ

 

вавплонскихъ»

 

Строкина,
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«Хвалите

 

имя

  

Господне»

  

Дегтярева,

    

«Воскресеніе

 

Христово.)

Гальпісоііа.

   

ЧІокаянія

 

отверзи

  

ни

  

двери»

   

Неделя.

   

«Ирмосы 5

.

 

Іыюва,

    

•Словог.пжіе»

    

Аллеманова

   

п

    

«Избранной

  

воеводѣ»

Григорьева,

  

за

 

.пиурией-

 

-«Да

  

возрадуется»

   

Львова,

     

«Екте-

1 1 і il

 

»

   

Смо.юпскаго,

    

1-й

 

антифонъ

   

Ипполнтова-Пванова,

     

2-й

аптифоиь

 

Пепзвѣстнаго,

   

«Ндпнародннй»

  

Панченко,

 

«Херувим-

ская»

   

Пнио.штова

 

Иванова.

    

Вѣрую»

   

Чайковскаго,

    

«Милость

мира»

 

Архангельского,

   

«Достойно»

   

Чеспокова,

    

«Отче

   

нашъ»

Рпмскаго-Корсакова

  

и

   

«На

   

рѣкахъ

    

вавилонскнхъ»

    

Веделя.

Поолѣ

 

молебна

  

п

  

разоб.іачепія

    

священнослужителей

   

Иреоевя-

щепиг.йшііі

   

Іоаыгь

     

со

 

славою»,

   

въ

  

маптіи

  

и

  

въ

 

преднесеніп

свѣтнлышковъ.

   

предшествуемый

  

еващенникемъ

 

со

 

св.

 

крестомъ

п

 

сопровождаемый

   

прочими

   

священнослужителями,

    

ирослѣдо-

вд.гь

  

въ

 

квартиру

  

Начальника

  

Миссіи

   

при

   

пѣніи

   

учениками

училища

 

тропаря

   

Святителю

   

Иннокентии

  

на

 

бурятскомъ

  

язы-

i.'li.

  

Пъ

 

квартир?

    

Начальника

   

Миееіи

  

лрослѣдовалт.

  

и

   

госпо-

дин!,

 

I

 

Ѵпоралъ-Губершпоръ

   

съ

    

Вице-Губернаторомъ

   

области

п

  

всѣ.мп

 

присутеткув

 

щііміі

 

за

   

Гиі!'ос.іу;кепіемъ

 

почечными

 

гостя-

ми.

  

По

 

соверіпепіи

 

здѣеь

 

вратвой

  

лпгіи

   

съ

 

провозглаіпеніемъ

многолѣтствованіп

  

Архипастырь

  

разоблачился.

    

Псѣмъ

  

гоотямъ

была

 

предложена

 

праздничная

 

трапеза.

    

Когда

    

было

   

подано

шампанское,

  

Архимандрита

 

Ефремъ

   

провозгласил'!,

    

тостъ

    

за

Вьісокаго

    

Гостя.

    

Его

 

Высокопревосходительство,

   

Генералъ-
Губорпатора,

  

оказавшаго

 

высокую

  

честь

  

училищу

   

настоящимъ

посѣщеніелъ

  

и

  

пе})вы.мъ,

  

при

 

своемъ

  

вступленіи

  

въ

   

управле-

піе

 

краемъ.

   

Его

  

Высокопревосходительство

 

изволнлъ

 

удостоить

отвѣтнымъ

 

тостомъ.

  

въ

 

ьтпоромъ

    

выразнлъ

   

пожеланіе

     

даль-

пѣйшаго

 

ироцвѣтапія

 

Миссионерскому

  

училищу,

  

какъ

    

учреж-

дению

 

нужному,

  

полезному

 

и

 

за

 

50

 

лѣтъ

   

своего

   

существова-

нія

 

много

 

послужившему

 

въ

 

дѣлѣ

  

просвѣщеиія

 

края.

