
ИРКУТСКІЯ

ШРІІШШ

 

ведомости.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Лдресъредак-
ціи:

 

уголъ

 

Лу-
говой

 

и

 

Пи-
рожковскаго

переулка,

 

д.

№

 

27 /і

к

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

 

5

руб.

 

50

 

к.

ЗщЗ^ г
За

 

объявленія

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублен,

 

во

 

второй

 

и

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб.

 

60

 

коп.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Апрѣль

 

I, XL. 1903

 

г,

СОДЕРЖАНИЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТЯ:

 

Епархіальныл

 

распоряжепія
и

 

извістія.

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

3-5

 

мар-

та

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

158,

 

псаломщикъ

 

Нижнеудинскаго

 

Вознесеи-

скаго

 

собора

 

Николай

 

Смпрновъ

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

согласно

его

 

прошенію;

 

мѣсто

 

при

 

Нижнеудинскомъ

 

Вознесенскомъ

 

со-

борѣ

 

объявляется

 

вакантнымъ.
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Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

3-5

 

мар-

та

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

156

 

псаломщикъ

 

Солонецкой

 

Николаевской

церкви

 

Петръ

 

Амвросовъ

 

увольняется

 

за

 

штатъ

 

согласно

 

его

прошенію;

 

мѣсто

 

при

 

Солонецкой

 

Николаевской

 

церкви

 

объяв-

ляется

 

вакантнымъ.

Священникъ

 

Забайкальской

 

епархіи

 

Николай

 

Сѣрышевъ

онредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

3-11

марта

 

за

 

<№

 

23

 

принять

 

въ

 

Иркутскую

 

епархію

 

и

 

назначенъ

Настоятелемъ

 

Новоудинской

 

Покровской

 

церкви.

Діаконъ

 

Владимиръ

 

Сапфировъ

 

переведенъ

 

отъ

 

Чечуй-

ской

 

Воскресенской

 

церкви

 

къ

 

Балаганскому

 

Спасскому

 

собо-

ру;

 

мѣсто

 

при

    

Чечуйской

 

церкви

   

объявляется

 

вакантнымъ.



КЪ

   

ИРКУТШШЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

апрель

   

1.

      

M

 

7.

        

1903

 

г.

БЛАГОДАТНОЕ

 

ДЪЙСТВІЁ

 

ТАИНСТВА

 

Cit.

 

ШЩЕНШ.

Миссіонеръ

 

Еланцпнскаго

 

миссіонерскаго

 

стана,

 

свящ.

И.

 

Лптвинцевъ

 

рапортомъ

 

отъ

 

)

 

5

 

января

 

текущаго

 

года

 

до-

несъ

 

Епархіальному

 

начальству,

 

что

 

15

 

декабря

 

1902

 

года

имъ

 

просвѣщенъ

 

св.

 

крещеніенъ

 

магометанинъ,

 

крестьянпнъ

изъ

 

ссыльныхъ

 

Манзурской

 

волости,

 

Джіембенъ

 

Изгебергеновъ.

Обстоятельства,

 

побудившія

 

йзгебергенова

 

къ

 

принятію

 

Св.

Крещепія,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

его

 

показанія,

 

засвидѣтельство-

ваннаго

 

Еланцинской

 

инородной

 

управой,

 

состояли

 

въ

 

слѣдую-

щемъ.

 

Въ

 

1902

 

году

 

Изгебергеновъ

 

заболѣлъ

 

и

 

во

 

время

болѣзни

 

далъ

 

обѣщанія,

 

что

 

если

 

выздоровѣетъ,

 

то

 

приметъ

св.

 

крещевіе.

 

Тотчасъ

 

здоровье

 

его

 

начало

 

поправляться,

 

и

черезъ

 

четыре

 

дня

 

онъ

 

быль

 

уже

 

совершенно

 

здоровъ.

 

Тог-

да

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

священнику,

 

былъ

 

наставленъ

 

въ

 

исти-

нахъ

 

св.

 

вѣры

 

и

 

просвѣщенъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

съ

 

нареченіемъ

ему

 

имени

 

Николай.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Изгебергеновъ

 

поль-

зуется

 

полнымъ

 

здоровьемъ,

 

какъ

 

будто

 

никогда

 

не

 

хворалъ.
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Высоко

 

преосвящевнѣишій

     

Тихонъ,

    

Архі-

епископъ

 

Иркутскій

 

и

 

Верхоленскій.

