
ИРКУТСКІЯ

Вмрхшмыя

 

Иѣдомості
ппітім

 

іщщ:

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Расворижепія

 

епархіа.иыгаіо

 

начальства.

РАСПОРЯЖШЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

По

 

опредѣленію

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

состоявшемуся

 

на;

 

10

 

—

 

14

 

января

 

с.

 

г.,

 

утверждены

 

церков-

ными

 

старостами

 

на

 

трех-лѣтіе

 

съ

 

1889

 

по

 

1892

 

годъ:

 

къ

Мартыновской

 

Ильинской

 

церкви

 

крестьяшшъ

 

Марты

 

новсгсаго

селенія

 

Георгііі

 

Петровъ

 

Потаповъ,

 

къ

 

приписной

 

Казачьей

Николаевской

 

крестьянпнъ

 

Оспновсііой

 

деревни

 

Алексѣй

 

Михай-

ловъ

 

Добрыиипъ

 

и

 

къ

 

Макаровской

 

Ильинской—приписной

къ

 

Крцволуцкой

 

Николаевской—крсстышинъ

 

деревни

 

Кара-

севой
 

Иванъ
 

Апдресвъ
 

Еарасовъ.
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Лротоіерей

 

градо-Иркутской

 

Успенской

 

церкви

 

Сшеонъ

Ппсаревъ,

 

согласпо

 

его

 

прошение,

 

по

 

резолгоціи

 

высокопрео-

свящепиѣйшаго

 

Веиіамппа,

 

архіеппскопа

 

ІТрігутскаго.

 

и

 

Нер-

чипскаго,

 

пазваченъ

 

ыиессіонеромъ

 

въ

 

Бохонскій

 

станъ,

 

а

миссіоиеръ

 

священппкъ

 

Іоаппъ

 

Лахипъ,

 

переыѣщенъ

 

къ

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

еела

 

Алексаидровскаго.

Миссіоперъ

 

Шпмковекаго

 

миссіоперскаго

 

стана,

 

священ-

йпкъ

 

Мпхаилъ

 

Еопыловъ,

 

преосвящепнѣйпшмъ

 

Макаріемъ

еппскопоыъ

 

Киренскимъ,

 

за

 

отлично-усердпую

 

службу

 

6

 

ян-

варя

 

с.

 

г.-

 

иаграждепъ

 

пабедрепнпкомъ.

   

G
__

Резолюцией

 

преосвяіценнѣйшаго

 

Мелетія,

 

епископа

 

Селен-

гиыскаго,

 

нижепоименованный

 

лица

 

утверждены

 

въ

 

должности

церковныхъ

 

старостъ:

 

казакъ

 

Петръ

 

Пиколаевъ

 

Еостромпнт,

къ

 

Турпшской

 

Зпамепской

 

церкви;

 

Казакъ

 

Макспыъ

 

Ивановъ

Горловъ

 

къ

 

Донппской

 

Николаевской

 

(единовѣрческой)

 

церкви;

урядникъ

 

Матвѣй

 

Бурлаковъ

 

къ

 

Цаганъ-Усунской

 

Николаев-

ской

 

церкви;

 

крещенный

 

тунгу

 

съ

 

Петръ

 

Татариновъ—къ

НаТрынской

 

Ильинской

 

церкви;

 

ннородецъ

 

Михаплъ

 

Тптовъ—

въ

 

Донппской

 

Мпхапло-Архапгельской

 

церкви.



ПРИБАВЛЕНІЯ
ЬС

 

Ъ

ИРКУТСКИМЪ

   

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ
ВѢДОМОСТЯМЪ.

января

 

211

 

JSfç

 

4.

   

1111Э

 

го'ді.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Декада

 

о

 

буддпзмѣ,

 

читанная

 

19

 

ч.

 

декабря

 

1888

 

г.

И.

 

А.

 

Подгорбупскимъ,

 

іірзнодавагелемъ

 

Иркутской

 

духошюй

 

Семмнаріи,
въ

 

залѣ

 

Музея

 

Иркутскаго

 

Отдѣла

 

ИмііЕРАторонаго

 

русскаго

 

Географаче-
скаго

 

Общества.— Фальсификация

 

іюсковыхъ

 

свѣчъ— .Объявление.

Лекщя

 

о

 

булдизіѣ,

 

читанная

 

19

 

декабря

 

1888 і И

 

А.

 

ПодгоДОунскш,
преподавателешъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Сешаріи,

 

въ

 

залѣ

 

Музея

 

Иркут-
скаго

 

Отдѣла

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

руссшо

 

Геогрзфическаго

 

Общества-

(

 

О

 

К

 

О

 

Ц

 

Ч

 

А

 

H

 

I

 

Е

 

).

Понятно,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

облегчсніемъ

 

пути

 

къ

 

нирванѣ,

благодаря

 

покровительству

 

существъ

 

другаго

 

міра

 

и

 

закли-

наніямъ,

 

должны

 

были

 

падать

 

и

 

дисциплинарный

 

правила.

По

 

смыслу

 

требованій

 

древняго

 

буддизма,

 

каждый

 

вступавшій

въ

 

общину

 

долженъ

 

былъ

 

принять

 

обѣтъ

 

нищенства,

 

не

 

брать

ни

 

золота,

 

ни

 

серебра,

 

ни

 

драгоценностей,

 

даже

 

достаточна™

запаса

 

пищи,

 

которую

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

собирать

 

ежедневно

«амъ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

количества,

 

сколько

 

нужно,

 

чтобы

 

не

 

уме-

реть

 

съ

 

голоду,

 

носить

 

одежду

 

сшитую

 

нзъ

 

лоскутьевъ,

 

пѳ-

добранныхъ

 

въ

 

иомойныхъ

 

ямахъ,

 

строго

 

соблюдать

 

>обѣтъ

безбрачія,

 

жить

 

на

 

кладбищахъ

 

н

 

въ

 

лъсахъ

 

и

 

пр.

 

Въ

 

отно-

інсніяхъ

 

къ

 

окружающнмъ

 

аскетъ

 

не

 

долженъ

 

былъ

 

ни

 

гра-

бить,

 
ии

 
убивать,

 
ни

 
воровать,

 
на

 
дѣлать

 
зла

 
другимъ

 
и

 
т.



il
д.,

 

потому,

 

что

 

все

 

это

 

поставило

 

бы

 

его

 

пъ

 

непріятпыя

 

отно-

шешя

 

къ

 

другпмь,

 

заставило

 

бы

 

думать,

 

р.ѣщать,

 

водноваться,

а

 

этого-то

 

онъ,

 

и

 

боялся

 

больше

 

всего.

 

Теперь

 

ламы

 

ни

 

чего

подобнаго

 

не

 

соблюдаютъ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ.