  

Слѣдую-

іцій

 

тостъ

  

былъ

    

провозглашенъ

     

Архимандритомъ

   

Ефремомъ

за

 

Преосвящениѣйшаго

 

Владыку

 

Езапш:,

  

прннявшаѵо

 

Миссіо-

нерское

   

училище

   

подъ

    

свое

    

ближайшее

    

руководительство.
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Далѣе

 

Архипастырь

 

провозгласплъ

 

опять

 

здравицу

 

за

 

Гене-

ралъ- Губернатора,

 

отмѣтивъ

 

его

 

высокую

 

христіанскую

 

на-

строенность,

 

всегда

 

являющуюся

 

примѣрной

 

для

 

лицъ

 

подчи-

ненныхъ

 

н

 

для

 

всего

 

народа,

 

ііатѣмъ

 

о.

 

Архимандритомъ

Ефремомъ

 

былъ

 

провозглашенъ

 

тостъ

 

за

 

Вице

 

Губернатора,

М.

 

II.

 

Измайлова

 

и

 

за

 

всѣхъ,

 

иочтиешихъ

 

настоящее

 

мне-

сіонерское

 

торжество

 

своимъ

 

ирису

 

тствіемъ.

 

Послѣ

 

итого

Владыка

 

сказалъ

 

рѣчь.

 

въ

 

коей

 

высказалъ,

 

что

 

по

 

его

 

паблю-

депію,

 

вышедшіе

 

изъ

 

Миссіонерскаго

 

училища

 

производят!,

впечатлѣніе

 

.нолей,

 

учившихся

 

въ

 

семпнаріп,

 

что

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

доброй

 

образовательно-воспитательной

 

закваскѣ.

 

по-

лагаемой

 

въ

 

учп.іищѣ.

 

о

 

направленіи,

 

нобуждающемъ

 

кончпв-

шихъ

 

курсъ

 

училища

 

заниматься

 

самообразованіемъ

 

п

 

на

е.іужебно-жпзненномъ

 

поПрищѣ,

 

a

 

затѣмъ

 

ножелалъ

 

училищу

дальнѣйшаго

 

развитія

 

и

 

процвѣтанія.

 

I

 

'ослѣ

 

рѣчп

 

Владыки

Вице-Губериаторъ

 

области

 

M.

 

I

 

Г.

 

Пзманловъ

 

со

 

своей

 

сторо-

ны

 

высказалъ

 

поже.іаніе,

 

чтобы

 

училище,

 

развиваясь

 

и

 

со-

вершенствуясь,

 

давало

 

дѣятелей

 

не

 

только

 

для

 

церковнаго

служеяія.ноп

 

на

 

друіія

 

поприща

 

службы.

 

Всѣ

 

тосты

 

и

 

рѣчи

 

по-

крывались

 

громогласнымъ

 

пѣыіеыъ

 

присутствующими:

 

„Многая

лѣта".

 

Около

 

4

 

часовъ

 

вечера

 

трапеза

 

закончилась

 

и

 

начался

разъѣздъ

 

гостей.

РевизІЯ.

 

Съ

 

2

 

по

 

7

 

февраля

 

женское

 

Епархіальиое

и

 

мужское

 

духовное

 

училища

 

ревизовалъ

 

командированный

для

 

сего

 

членъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

св.

 

Синодѣ

 

Петръ

Веодоровичъ

 

Полянскій.

 

Гевизоръ

 

посѣтилъ

 

въ

 

качествѣ

 

гостя

и

 

Мнссіонерское

 

училище,

 

былъ

 

на

 

уроках»,

 

ознакомился

 

ст.

общимъ

 

состолпіемъ

 

этого

 

училища

 

и

 

выразилъ

 

намѣреніе

 

о

иайдепномъ

 

доложить

 

3

 

чилшцному

 

Совѣту

 

при

 

св.

 

Сннодѣ.