(Біографическій

 

очеркъ

 

по

 

случаю

исполнившимся

 

50-тплѣтія

 

со

 

дня

рукоположенія

 

его

 

въ

 

Священный

 

cam).

(Продолжение)»

Двадцатилѣтняя

 

учебно-педагогическая

 

дѣятельность,

 

сое-

диненная

 

съ

 

другими

 

обязанностями,

 

выдвинула

 

0-

 

Архиман-

дрита

 

Тихона

 

на

 

новый

 

болѣе

 

важный

 

постъ

 

епископскаго

служенія:

 

5

 

Іюня

 

1882

 

г.

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

докладъ

Святѣйшаго

 

Стнода

 

о

 

бытіи

 

Архимандриту

 

Тихону

 

Еписко-

помъ

 

Сарапульскимъ,

 

Викаріемъ

 

Вятской

 

епархіп.

 

Іюня

 

18

дня

 

онъ

 

хиротониоанъ

 

былъ

 

во

 

епископа

 

въ

 

С.

 

Петербург!;

въ

 

Свято-Троицкомъ

 

соборѣ

 

Александро-Невской

 

лавры.

 

Не

 

безъ

страха

 

и

 

трепета

 

вновь

 

посвященный

 

епископъ

 

вступплъ

на

 

новый

 

постъ

 

своего

 

служен

 

ія

 

церкви

 

Божіей.

 

Высота

 

и

святость

 

епископскихъ

 

обязанностей

 

и

 

безконечно

 

разнообраз-

ныя

 

требованія

 

времени

 

не

 

мало

 

смущали

 

его.

 

Да,

 

высокъ

самъ

 

по

 

себ'Ь

 

подвигъ

 

епископскаго

 

служенія,

 

но

 

онъ

 

еще

выше

 

въ

 

наше

 

безпокойное

 

время,

 

когда

 

власть

 

тьмы

дерзко

 

возотаетъ

 

на

 

царство

 

Божіе

 

въ

 

видѣ

 

невѣрія,

 

раскола,

сектанства

 

и

 

нравствениаго

 

развращенія.

 

Было

 

время,

 

но

оно

 

миновало,

 

когда

 

иашъ

 

русскій

 

народъ

 

покоился

 

подъ

 

сѣ-

нію

 

церкви

 

православной,

 

какъ

 

дѣти.

 

чуяідый

 

всякихъ

 

сом-

нѣиій

 

и

 

религіозныхъ

 

недоумѣній.

 

Но

 

тѣ

 

времена,

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

прошли

 

и

 

настала

 

пора

 

новыхъ

 

вѣяній

 

и

 

колебаиій

религіозной

 

жизни

 

подъ

 

вліяніемъ

 

горделивой

 

мудрости

 

чело-

вѣческой.

 

Явились

 

во

 

главѣ

 

этого

 

новаго

 

направленія

 

само-

званные

 

учители

 

и

 

непрошенные

 

благодѣтели

 

православно-

русскаго

 

народа,

 

которые,

 

вмѣсто

 

чистыхъ

 

родниковъ

 

право-

славія,

 

ищутъ

 

другихъ

 

источниковъ

 

мудрости

 

человѣческой,

которые,

 

вмѣсто

 

чистой

 

воды

 

православно-христіанскаго

 

уче-

нія,
    

да

 
ютъ

   
всякаго

    
рода

   
муть

 
и

 
грязь

 
и

   
разнообразный
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тлетворныя

 

заразы.

 

И

 

эти

 

вѣянія

 

модныхъ

 

лжеученій

 

не

 

толь-

ко

 

свободно

   

распространяются

  

въ

 

средѣ

   

такъ

   

называемой

интел легенціи,

 

но

 

и

 

проникаютъ

 

въ

 

народъ

 

п

 

въ

 

немъ

 

пуска-

ютъ

 

свои

 

ядовитые

 

корни.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

положенія

 

вещей,

на

 

пастыряхъ

 

церкви

 

лежитъ

 

долгъ

 

не

 

только

  

учить

 

и

 

про-

повѣдывать,

 

но

 

и

 

охранять

    

обязательно

 

чистоту

 

православ-

на™

 

ученія,

 

защищая

 

ее

 

отъ

 

вліянія

 

непрогаенныхъ

 

радете-

лей

 

и

 

просвѣтителей

 

русскаго

 

народа.