 

что

 

всѣ

 

эти

 

пра-

вила

 

имѣли

 

значеніе

 

тогда

 

только,

 

когда

 

человѣкъ

 

самъ

 

хо-

тѣлъ

 

работать

 

вадъ

 

собою,

 

имѣли

 

значеніе

 

какъ

 

нормы,

которыми

 

опредѣлялось

 

его

 

поведеніе

 

и

 

вся

 

жизнь.

 

Теперь

же,

 

когда

 

благодаря

 

таинетвеннымъ

 

заклиианіямъ,

 

чзловѣкъ

можетъ

 

обойтись

 

безъ

 

нпхъ,

 

они

 

естественно

 

потеряли

 

свое

прежнее

 

значеніе.

 

Поэтому

 

теперь

 

вмѣсто

 

кладбищъ,

 

ламы

живутъ

 

въ

 

удобныхъ

 

домахъ

 

или

 

юртахъ,

 

вмѣсто

 

лоскут-

конь,

 

подобраниыхъ

 

въ

 

помойныхъ

 

ямахъ,

 

одѣваются

 

въ

 

до-

рогія

 

шелковыя

 

одежды,

 

вопреки

 

обѣтамъ

 

безбрачія,

 

живутъ

открыто

 

съ

 

ясенами

 

и

 

имѣютъ

 

дѣтей,

 

пьютъ

 

вино,

 

какъ

 

воду,

подносятъ

 

подарки,

 

стоющіе,

 

десятки

 

тысячъ

 

рублей,

 

а

 

нако-

нецъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Позднѣева,

 

просла-

вились

 

какъ

 

разбойники.

 

Но

 

это

 

не

 

все.

 

И

 

то

 

немногое,

 

что

осталось

 

отъ

 

древнихъ

 

правилъ

 

обязательными

 

ламы

 

нахо-

дятъ

 

возможпымъ

 

всегда

 

обходить,

 

извиняя

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

 

только

можно

 

извинить

 

свои

 

отстуиленія.

 

Чтобы

 

видѣть

 

до

 

какпхъ

нелѣпостей

 

доходятъ

 

иногда

 

эти

 

извшіенія,

 

укажу

 

на

 

одинъ

изъ

 

многочислениыхъ

 

подобнаго

 

яге

 

рода

 

примѣровъ,

 

а

 

именно,

«на

 

наотавленія

 

вступающему

 

въ

 

ламы,

 

какъ

 

оиъ

 

долженъ

относиться

 

къ

 

своему

 

руководителю.

 

«Необходимо,

 

читаемъ

въ

 

одномъ

 

изъ

 

такпхъ

 

руководствъ,

 

возбудить

 

къ

 

нему

 

благо-

говѣніе

 

и

 

смотрѣть

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

освободи вшагося

 

отъ

всѣхъ

 

недостатковъ

 

и

 

псполненнаго

 

всякихъ

 

совершенствъ.

Но

 

такъ

 

какъ

 

ламы

 

смѣшнваютъ

 

въ

 

себѣ

 

совершенства

 

съ

недостатками,

 

то

 

нужно

 

заградить

 

мысль

 

соблазняющаго

 

этими

носгвдними.

    
Когда

 
заградится

 
эта

 
мысль,

 
тогда

 
лама

 
будетъ
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представляться

 

исполненным!,

 

всѣхъ

 

совершенствъ.

 

Здѣсь

въ

 

тебѣ

 

родится

 

такое

 

раздумье:

 

представляется,

 

что

 

у

 

ламы

есть

 

недостатки;

 

но

 

на

 

самомъ

 

ли

 

дѣлѣ

 

есть

 

то,

 

что

 

пред-

ставляется

 

мнѣ?

 

Если

 

нѣтъ,

 

то

 

почему

 

же

 

это

 

представляется?

Затѣмъ

 

размышляй

 

такъ:

 

у

 

него,

 

у

 

высокаго

 

ламы,

 

возможно

ли,

 

чтобъ

 

былъ

 

такой-то

 

порокъ

 

и

 

такой-то

 

недостатокъ?

Это

 

я

 

самъ.

 

находясь

 

въ

 

продолженіи

 

безчисленныхъ

 

пере-

рождена

 

подъ

 

вліяніемъ

 

препятствій

 

отъ

 

дѣлъ

 

и

 

суеты,

 

вижу

то,

 

чего

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

нѣтъ.

 

Отъ

 

обмана

 

чувствъ

 

бѣло-

снѣжная

 

гора

 

представляется

 

голубоватою;

 

для

 

глазъ,

 

пора-

ж^нныхъ

 

болѣзнею,

 

и

 

раковина

 

представляется

 

желтою.

 

Какое

разлпчіе

 

между

 

этимъ

 

и

 

моими

 

представленіями

 

о

 

недостат-

кахъ

 

ламы?

 

И

 

еще:

 

почему

 

знать,

 

можетъ

 

быть,

 

онъ

 

намѣ-

ренно

 

показываетъ

 

въ

 

себѣ

 

тѣ

 

или

 

другія

 

несовершенства,

имт-я

 

въ

 

виду

 

по

 

способу

 

примѣнительности

 

доставить

 

пользу

одушевленнымъ

 

существамъ,

 

подверженными

 

вліянію

 

трехъ

золъ?

 

Размышляй

 

такимъ

 

образомъ

 

чаще,

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

будто

сквозь

 

отверстіе

 

проникаетъ

 

солнечный

 

лучъ

 

въ

 

темноту,

все,

 

что

 

казалось

 

въ

 

ламѣ

 

возмутительнымъ

 

и

 

чернымъ,

 

пред-

ставится

 

безпорочнымъ

 

и

 

яснымъ».

Таковы

 

уклонснія

 

позднѣйшаго

 

буддизма

 

отъ

 

пути

 

къ

 

иир-

ванѣ,

 

начертаннаго

 

буддой,

 

уклоненія,

 

зависѣвшія

 

частію

 

отъ

сознанія

 

человѣкомъ

 

своей

 

слабости,

 

а

 

.частію

 

отъ

 

инстиктивнаго

отвращенія

 

къ

 

нирванѣ.

 

Но

 

буддизмъ

 

донустилъ

 

еще

 

одну

уступку,

 

состоящую

 

въ

 

томъ,

 

что

 

къ

 

участію

 

въ

 

своихъ

 

бла-

гахъ

 

онъ

 

донустилъ

 

и

 

міряиъ.

 

Дѣловътомъ,

 

что,

 

по

 

смыслу

первоначальныхъ

 

его

 

требованій,

 

спастись

 

могъ

 

только

 

одинъ

 

от-

шельникъ.

 

Чтоже

 

касается

 

мірянъ,

 

то

 

первоначально

 

буддизмъ

имъ

 

ничего

 

не

 

/іавалъ

 

и

 

ничего

 

не

 

обѣщалъ.