Особыхъ

 

недочетов'!,

 

во

 

всѣхъ

 

учаіищахъ

 

не

 

нашелъ,

 

но

 

от-

мі.тилъ

 

трудолюбіе

 

и

 

преданность

 

дѣлу

 

мѣстныхъ

 

педагоговъ

духовнаго

 

вѣдомства.
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Акаѳисты

 

и

 

рел.-нрав.

 

чтенія.

 

Поелѣ

 

#%ещ#иЩ
Господня

 

возобновлено

 

служен(е

 

акаѳистовъ

 

и

 

веденіе

 

рел.-

нрав.

 

чтеній

 

въ

 

К'аеедральномъ

 

соборѣ,

 

Архіерейской

 

и

 

Ми<-
сіонерской

 

церквахъ.

 

Чтеніе

 

сонровождаеіся

 

пьні<'мт,

 

церкпп-

ныхъ

 

иѣенопѣшн.

Пожаръ

 

языческой

 

кумирни.

 

В»

 

нон,

 

съ

 

1 4

 

щ

 

I

 

>

января

 

с.

 

г.,

 

въ

 

двѣнадцатомъ

 

часу

 

почн.

 

сгорѣла

 

дотла

 

отъ

пеизвѣстной

 

причины

 

ламайская

 

кумирня-

 

,.сумз",

 

извѣстплн

подъ

 

названіемъ

 

„Чптинскіп

 

дацанъ"

 

.находившаяся

 

по

 

Боль-

шой

 

улицѣ,

 

въ

 

городскомъ

 

саду

 

имени

 

ѴКуковскаго.

 

Кумирня

была

 

выстроена

 

въ

 

1888 — J

 

889

 

годахъ

 

на

 

средсвта

 

забай-

кабьскихъ

 

бурятъ,

 

при

 

благосклонномъ

 

сочувстіи

 

бывшаго

 

оа-

байкальскаго

 

Губернатора

 

АІаціевскаю.

 

въ

 

возвелпченіе

 

ла-

майскаго

 

суевѣрія

 

и

 

въ

 

подрыва,

 

мпссіонерскаю

 

дѣ.та

 

въ

 

За-

байкалье.

 

Предапныхъ

 

Церкви

 

Христовой

 

людей

 

присутствие

въ

 

христіанскомъ

 

городѣ.

 

въ

 

самом ь

 

центрѣ

 

его,

 

вблизи

 

Ка-

нсдральнаго

 

собора,

 

Архіерейской

 

церкви

 

и

 

церкви

 

1-ой

 

жен-

ской

 

гимназіи,

 

всегда

 

смущало,

 

волнуя

 

ихъ

 

реллгіозвое

 

чувство.

Свое

 

антихристіанское

 

служеніе

 

эта

 

кумирня

 

выполнила.

 

Съ

постройкой

 

даиана

 

въ

 

П.етрербургѣ

 

значеліе

 

ея

 

для

 

торже-

ства

 

язычества

 

нынѣ

 

умалилось.

 

Пожаръ

 

лишь

 

скрылъ

 

съ

глазъ

 

хриетіанекаго

 

общества

 

это,

 

выражаясь

 

свягоотеческимъ

языкомъ,

 

капище,

 

много

 

лѣтъ

 

служившее

 

укоромъ

 

русскому

православному

 

правительству.

Редакторъ

 

неоффиціальнаго

 

отдѣла

Архимандритъ

 

Ефремъ.

Печатать

  

разрѣшается:

 

Цензоръ

  

Протоіерей

  

II.

   

Тяжеловъ

Электро-тип.

 

H

   

П.

  

Первуницкаго.
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При

  

этомъ

   

номерѣ

   

разсылается

   

прей-

скурантъ

 

Колокольно-Литейнаго

 

завода

Ксенофонта

   

Андреевича

   

Соколова

   

въ

Челябинекѣ.
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