   

Понятно,

 

что

 

при

 

та-

комъ

 

положені

 

и

    

дѣла,

    

чѣмъ

    

выше

   

служеніе,

 

тѣмъ

 

болѣе

требуетъ

 

оно

   

труда

 

и

 

напряжения

   

нравственпыхъ

 

силъ,

 

до-

ходящаго

 

до

 

самоотверженія.

   

Поэтому

 

при

 

одной

 

мысли

 

о

 

вы-

соте

 

и

 

трудности

 

архипастырскаго

  

служенія

   

отъ

 

страха

 

за-

мираетъ

 

сердце.

 

И

 

только

 

одна

 

вѣра

 

укрѣпляла

  

вновь

  

наре-

ченного

   

епископа

    

въ

    

дерзновеніи

   

принять

 

на

 

себя

 

бремя

архіерейскаго

 

служенія.

 

Только

  

одно

 

убѣждеиіе

 

ободряло

 

его,

что

 

служеніе

 

архіерейское

 

имѣетъ

  

свое

 

начало

 

не

 

отъ

 

чело-

вѣка,

 

но

 

отъ

  

Верховнаго

    

Архіерея

   

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа,

 

и

 

что

    

сила

    

его

    

заключается

 

не

 

въ

 

человѣческой

мудрости,

 

но

 

въ

   

божественномъ

   

ученіи,

 

не

 

въ

   

естествен-

ныхъ

 

только

 

дарованіяхъ,

 

но

 

въ

  

благодати

 

Божіей

 

немощная

врачующей.

    

Будучи

    

подкрѣпляемъ

    

вѣрой

  

и

 

надеждою

 

на

всесильное

 

содѣйствіе

 

Благодати

 

Божіей,

 

Преосвященный

 

Ти-

хонъ

  

въ

 

Іюнѣ

    

мѣслцѣ

 

1882

 

г.

 

всетаки

    

не

   

безъ

 

робости,

вступплъ

 

въ

 

предѣлы

 

Вятской

 

епархіи,

 

которая

 

по

 

своей

 

об-

ширности,

 

а

 

также

 

и

 

по

 

многочисленности

  

дѣлъ,

   

принадле-

жать

 

къ

 

числу

   

трудныхъ

 

по

 

управленію

 

епархій.

   

Вятскій

край

 

искони

 

русскій

   

край,

 

но

    

онъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

мало

вмѣщаетъ

 

въ

   

себѣ

    

разныхъ

  

инородцевъ,

   

каковы

 

— татары,

вотяки,

 

черемисы,

 

зыряне.

   

Здѣсь-же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

сосѣднихъ

губерніяхъ— Костромской

 

и

 

Нижегородской,

 

свилъ

 

себѣ

 

проч-

ное

 

гнѣздо

 

и

 

русскій

   

расколъ,

 

При

 

томъ-же

 

Вятская

 

губер-

нія,

 

какъ

 

разобщенная

 

съ

    

центральной

 

Россіей,

 

долго

 

слу-

жила

 
мъхтомъ

 
ссылки

   
извѣстнаго

 
рода

 
преетунниковъ.

 
Мно-
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го

 

сохранилось

 

въ

 

нравахъ

 

и

 

обычаяхъ

 

Вятчанъ

 

доброй

 

иа-

тріархальной

 

старины,

 

но

 

немало

 

остается

 

въ

 

этихъ

 

нравахъ

 

и

обычаяхъ

 

темныхъ

 

пятенъ

 

лшваго

 

иаслѣдія

 

грубой

 

и

 

некуль-

турной

 

эпохи

 

русской

 

имперіи.