 

Но

 

уже.івъ

концѣ

 
жизни

 
будды

 
правило

 
это

 
подвергалось

   
исключеніямъ



4

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

отшельники

 

не

 

могли

 

обойтись

 

безъ

 

мірянъ

какъ

 

милостынедателей,

 

a

 

послѣдніе,

 

подавая

 

милостыню,

 

разу-

мѣется,

 

требовали

 

для

 

себя

 

и

 

нѣкоторой

 

доли

 

участія

 

въ

блаженствѣ.

 

И

 

вотъ

 

буддизмъ

 

начннаетъ

 

обѣщать

 

имъ

 

это

нослѣднее,

 

но

 

обѣщаетъ

 

не

 

нирвану,

 

доотиженіе

 

которой

остается

 

по

 

прежнему

 

привпллегіей

 

отшельниковъ,

 

а

 

только

возрожденіе

 

на

 

небесахъ,

 

откуда

 

удобнѣе

 

достигнуть

 

и

 

нир-

ваны.

 

Такъ,

 

восхваляя

 

одну

 

изъ

 

своихъ

 

ревностныхъ

 

благо-

творительницу— нѣкую

 

Внсаку,

 

будда

 

говорилъ:

 

«съ

 

радостію

расточаетъ

 

пищу

 

и

 

питье

 

эта

 

выдающаяся

 

добродѣтелями

ученица

 

святаго.

 

Она

 

разсыпаетъ

 

дары

 

иесумняся,

 

и

 

вѣчно

помышляетъ

 

лишь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

смягчить

 

горести

 

и

 

доста-

вить

 

всѣмъ

 

радости.

 

Ей

 

будетъ

 

дана

 

въ

 

удѣлъ

 

жизнь

 

на

небесахъ.

 

Свѣтлый

 

путь

 

избрала

 

она,

 

путь

 

славный.

 

Не

 

ви-

давъ

 

печалей,

 

долго,

 

долго,

 

будетъ

 

вкушать

 

она

 

награду

 

за

добро

 

на

 

иебѣ».

 

Но

 

до

 

времени

 

Атоки,

 

буддизмъ

 

мало

 

обра-

щалъ

 

вниманія

 

на .

 

внутренную

 

яшзнь

 

мірянъ,

 

предоставляя

имъ

 

дѣлать

 

все,

 

что

 

угодно,

 

и

 

жить,

 

какъ

 

хочется,

 

лишь

 

бы

они

 

подавали

 

милостыню.

 

Съ

 

этого

 

же

 

времени

 

требованія

его

 

начнпаютъ

 

проникать

 

и

 

въ

 

эту

 

послѣдшою.

 

Теперь

 

п

мірянинъ

 

долженъ

 

исполнять

 

самыя

 

общія

 

требоваиія

 

буддизма,

чтобы

 

спастись,

 

тогда

 

какъ

 

прежде

 

для

 

этого

 

достаточно

 

было

только

 

подавать

 

милостыню.

 

Словомъ

 

теперь

 

буддизмъ

 

нор-

мируетъ

 

и

 

жизнь

 

мірянъ

 

и

 

только

 

иодъ

 

условіемъ

 

исполне-

ния

 

его

 

требованій

 

обѣщаетъ

 

имъ

 

въ

 

будущемъ

 

такія

 

возрож-

деиія,

 

что

 

они

 

сдѣлаются

 

пли

 

духами

 

или

 

отшельниками,

 

а

для

 

этихъ

 

послѣдпнхъ

 

путь

 

къ

 

ннрванѣ

  

открыть.

И

 

такъ,

 

что

 

же

 

такое

 

новый

 

буддизмъ

 

по

 

отношепію

къ

 

древнему?

 

Это

 

рядъ

 

послабленій

 

и

 

уступокъ

 

требованій

послѣдняго,

   
послаблеиій,

   
касающихся

 
какъ

   
самаго

   
идеала



спастія

 

и

 

блага,

 

такъ

 

и

 

пути

 

ведущаго

 

къ

 

іыслѣдпему,

 

послаб-

леній

 

въ

 

пользу

   

правя»

   

личности,

   

которая

 

ие

 

хотѣла

 

и

 

не

могла

 

ни

 

отказаться

 

отъ

 

прогресса

 

и

 

развнтія,

 

Ш

 

наложить

на

 

себя

 

рукъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

полномь

 

и

 

всееторопиемъ

 

ея

 

раз-

витіи— смыслъ

 

ея

 

жизни

 

и

 

исторіп.

 

Но

 

и

 

при

 

этпхъ

 

устуикахъ

буддизмъ

 

продолжаетъ

 

въ

 

принцинѣ

 

оставаться

 

тѣмъ

 

же,

 

чѣмъ

онъ

 

былъ

 

и

 

прежде,

 

т.

 

е.

 

и

 

теперь,

  

какъ

 

и

 

прежде,

 

въ

 

копцѣ

концовъ,

 

онъ

 

требуетъ

 

самоотрѣченія,

 

самоубійства;

 

и

 

теперь

какъ

 

и

 

преягде,

 

желая

 

быть

 

прогрессивной

 

силой,

 

онъ

 

является

силой

 

регрессивной

 

потому

 

что,

   

благодаря

    

неестественности

своего

 

идеала,

 

на

 

нѣсколько

 

столѣтін

 

остановилъ

 

культурный

ростъ

 

націй,

 

его

 

исповѣдывающихъ.

 

Разница

 

только

 

въ

 

томъ,

что

 

прежде

 

онъ

 

былъ

 

философіей

 

отчаяпія,

 

теперь

 

лее

 

сдѣлался

религіей

 

отчаянія

 

и

 

самоубійства.

    

Правда,

 

онъ

  

развнлъ

 

въ

своихъ

 

послѣдователяхъ

 

мягкость,

 

сост[»адателыюсть,

   

отвра-

щеніе

 

къ

 

яіестокости

 

въ

 

отношеніи

 

ко

 

всѣмъ

 

вообще

 

лшвымъ

существамъ;

 

но

 

вопервыхъ,

 

всѣ

 

эти

 

качества

 

съ

 

точки

 

зрѣ-

нія

 

буддизма

 

не

 

имѣютъ

 

той

 

нравственной

 

цѣны,

 

какую

 

они

имѣютъ

 

съ

 

нашей,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

это

  

доброе

 

такъ

 

незначи-

тельно,

 

что

 

совершенно

 

теряетея

 

въ

 

маесѣ

 

того

 

зла,

 

которое

онъ

 

нричинилъ.

    

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

почему

  

буддистъ

 

мягокъ,

сострадателенъ,

   

не

 

жестокъ?

    

Да

 

потому

 

что

 

ему

  

выгодпѣе

быть

 

таковымъ;

 

потому

 

что

 

жестокость

 

съ

 

его

 

стороны

 

вы-

зоветъ

 

соиротивленіе,

 

заставить

 

его

 

думать,

 

рѣшать,

   

волно-

ваться

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

послужить

 

причиною

 

иовыхъ

 

воз-

рождение.

 

А

 

буддистъ

 

боится

 

этихъ

 

послѣднихъ.

 

Даже

 

саяыа

его,

 

иа

 

первый

 

взглядъ,

 

возвышенныя

 

нравственныя

 

правила

черяютъ

 

всю

 

свою

 

цѣну,

 

потому

 

что,

 

говорить

 

Ольденбергъ,

предпочтеиіе,

 

отдаваемое

 

имъ

 

нравственнымъ

 

ноступкамъ

 

предъ

безнравственными,

 
обусловливается

 
скорѣе

 
той

 
выгодой,

 
кото-
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py io

 

онъ

 

пзвлекаетъ

 

изъ

 

того

 

или

 

другаго

 

образа

 

дѣйствій,

чѣмъ

 

какимъ

 

либо

 

другимъ

 

чувствомъ.

 

Буддистъ

 

никого

 

не

любить

 

кромѣ

 

себя,

 

хотя

 

и

 

никого

 

не

 

ненавидитъ,

 

потому

что

 

это

 

выгоднѣе

 

для

 

него.

 

Ему

 

нѣтъ

 

дѣла

 

до

 

окружаю-

щаго

 

не

 

только

 

потому,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

безучастно

 

отно-т

снться

 

къ

 

этому

 

послѣднему,

 

а

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

его

 

не

интересуетъ

 

это

 

окружающее.

 

Отъ

 

этого

 

нравственный

 

трег

бованія

 

буддизма-

 

постуляты

 

разума,

 

практическіл

 

правила

жизни,

 

результатъ

 

холоднаго

 

и

 

ко

 

всему

 

безучастнаго

 

кромѣ

своей

 

выгоды

 

расчета.

 

Этому

 

нисколько

 

не

 

противорѣчитъ

и

 

та

 

широкая

 

благотворительность,

 

на

 

которую

 

часто

 

ука-

зываютъ

 

его

 

новѣпшіе

 

апологеты

 

и

 

которая

 

простирается

до

 

того,

 

что

 

буддистъ

 

жертвуетъ

 

самимъ

 

собою.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

буддистъ

 

иодаетъ

 

милостыню

 

и

 

жертвуетъ

 

собою

не

 

во

 

имя

 

любви

 

къ

 

другпмъ,

 

ие

 

изъ

 

ягеланія

 

помочь

 

имъ,

а

 

потому

 

что

 

ему

 

ничего

 

ненужно,

 

потому

 

что

 

все,

 

чѣмъ

 

онъ

владѣетъ— тяжелое

 

бремя.

 

Словомь

 

буддистъ

 

отдаетъ только

то,

 

что

 

ему

 

ненужно

 

и

 

даже

 

вредно.

 

Вотъ

 

что

 

говорить,

 

напр.,

легенда,

 

обь

 

одномъ

 

изъ

 

самопожсртвованій

 

будды.

 

Однажды

онъ

 

возродился

 

царевйчемъ,

 

который

 

съ

 

малыхъ

 

лѣтъ

 

отлиг

чался

 

сострадательностью

 

ко

 

всему

 

лшвому.

 

Кромѣ

 

его,

 

въ

семьѣ

 

его

 

отца,

 

были

 

еще

 

два

 

старшихъ

 

брата.

 

Случилось

однажды,

 

что

 

царь

 

со

 

свитой

 

и

 

дѣтьми

 

отправился

 

гулять

въ

 

нагорный

 

лѣсъ.

 

Во

 

время

 

прогулки

 

всѣ

 

три

 

царевича

отдѣлплись

 

отъ

 

свиты

 

и

 

вошли

 

въ

 

самую

 

чащу

 

лѣса.

 

Тамъ

они

 

увидѣли

 

только

 

что

 

разрѣншвшуюся

 

отъ

 

бремени

 

тигрицу,

которая

 

до

 

того

 

мучилась

 

голодомъ

 

и

 

лгаладой,

 

что

 

готова

была

 

съъеть

 

своихъ

 

дѣтенышей.

 

Когда

 

младшій

 

царевичъ

изъ

 

распросовъ

 

братьевъ

 

узналъ

 

о

 

ея

 

намѣреніи,

 

онъ

 

поду-

ыалъ:

 
давно

 
и

 
долю

   
уже

   
скитаюсь

 
я

 
по

 
иереролгдсшямъ

 
и
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много

 

страданій

 

перенесъ.

 

А

 

все

 

это

 

зависѣло

 

отъ

 

шрам-

занности

 

и

 

любви

 

моей

 

къ

 

тѣлу

 

(т.

 

е.

 

сознательно

 

личному

существованію).

 

Хорошо

 

будетъ,

 

если

 

я

 

отдааіъ

 

его

 

тигрицѣ.

Рѣшивъ

 

такъ,

 

онъ

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

отсталъ

 

отъ

 

братьевъ

и

 

накормилъ

 

собою

 

тигрицу.

 

За

 

это

 

онъ

 

возродился

 

духомъ

неба

 

Тушита,

 

а

 

потомъ

 

стяжалъ

 

достоинство

 

будды.

 

Другой

разъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

перерожденіи

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію

 

накормилъ

своимъ

 

мясомъ

 

родителей,

 

когда

 

они

 

бѣжали

 

отъ

 

преслѣдо-

ваній

 

одного

 

возставшаго

 

вассала,

 

третій

 

разъ

 

коршуна

 

и

 

т.

 

д.

Такиыъ

 

образомъ

 

ни

 

нравственное

 

учеиіе,

 

ни

 

ихъ

 

качества,

которыя

 

развплъ

 

буддизмъ

 

въ

 

своихъ

 

послѣдователяхъ,

 

во

 

все

не

 

имѣютъ

 

той

 

цѣны,

 

которую

 

имъ

 

часто

 

нриписываютъ.

 

На-

противъ,

 

своимъ

 

ученіемъ

 

о

 

тлѣнности

 

всего

 

существующаго

онъ

 

сдѣлалъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

безучастными

 

ко

 

всему

новому

 

и

 

живому,

 

убилъ

 

въ

 

нихъ

 

энергію

 

жизни,

 

пріучилъ

проводить

 

цѣлую

 

жизнь

 

въ

 

ничего—недѣланіи.

 

Отъ

 

этого

буддистъ

 

не

 

интересуется

 

ни

 

успѣхами

 

человѣческаго

 

знанія,

ни

 

изучаетъ

 

окружающее.