 

Возбудить

 

пастырей

 

Вятской

епархіи

 

бодро,

 

ревностно

 

и

 

честно

 

нести

 

труды

 

свои

 

на

 

спа-

сительную

 

пользу

 

свопхъ

 

прихожанъ,

 

съ

 

любовію

 

и

 

духомъ

кротости

 

стремиться

 

къ

 

обращенію

 

заблудшихъ

 

и

 

бъ

 

тоже

время

 

зорйо

 

оберегать

 

добрыхъ

 

овецъ

 

своего

 

многочисленна

 

го

стада

 

отъ

 

всякихъ

 

козней

 

враговъ

 

православія

 

и

 

отечества,—

вотъ

 

задачи,

 

которыя

 

намѣтилъ

 

себѣ

 

Преосвященный

 

Ти-

хонъ

 

и

 

которыя

 

самоотверженно

 

преслѣдовалъ

 

во

 

все

время

 

своего

 

служенія

 

въ

 

Вятской

 

енархіи,

 

находясь

 

подъ

непосредственнымъ

 

руководствомъ

 

опытнаго

 

въ

 

дѣлахъ

 

епар-

хіальнаго.

 

управленія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Аполлоса,

Архіепископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

по

 

порученію

 

котораго

предсѣдательствовалъ

 

въ

 

комптетѣ

 

миссіонерокаго

 

общества.

Еромѣ

 

того,

 

въ

 

бытность

 

свою

 

викаріемъ

 

Вятской

 

епархіи,

Преосвященный

 

Тиховъ

 

меліду

 

прочпмъ

 

состоялъ

 

членомъ

Общества

 

врачей

 

города

 

Вятки

 

и

 

членомъ

 

попечительнаго

комитета

 

публичной

 

библіотеки,

 

Въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1885

 

г.

по

 

распоряженію

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

быль

 

вызванъ

 

въ

 

городъ

Казань,

 

для

 

присутствовали

 

въ

 

собраніи

 

архипастырей

 

оѣ-

веро — восточныхъ

 

и

 

приволжскихъ

 

енархій

 

для

 

совмѣстнаго

обсужденія

 

вопросовъ

 

о

 

духовно-нравственныхъ

 

нуждахъ

 

иію-

родческихъ— православных!,

 

приходовъ

 

п

 

о

 

замт.чаьмомъ

развитіи

 

въ

 

тѣхъ

 

епархіяхъ

 

раскольнической

 

и

 

магоме-

танской

 

пропаганды,

 

съ

 

цѣлно

 

выработать

 

общія

 

для

всѣхъ

 

мѣры

 

къ

 

пресѣченію

 

и

 

ослабленію

 

означенной

 

пропа-

ганды

 

на

 

православные

 

приходы,

 

такъ

 

и

 

къ

 

развитію

 

и

укрѣпленію

 

православия

 

въ

 

нриходахъ

 

ииородческихъ.

 

Ре-

зультатомъ

 

архйпастырскаго

 

собранія

 

въ

 

Казани

 

вскорѣ

 

по-

явились

 

въ

 

печати

 

два

 

пастырских'!,

 

пооланія —одно

 

къ

 

пра-

вославным^

   
а

 
другое

 
къ

 
глаголемымъ

    
отарообрядцамъ.

 
Въ
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пастырскомъ

 

поеланіи

 

къ

 

православнымъ

 

говорится

 

о

 

благахъ,

дарованныхъ

 

вѣрою

 

для

 

отдѣльныхъ

 

людей

 

и

 

цѣлаго

 

народа,

потомъ

 

начертаны

 

прискорбныя

 

картины

 

распространенія

среди

 

общества

 

невьрія

 

съ

 

его

 

неизбѣжными

 

послѣдствіями

и

 

житейскими

 

недугами,

 

а

 

въ

 

заключеніи

 

сдѣлано

 

наставле-

ние

 

невѣрующимъ

 

и

 

маловѣрнымъ

 

обратиться

 

на

 

путь

 

исти-

ны

 

и

 

творить

 

дѣла

 

правды

 

каждому

 

по

 

роду

 

своихъ

 

занятШ.

Въ

 

пославіи

 

къ

 

глаголемымъ

 

старообрядцамъ

 

съ

 

историчес-

кимъ

 

безпристрастіемъ

 

разсмотрѣны

 

причины,

 

породившія

расколъ,

 

указывается

 

на

 

то,

 

что

 

православная

 

церковь

снисходительно

 

относится

 

къ

 

старому

 

обряду,

 

и

 

благословляет-

ся

 

такъ

 

называемое

 

единовѣріе,

 

разрушившее

 

послѣднее

 

сре-

достѣніе

 

къ

 

соединению

 

старообрядства

 

съ

 

православною

 

цер-

ковью.

 

Оба

 

эти

 

посланія

 

проникнуты

 

духомъ

 

любви,

 

мира

и

 

настырскаго

 

попеченія;

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

 

угрозы,

ни

 

одпаго

 

рѣзкаго

 

слова.

 

Лослѣ

 

окончания

 

занятій

 

съѣзда

Архипастырей

 

иоволжскаго

 

края,

 

Преосвященный

 

Тпхонъ

 

въ

20

 

день

 

Марта

 

1886

 

г.

 

за

 

отлично

 

усердное

 

и

 

полезное

служеніе

 

въ

 

званіи

 

викарія

 

Вятской

 

епархіи

 

Всемшюстивѣй-

me

 

сопричисленъ

 

къ

 

Императорскому

 

ордену

 

Святыя

 

Анны

1-й

 

степени.

Служеніе

 

Преосвященнаго

 

Тихона

 

въ

 

Вятской

 

епархіи

было

 

непродолжительно.

 

8

 

Марта

 

1886

 

года

 

по

 

Всеподданнѣй-

шему

 

докладу

 

Святѣйшаго

 

Сгиода

 

Высочайше

 

аовелѣно

ему

 

быть

 

самостоятельнымъ

 

Епископомъ

 

Енисейскииъ

 

и

 

Ерас-

ноярскимъ.

 

И

 

въ

 

это

 

столь

 

непродолжительное

 

служеніе

 

въ

Вятской

 

епархіп

 

Преосвященный

 

снискалъ

 

себѣ

 

общее

 

уваже-

ніе

 

и

 

любовь,

 

которыя

 

были

 

достойною

 

данью

 

за

 

его

 

неустан-

ное

 

и

 

назидательное

 

священнослуженіе,

 

за

 

его

 

добросердеч-

ное

 

и

 

ласковое

 

обращеніе

 

со

 

всѣми,

 

за

 

его

 

благожелатель-

ность

 

и

 

участливость

 

въ

 

нуждахъ

 

каждаго,

 

кто

 

бы

 

только

ни

 

обращался

 

къ

 

нему.

 

За

 

все

 

это

 

онъ

 

удостоенъ

 

былъ

 

та-

кихъ

 
ироводовъ

 
на

 
новое

 
мѣсто

 
своего

 
служенія,

 
какіе

 
рѣдко
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выпадаіотъ

 

на

 

долю

 

викарныхъ

 

еиископовъ.

 

Отслуживши

послѣднюю

 

Лптургію

 

въ

 

храмѣ

 

Успенскаго

 

Трифонова

 

мона-

стыря,

 

Преосвященный

 

обратился

 

съ

 

прочувствованною

 

прощаль-

ною

 

рѣчью

 

къ

 

бывшимъ

 

своимъ

 

пасомымъ,

 

въ

 

которой

 

вы-

разилъ

 

свое

 

сожалѣніе

 

о

 

предстоящей

 

разлукѣ.

 

«Душа

 

моя,

говорилъ

 

въ

 

смущеніи

 

духа

 

Владыка,

 

исполнена

 

скорби

 

ны-

нѣ,-

 

скорби,

 

говорю,

 

потому

 

что

 

приспѣло

 

время

 

разставать-

ся

 

съ

 

вамп...

 

Пусть

 

я

 

немного

 

времени

 

жилъ

 

среди

 

вась,

 

все-

го

 

ігалседмины

 

лѣтъ,

 

но

 

и

 

въ

 

такой

 

періодъ

 

времени

 

я

 

на-

столько

 

сроднился

 

съ

 

Вятчанами,

 

настолько

 

полгобилъ

 

ихъ,

что

 

съ

 

равнодушіемъ

 

оставлять

    

страну

 

сію,

 

съ

 

ея

 

добрыми

людьми,

 

я

 

не

 

могу .....

 

Потому,

   

говорилъ

   

Владыка,

   

скорби

исполнися

 

сердце

 

мое

 

при

 

разлукѣ

 

съ

 

вами,

 

при

 

мысли,

 

что

на

 

землѣ,

 

быть

 

можетъ,

 

мы

 

видимся

 

съ

 

вами

 

въ

 

послѣдній

разъ.