 

Правда,

 

молодое

 

ноколѣніе

 

буддн-

стовъ

 

индусовъ

 

начпнаетъ

 

въ

 

последнее

 

время

 

наводнять

 

ап-

глійскіе

 

университеты,

 

a

 

многіе

 

изъ

 

цейлонскихъ

 

аскетов

 

ь

знакомятся

 

съ

 

произведеніями

 

европейскихъ

 

мыслителей,

особенно

 

дарвиновской

 

школы,

 

но

 

первые,

 

по

 

окоечнніи

 

курса,

обыкновенно

 

перестаютъ

 

быть

 

буддистами,

 

a

 

послѣдніе

 

имѣютъ

въ

 

виду

 

исключительно

 

апологетическія

 

цѣли,

 

т.

 

е.

 

стараются

доказать,

 

что

 

буддизмъ

 

и

 

дарвинизмъ

 

одно

 

и

 

тоже.

 

Что

 

ка-

сается

 

сѣверныхъ

 

буддистовъ,

 

особенно

 

монголовъ

 

и

 

тибетцевъ,

гдѣ

 

буддизмъ

 

пустилъ

 

наиболѣе

 

глубокіе

 

корни,

 

то,

 

по

 

замѣ-

чанію

 

патера

 

Гюка,

 

будущая

 

жизнь

 

занимаетъ

 

ихъ

 

непре-

рывно,

 

а

 

земныя

 

дѣла

 

въ

 

глазахъ

 

ихъ

 

ничтожны.

 

Оттого

они

 
живутъ

 
въ

 
этомъ

 
мірѣ,

 
какъ

 
бы

 
не

 
принадлежа

 
ему,

 
не
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интересуясь

 

ничѣмъ

  

общечеловѣчесішмъ.

    

Наконецъ,

 

своимъ

учеиіемъ

 

о

 

покоѣ

 

нирваны,

 

о

 

еамопогружеши

 

души

 

въ

 

себя,

буддизмъ

 

указалъ

 

такую

 

цѣль,

 

которая

 

никоимъ

 

образомъ

 

не

мирится

   

съ

 

общественною

 

и

 

государственною

 

лшзнію.

    

Отъ

этого

  

будднстъ

 

подчиняется

 

всякой

 

силѣ

 

и

 

неиротивопостав-

дяетъ

 

никакой

 

энергіп

 

даже

 

самому

 

крайнему

   

деспотизму

 

и

насилію.

    

Его

 

нослѣдователн

 

по

 

этому

 

заннмаютъ

 

пассивную

роль

 

въ

 

драмѣ

 

всемірной

   

псторіи;

 

герои

 

буддизма

 

отличаются

пассивными

 

качествами —териѣніемъ,

 

кротостію,

  

еамоотрече-

ніемъ;

 

имъ

 

чужды

 

добродѣтели,

 

характеризирующія

 

нравствен-

ную

 

мощь,

 

силу

 

и

 

крѣность

 

духа;

 

они

 

равнодушны

 

къ

 

пере-

мѣнамъ

   

общественной

   

жизни.

    

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

нельзя

сказать

 

что

 

будднстъ

 

дѣнствуетъ

 

но

 

принципу

 

не

 

противле-

нія

 

злу.

 

Онъ

 

не

 

противится

 

злу,

 

а

 

относится

 

къ

 

нему

 

безу-

частно,

 

какъ

 

н

 

къ

 

добру,

 

потому

 

что

 

ему

 

нельзя

 

волноваться.

И

 

трудно

 

буддисту

 

вырваться

 

изъ

 

этого

   

заколдованнаго

круга,

   

потому

   

что

 

для

   

этого

   

нужно

 

отказаться

 

отъ

 

всего,

чѣмъ

 

онъ

 

жилъ

 

цѣлыя

 

столѣтія,

 

передѣлать

 

всю

 

свою

 

жизнь

и

 

начать

 

новую.

    

Правда,

 

жизнь

 

для

 

него

 

тяягела;

 

онъ

 

чув-

ствуешь

 

что

 

буддизмъ

 

давнтъ

 

въ

 

немъ

 

все

 

живое

 

и

 

хорошее,

но

 

отказаться

 

отъ

 

того,

 

чѣмъ

 

онъ

 

таріъ

 

долго

 

жилъ,

 

передѣ-

лать

 

сразу

 

всю

 

свою

 

жизнь,

 

ему

 

не

 

подъ

 

силу;

 

съ

 

одной

 

сто-

роны

 

потому,

 

что

 

общественныя

 

реформы

 

совершаются

 

путемъ

долгой

 

подготовки,

 

а

 

съ

 

другой

 

потому,

 

что

 

есть

 

масса

 

лицъ,

которая

 

намѣренно

 

препятствуетъ

   

проникиовенію

 

въ

 

буддій-

скія

 

массы

 

христіанскихъ

 

идей,

 

угроясая

 

отстунникамъ

 

муками

ада.

    

A

 

слѣды

 

реформы

 

совершаются,

 

благодаря

 

притоку

 

ио-

выхъ

 

идей,

   

благодаря

   

знакомству

 

съ

 

другой

 

болѣе

 

высокой

культурой

 

и

 

критическому

   

отношенію

   

къ

 

своей.

    

И

 

только

тогда

 
для

 
буддійскаго

 
міра

 
настанетъ

   
новая

 
эра,

 
когда

   
онъ
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сдѣлается

 

представнтелемъ

 

христіанской

 

культуры,

 

когда

 

от-

кажется

 

отъ

 

своего

 

неестественная

 

идеала.

 

Какъ

 

скоро

настаиетъ

 

эта

 

новая

 

эра,

 

это

 

завпситъ

 

отъ

 

цивилизованная

общества

 

и,

 

въ

 

частности

 

по

 

отношенію

 

къ

 

бурятамъ

 

и

 

мои-

голамъ,

 

отъ

 

насъ

 

русскнхъ.

■

Фальсификация

 

восковыхъ

 

свѣчей

 

).

Въ

 

виду

 

все

 

болынаго

 

и

 

большая

 

вытѣсненія

 

пчелиная

воска,

 

при

 

выдѣлкѣ

 

церковныхъ

 

свѣчей,

 

всевозможными

 

сур-

рогатами

 

его,

 

считаемъ

 

не

 

лишнпмъ

 

познакомить

 

читателя

 

по

возможности

 

ближе

 

съ

 

этими

 

суррогатами.

 

Этими

 

суррога-

тами

 

слулмтъ

 

слѣд.

 

матеріалы:

 

янонскій

 

воскъ,

 

парафииъ

 

и

церезинъ.

Японскій

 

воскъ

 

не

 

есть

 

воскъ

 

естественный;

 

онъ

 

приго-

товляется

 

искусственнымъ

 

образомъ.

 

Приготовляется

 

онъ

преимущественно

 

въ

 

Японіи

 

изъ

 

растительная

 

воска,

 

добывае-

мая

 

изъ

 

восковая

 

дерева,

 

особой

 

смолы

 

и

 

иѣісоторыхъ

 

жир-

ныхъ

 

веществъ.