 

Но

 

при

 

скорби

 

есть

 

мѣсто

 

утѣпіеиію

 

въ

 

моемъ

 

серд-

цѣ —

 

Благодарное

 

воспоминание

 

о

 

добрыхъ

 

чувствахъ

ко

 

мнѣ

 

будетъ

 

утѣшеніемъ

 

для

 

меня

 

въ

 

далекой

 

сибирской

странѣ.»

 

Въ

 

заключеніе

 

своей

 

бесѣды

 

Владыка

 

обратился

 

къ

предстоящимъ

 

съ

 

такою

 

просьбою:

 

«Прошу

 

и

 

молю

 

васъ,

братіе,

 

не

 

угашайте

 

въ

 

себѣ

 

духа

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

а

восгрѣвайте

 

его

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

во

 

славу

 

Божіго

 

и

 

спаееиіе

себѣ».

 

Послѣ

 

окончания

 

Литургіи

 

явились

 

проститься

 

сь

 

Вла-

дыкой

 

и

 

принять

 

отъ

 

него

 

благословеніе

 

представители

 

город-

ского,

 

общества

 

и

 

другія

 

почечщыя

 

лица.

 

Вообще,

 

какъ

 

на-

писано

 

въ

 

Вятскихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

въ

 

iiûcrt-

дніе

 

дни

 

предъ

 

отъѣздомъ

 

Владыки

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

яв-

лялись

 

къ

 

вему

 

разныя

 

лица

 

за

 

благословеніемъ

 

и

 

за

 

послѣд-

ним.ъ

 

словомъ

 

любви

 

и

 

назиданія.

 

За

 

день

 

до

 

отъѣзда

 

его

 

прнго-

товленъ

 

бы.іъ

 

прощальный

 

обѣдъ,

 

который

 

почтили

 

свопмъ

присутствісмъ

 

многія

 

высокопоставлрнныя

 

лпца

 

города

 

духов-

ный

 

и

 

свѣтскія.

 

За

 

обѣдомъ,

 

кромѣ

 

множества

 

заздравиыхъ

тострвъ

 

и

 

поздравленій,

 

одинь

 

іыі>

 

представителей

 

мѣстнаго

духовенства

 
о.

  
нротоіерей

    
Алекеандровь

   
скг.залъ

 
рѣчь,

 
въ
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которой,

 

изобразивши

 

умственный

 

и

 

нравственный

 

качества

Владыки,

 

сказалъ

 

между

 

прочимъ

 

слѣдующее.

 

«Самое

 

искрен-

нее

 

и

 

неподдѣльное

 

уваженіе,

 

расположение

 

и

 

любовь

 

пріоб-

рѣлъ

 

ты

 

отъ

 

духовенства

 

выетаіо

 

и

 

низгааго,

 

отъ

 

обите-

лей

 

иночества

 

и

 

отъ

 

учреждений

 

науки

 

и

 

просвѣщенія;

 

отъ

представителей

 

административной

 

и

 

судебной

 

власти

 

и

 

отъ

обществъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

и

 

состояній.

 

Вятка,

 

Сарануль,

 

Гла-

зовъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

города

 

и

 

веси

 

здѣглпяго

 

края

 

утѣшались

тобою

 

съ

 

любовію

 

и

 

сердечно

 

же.іаготъ

 

тебѣ

 

встрѣтить

 

та-

кую

 

же

 

любовь

 

и

 

въ

 

отдаленной

 

твоей

 

паствѣ.»

 

Далѣе

 

ора-

торъ

 

яркими

 

и

 

живыми

 

чертами

 

изобразилъ

 

тѣ

 

симпатичный

качества,

 

которыми

 

такъ

 

прославилъ

 

себя

 

Преосвященный'

Бпископъ

 

Тиховъ.