 

По

 

цвѣту

 

онъ

 

очень

 

гіохожъ

 

на

 

пчелиный

воскъ,

 

но

 

значительно

 

его

 

дешевле

 

и

 

обладаешь -меньшею

 

плот-

ностью.

 

Парафинъ

 

получается

 

изъ

 

каменная

 

угля,

 

нсфтя-

ныхъ

 

остатковъ

 

и

 

торфа,

 

иодвергнутыхъ

 

извѣстной

 

обработкѣ.

Примѣсь

 

его

 

къ

 

воску

 

дѣлаетъ

 

восковую

 

свѣчу

 

прозрачною

и

 

сказывается

 

оильнымъ

 

керосинныаіъ

 

запахомъ

 

при

 

горѣніи.

*)

 

Слышно,

 

что

 

на

 

Верхпеуди некую'

 

лрморку

 

увезено

 

много

 

церков-

ных?,

 

свѣчей

 

поддѣльныхъ,

 

не

 

изъ

 

чиетаго

 

пчелнпаго

 

воска,

 

а

 

изъ

 

разиыхъ

суррогатовъ.

 

Желал

 

предупредить

 

покупку

 

таковыхъ

 

свѣчен

 

церковными

старостами

 

и

 

нрпчтямн,

 

мы

 

иереночатываемъ

 

въ

 

Еиархіалыіыхъ

 

ГЗѢдомо-

стяхъ

 

въ

 

сокращены

 

статью

 

Церковпаго

 

Вѣстннка

 

(Л'«

 

52)

 

объ

 

этомъ

 

пред-

мет"!;,

 

написанную

 

потому

 

поводу,

 

что

 

свѣчи

 

церковиыл.

 

взлтыя

 

однниь

церкоішымъ

 

старостой

 

у

 

трехъ

 

ІІетербургскихъ

 

заводчиковь,

 

оказались,

 

но

химическііыъ

 

изслѣдованілмъ

 

въ

 

лаборагорін

 

или

 

изъ

 

одного

 

парафина

 

и

др.

 

примѣсеп,

 

безъ

 

малѣпшаіо

 

признака

 

воска,

 

или

 

только

 

съ

 

нсбольшею
нримѣсыо

 

аистаго

 

воска.

                                                                         

Ред.
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По

 

цѣиѣ

 

онъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

втрое

 

дешевле

 

пчелиная

 

воска.

Впрочемъ

 

и

 

японскій

 

воскъ

 

и

 

парафинъ

 

при

 

фальсификаціи

восковыхъ

 

свѣчей

 

употребляются

 

сравнительно

 

не

 

въ

 

боль-

шемъ

 

количествѣ;

 

для

 

примтси

 

къ

 

пчелиному

 

воску

 

свѣчники

употребляютъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

церезинъ.

 

Церезинъ,

 

по

мнѣнію

 

ученыхъ,

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

сгустившаяся

 

нефть.

Причины

 

сгущенія

 

ея

 

наукѣ

 

пока

 

еще

 

неизвѣстны,

 

равно

какъ

 

неизвѣстно

 

и

 

происхождсніе

 

самой

 

нефти.

 

Добываютъ

церезинъ

 

исключительно

 

въ

 

Австріп,

 

въ

 

восточной

 

Галиціи,

близь

 

мѣстечка

 

Бориславля.

 

Добываюсь

 

его

 

тамъ

 

ежегодно

нѣсколько

 

милліоновъ

 

пудовъ,

 

изъ

 

которыхъ,

 

по

 

собраннымъ

нашимъ

 

вольно-экономическимъ

 

обществомъ

 

свѣдѣніямъ,

 

от-

правляется

 

къ

 

намъ

 

въ

 

Россію

 

еягегодно

 

свыше

 

300

 

Тысячъ

пудовъ,

 

идущихъ

 

по

 

преимуществу

 

на

 

фальсификацію

 

вос-

ковыхъ

 

свѣчей.

 

Центромъ

 

церезишжой

 

торговли

 

является

Москва,

 

гдѣ

 

находятся

 

большіе

 

склады

 

церезина

 

Антона

 

Гим-

мельбауера

 

и

 

К 0 ,

 

Юлія

 

Преторіуса

 

и

 

др.

 

Цѣна

 

церезина

вдвое

 

менѣе

 

цѣны

 

пчелиная

 

воска.

 

Фирма

 

Юлія

 

Прёторіуса

въ

 

Москвѣ

 

продаетъ

 

напр.,

 

церезинъ

 

по

 

слѣдующимъ

 

цѣнамъ:

1-й

 

сортъ

 

жолтый

 

церезинъ

 

10

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

бѣлый

 

высшій

сортъ

 

11

 

р.

 

20

 

к.,

 

1-й

 

сортъ

 

бѣлый

 

церезинъ

 

10

 

р.

 

60

 

к.

и

 

бѣлый

 

двойной

 

очистки

 

13

 

р.

 

за

 

пудъ.

 

Низшіе

 

сорта

 

цере-

зина

 

также

 

Какъ

 

и

 

парафинъ,

 

при

 

горѣніи

 

издаютъ

 

керосин-

ный

 

запахъ,

 

высшіе

 

же

 

сорта

 

этого

 

запаха

 

не

 

имѣютъ,

 

но

одинаково

 

съ

 

первыми

 

даютъ

 

обильную

 

копоть.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

такія

 

цѣны

 

на

 

церезинъ,

 

пара-

финъ

 

и

 

яионскій

 

воскъ,

 

намъ

 

кажется,

 

что

 

говорить

 

о

 

гро-

мадныхъ

 

барышахъ

 

свѣчныхъ

 

торговцсвъ,

 

продающихъ

 

подъ

впдомъ

 

пчелнно-восковыхъ

 

свѣчей

 

по

 

'24,

 

26,

 

30

 

и

 

32

 

руб.

за

 
пудъ,

 
свѣчи

 
приготовлен ныя

 
или

 
цѣликомъ

   
изъ

 
суррога-



и

товъ

 

воска

 

или

 

съ

 

нримѣсыо

 

и\ъ,

 

далеко

 

превышающею

 

ко-

личество

 

чистая

 

воска,

 

совершенно

 

излишне;

 

дѣло

 

представ-

ляется

 

яснымь

 

само

 

собой.

 

Но

 

что

 

всего

 

удпвительнѣе,

 

такъ

это

 

то,

 

что

 

нѣкоторые

 

церковные

 

старосты

 

намѣренно

 

ноку-

цаютъ

 

завѣдомо

 

церезиновыя

 

свѣчи

 

вмѣсто

 

восковыхъ,

 

думая,

что

 

церковь

 

этимъ

 

путемъ

 

получаешь

 

болѣе

 

выгоды

 

(церези-

новыя

 

свѣчи

 

продаются

 

по

 

24

 

руб.

 

за

 

пудъ

 

и

 

даже

 

дешевле,

а

 

чистыя

 

пчелино-восковыя

 

менѣе

 

32

 

руб.

 

за

 

пудъ

 

купить

нельзя).

 

Подобныя

 

разсчеты

 

положительно

 

ошибочны.

 

Тушь

дешевое

 

наводишь

 

на

 

дорогое

 

и

 

церезиновыя

 

свѣчи,

 

если

 

и

даютъ

 

церкви

 

сравнительно

 

съ

 

свѣчами

 

чисто-восковыми

какой-либо

 

излишекъ

 

прибыли,

 

то

 

излишекъ

 

самый

 

незначи-

тельный.

 

Всѣ

 

суррогаты

 

воска:

 

церезинъ,

 

парафинъ,

 

япоп-

скій

 

воскъ

 

и

 

проч.

 

отличаются

 

меньшею

 

плотностью,

 

неаіели

самый

 

воскъ

 

и

 

отъ

 

дѣйствія

 

огня

 

размягчаются

 

скорѣе,

 

такъ

что

 

поддѣльная

 

свѣча

 

сгораешь,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

въ

 

пол-

тора

 

раза

 

быстрѣе,

 

чѣмъ

 

свѣча

 

изъ

 

чистая

 

пчелиная

 

воска.

Поэтому

 

церезиновыя

 

свѣчи

 

огарковъ

 

даютъ

 

всегда

 

значи-

тельно

 

меньше,

 

неліели

 

свѣчи

 

восковыя,

 

и

 

такимь

 

образомъ

староста,

 

выгадавшій

 

для

 

церкви

 

на

 

нокупкѣ

 

свѣчей,

 

необхо-

димо

 

прогадываешь

 

на

 

огаркахъ,

 

нричемъ

 

плюсъ

 

ночти

 

всегда

немногимъ

 

превышаешь

 

минусъ.

 

Если

 

же

 

мы

 

при

 

этомъ

 

при-

мемъ

 

еще

 

во

 

вниманіе

 

ту

 

сильную

 

копоть,

 

которую

 

обильно

распространяютъ

 

но

 

всей

 

церкви

 

при

 

своемъ

 

ярѣніи

 

поддѣль-

ныя

 

свѣчи

 

и

 

которая

 

страшно

 

портишь

 

часто

 

дорогую

 

иконо-

пись

 

и

 

заставляешь

 

ремонтировать

 

храмъ

 

черезъ

 

каждые

 

3

 

—

4

 

года

 

вмѣсто

 

6

 

—

 

8

 

лѣшь,

 

то

 

ясно

 

увидимъ

 

всю

 

сомнитель-

ность

 

выгоды

 

для

 

церкви

 

замѣны

 

восковыхъ

 

свѣчей

 

церези-

новыми,

 

не

 

говоря

 

уже

 

ни

 

слова

 

о

 

прямомъ

 

нротиворѣчіи

подобной

 
замѣиы

 
церковнымъ

 
правиламъ

 
и

 
о

 
вредномъ

 
влія-
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иіи

 

употребленія

 

такнхъ

 

свѣчей

 

при

 

бояслулшши

 

на

 

здоровье

молящихся.

Отличить

 

безошибочно

 

поддѣлыіую

 

свѣчу

 

отъ

 

чисто-воско-

вой

 

можетъ

 

только

 

спеціалистъ,

 

человѣку

 

яге

 

песвѣдущему

трудно

 

опредѣлить

 

по

 

внѣшнему

 

виду

 

присутствіе

 

въ

 

свѣчѣ

церезина,

 

парафина

 

и

 

другихъ

 

суррогатовъ

 

воска.

 

Если,

напримѣръ,

 

въ

 

свѣчѣ

 

находится

 

незначительная

 

примѣсь

 

къ

чистому

 

воску

 

стороннихъ

 

элемептовъ,

 

то

 

какіе-либо

 

внѣшніе

признаки

 

этоя

 

указать

 

едва

 

ли

 

возможно.

 

Цвѣтъ

 

такой

свѣчп

 

почти

 

одинаковъ

 

съ

 

цвѣтомъ

 

нчелпііо-восковой

 

свѣчи

п

 

яритъ

 

она

 

одинаково

 

хорошо.

 

Другое

 

еще

 

дѣло,

 

если

 

иря-

мѣсь

 

значительна

 

или

 

если

 

свѣча

 

приготовлена

 

цѣлпкомъ

 

изъ

суррогатовъ

 

воска.

 

Тогда

 

поддѣлка

 

узнается

 

по

 

тому

 

непрі*

ятному,

 

пе

 

то

 

керосинному,

 

не

 

то

 

скипидарному

 

запаху,

 

ко-

торый

 

невольно

 

бросается

 

въ

 

посъ,

 

какъ

 

скоро

 

вы

 

разотрете

между

 

пальцамп

 

кусочекъ

 

такой

 

свѣчп

 

или

 

данш

 

только

 

под-

несете

 

ее

 

ближе

 

къ

 

лицу.

 

Впрочемъ,

 

пѣкоторые

 

болѣе

 

лов-

кіе

 

фальсификаторы

 

свѣчники

 

ухищряются

 

устранять

 

п

 

этотъ

непргятный

 

запахъ

 

парафина

 

п

 

церезина

 

низшихъ

 

сортовъ,

покрывая

 

свою

 

поддѣльную

 

свѣчу

 

тонкимъ

 

слоемъ

 

пчелиная

воска;

 

но

 

стоитъ

 

эту

 

свѣчу

 

разломить

 

пополамъ

 

и

 

скинидарно

керосинный

 

запахъ

 

ясно

 

обнаруживаешь

 

обманъ

 

свѣчника—

заводчика.

 

Цвѣтъ

 

парафиновыхъ

 

свѣчзй

 

прозрачно-синеватый,

а

 

церезпновыхъ

 

мертвенно-блѣдный.

 

Присутствіе

 

японская

воска

 

въ

 

свѣчѣ

 

по

 

цвѣту

 

можетъ

 

указать

 

только

 

знатокъ

свѣчного

 

дѣла.

 

Соединеніе

 

этихъ

 

суррогатовъ

 

съ

 

пчелиннымъ

воскомъ

 

лишаешь

 

восковую

 

свѣчу

 

тягучести

 

и

 

гибкости.

 

Она

дѣлается

 

хрупкою,

 

при

 

растиранін

 

крошится

 

и

 

пе

 

пмѣетъ

того

 

иріятнаго

 

медоваго

 

запаха,

 

который

 

присущъ

 

всегда

пчелпно-восковой

 
свѣчѣ.

 
При

 
горѣніи

 
поддѣльная

 
свѣча

 
сильно
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течетъ,

 

оплываетъ,

 

распрострапяетъ

 

смрадный,

 

удушливый

запахъ,

 

даешь

 

пеобыкповеппую

 

копоть

 

н

 

при

 

большой

 

жарт;

въ

 

храмѣ

 

склопястся

 

на

 

бокъ.

 

Сгораешь

 

она

 

въ

 

полтора,

два

 

раза

 

быстрѣе

 

чисто-восковой.

Помимо

 

этпхъ

 

внѣшпнхъ

 

признаковъподдѣлкн

 

восковыхъ

свѣчей,

 

Пе

 

всегда

 

одинаково

 

легко

 

замѣтныхъ

 

людялъ

 

иском-

петентнымъ

 

въ

 

свѣчномъ

 

дѣлѣ,

 

можно

 

указать

 

внутренніе

признаки

 

прпсутствія

 

прпмѣсей,

 

признаки

 

болѣе

 

вѣрные

 

и

болѣе

 

надежные.

Присутствіе

 

примѣсей

 

въ

 

восковыхъ

 

евѣчахъ

 

легко

 

мо-

жетъ

 

быть

 

обнарулсено

 

прп

 

помощи

 

домашннхъ

 

средствъ

 

слѣ-

дующпмъ

 

хпмическпмъ

 

разлолгеніемъ

 

заподозрѣнныйъ

 

свѣчей.

Взять

 

пзвѣстную

 

часть

 

воска

 

пзслѣдуемой

 

свѣчи

 

п

 

вмѣстѣ

съ

 

равной

 

по

 

вѣсу

 

частью

 

потаніа

 

положить

 

въ

 

какую-либо

стеклянную

 

прозрачную

 

посудину

 

съ

 

кипяченой

 

водой

 

и

 

кипя-

тить

 

все

 

это,

 

пока

 

воскъ

 

не

 

распустится

 

въ

 

подѣ,

 

какъ

мыло.

 

Чистый

 

пчелиный

 

воскъ

 

при

 

такомъ

 

кипяченіи

 

не

даешь

 

ни

 

малѣйшаго

 

осадка.

 

Если

 

яге

 

на

 

див

 

послѣ

 

охла-

яденія

 

получается

 

осадокъ,

 

то

 

это

 

вѣрный

 

прпзиакъ

 

нримѣсп

въ

 

составѣ

 

свѣчи

 

къ

 

пчелиному

 

воску

 

какихъ-либо

 

сурро-

гатовъ

 

его.

 

Еромѣ

 

этого

 

способа

 

изслѣдовапія

 

доброкачествен-

ности

 

восковыхъ

 

свѣчей

 

есть

 

еще

 

способъ

 

болѣе

 

простой

 

и

болѣе

 

удобный,

 

къ

 

которому

 

поэтому

 

обыкновенно

 

въ

 

боль-

ишнствѣ

 

случаевъ

 

и

 

прибѣгаютъ.

 

Берутъ

 

обыкновенную

сорокоградусную

 

водку,

 

па

 

7

 

рюмокъ

 

ея

 

вливаютъ

 

одну

 

рюмку

чистой

 

рѣчной

 

воды

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

эту

 

разбавленную

 

водку

бросаютъ

 

катышекъ

 

воска

 

нзслѣдуемой

 

свѣчи.

 

Чистый

 

пче-

линый

 

воскъ

 

при

 

этомъ

 

опускается

 

па

 

дно,

 

а

 

воскъ,

 

заклю-

чающій

 

въ

 

себѣ

 

церезинъ,

 

парафинъ

 

и

 

ирочіе

 

суррогаты

нодпимается

 
на

 
поверхпость

 
спирта.
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ОБЪЯВЛЕН!

 

В.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

 

1889

 

ГОДЪ

(IX

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ).

ДА

  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

«ДЬТСКІЙ

 

отдыхъ»
ДЛЯ

   

ДѢТЕЙ

    

ШВОЛЬНАГО

   

ВОЗРАСТА.

Дѣтскій

 

Отдыхъіособенно

 

рекомендовать

 

Учебнымъ

 

Комите-
томъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

ІІросвѣщенія

 

для

 

среднихъ

 

учеб-
пыхъ

 

каведеній

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

вачальныхъ

наррдныхъ

 

училищъ.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Свнтѣйшемъ

 

Синодѣ

 

допущенъ

къ

 

пріобрѣтенію

 

для

 

фундаментальныхъ

 

библіотекъ

 

духовныхъ

училищъ.

Вь

 

1889

 

году,

 

Дѣтскій

 

Отдыхъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

8-ми

 

до

 

10-ти

 

листовъ

 

нечатнаго

 

текста,

 

со

 

мно-

гими

 

рисунками.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

будетъ

 

приложенъ

оригинальный

 

акварельный

 

рисунокъ

 

художниковъ

 

Богатова,

 

Сте-
панова

 

и

 

др.

Сь

 

перваго

 

номера

 

начнется

 

нечатаніе

 

большаго

 

ромайа

для

 

цѣтскаго

 

чтенія

 

Вас.

 

Немировича-Данченко,

 

даюіцаго

 

массу

эгнографическихъ

 

и

 

историческихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Волгѣ,

 

Каспійскомъ
морѣ

 

и

 

Кавказѣ

 

и

 

историческая

 

повѣсть

 

H.

 

Аксакова

 

„Д

 

ьти

 

Кре-
стоносцы".

Условія

 

подписки

 

на

 

1889

 

годъ.

 

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой

 

но

 

всѣ

 

города

 

Россіи

 

на

 

годъ

 

6

 

руб.

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

объявленій
II.

 

Печковской

 

(Петровскія

 

линіи).

 

Въ

 

Петербург!;

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

Фену

 

„Новаго

 

Времени"

 

Мартынова

 

и

 

Вольфа.

Гг.

 

иногороднихъ

 

нодписчиковъ

 

нросятъ

 

обращаться

 

исклю-

чительно

 

въ

 

контору

 

редакціи

 

журнала

 

„Двтскій

 

Отдыхъ."
Москва,

 

Арбатъ,

 

Афанасьевскій

 

пер.,

 

домъ

 

Ганенфельдъ.

Редакторъ,

 

Каѳедральныіі

 

Протоіереи

  

А

 

о

 

а

 

к

 

а

 

с

 

і

 

îi

  

В

 

и

 

и

 

о

 

г

 

р

 

а

 

д

 

о

 

и

 

ъ.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

 

йнсвекторъ

 

Иркутской

 

Духовной

Семинаріи

 

Яковъ

 

Стуковъ.

Иркутскъ,

 
1889.

 
Тякографія

 
А.

 
А.

 
Спшхъ,

   
Болъш.

 
ул.

 
д.

 
Герпапдтъ.