 

«Не

 

блескомъ

 

какимъ

 

либо,

 

не

 

красиорѣ-

чіемъ

 

оратора,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

не

 

потворством^

 

и

 

лицепріятіемъ

пріобрѣлъ

 

ты

 

сердечное

 

напір

 

расположеніе;

 

нѣтъ,

 

кратко

 

и

просто,

 

не

 

хитро

 

и

 

не

 

изыскапп

 

было

 

слово

 

твое,

 

а

 

какъ

то

 

случилось,

 

что

 

оно

 

вскорѣ,

 

безъ

 

усилія

 

съ

 

твоей

 

стороны,

привело

 

насъ

 

въ

 

искреннее

 

къ

 

тебѣ

 

послугааніе,

 

такъ

 

что

желанія

 

твои

 

мы

 

готовы

 

были

 

исполнять

 

съ

 

сыновнею

 

довѣр-

чивостію,

 

съ

 

нріятностію

 

и

 

радостію.»

 

Послѣ

 

о.

 

протоіерея

Александрова

 

сказалъ

 

рѣчь

 

о.

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

который

отъ

 

имени

 

семинарской

 

корпораціи

 

выразилъ

 

сердечное

 

пожела-

ніе

 

Преосвященному

 

благоденствія

 

и

 

благопоспѣшенія

 

на

 

но-

вомъ

 

мѣстѣ

 

своего

 

служенія.

 

На

 

слѣдующій

 

день

 

все

 

мѣст-

ное

 

духовенство,

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ,

 

представилось

Его

 

Преосвященству

 

принять

 

Архипастырское

 

благословеніе,

причемъ

 

былъ

 

ноднесенъ

 

ему

 

отъ

 

лица

 

Вятекаго

 

духовен-

ства

 

нерукотворенный

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

серебрян-

ной,

 

позолоченной

 

ризѣ.

 

Въ

 

послѣдніе

 

дни

 

своего

 

нребыванія

въ

 

Вяткѣ

 

Преосвященный

 

получилъ

 

нѣсколько

 

адресовъ

 

и

прощальныхъ

 

писемъ,

 

исиолнрнныхъ

 

искреннихъ

 

чувствъ

 

бла-

годарности,

 

преданности

 

и

 

любви.

 

1-го

 

Мая

 

1886

 

года

 

въ

 

7

часовъ
 

утра

 
Преосвященный

   
Тихонъ

 
при

 
колокольномъ

 
зво-
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нѣ

 

выѣхалъ

 

изъ

 

города

 

Вятки

 

на

 

пароходную

 

пристань,

 

ку.

да

 

прибыли

 

проститься

 

съ

 

отъѣзжающимъ

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Макарій,

 

Начальникъ

 

губерніи,

 

Вятскій

 

Вице-Губернаторъ,

Прокуроръ

 

Окружнаго

 

Суда

 

и

 

многіія

 

другія

 

почетныя

 

лица

города.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

пароходъ

 

отошелъ

 

отъ

 

пристани*).

Въ

 

попутныхъ

 

городахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

встрѣчали

 

Архипастыря

торжественно,

 

просили

 

его

 

принять

 

хлѣбъ-соль,

 

подносили

адресы,

 

говорили

 

привѣтствія.

И

 

такъ

 

20

 

лт.тъ

 

Преосвященный

 

Тихонъ

 

потрудился

 

въ

дѣлѣ

 

образованія

 

духовнаго

 

юношества,

 

съ

 

которыми

 

самъ

изучалъ

 

обязанности

 

великаго

 

пастырскаго

 

служенія,

 

помыш-

ляя

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

подобаетъ

 

въ

 

дому

 

Божіемъ

 

жити.

Потомъ

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

съ

 

половиною

 

лѣтъ,

 

состоя

викаріемъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

практически

 

подготовилъ

 

себя

 

къ

дѣламъ

 

епархіальнаго

 

управленія

 

и,

 

благодаря

 

этой

 

предва-

рительной

 

подготовкѣ,

 

твердою

 

ногою

 

вступилъ

 

въ

 

самостоя-

тельное

 

управленіе

 

Енисейской

 

епархіей,

 

будучи

 

исполненъ

опыта

 

и

 

практическаго

 

такта.

Прот.

 

В.

 

Копыловъ.
(Продолженіе

 

поелѣдуетъ).

БУРЯТЫ.
(Окончаніе).

(Физическій

 

типъ

 

и

 

духовная

 

личность

 

бурятъ).

Другая

    

нехорошая

 

черта

 

характера

 

бурятъ

 

та,

 

что

 

они

лѣнивы

 

и

 

безпечны;

 

они

  

не

 

загадываютъ

 

о

 

будущемъ,

 

а

 

жи-

вутъ

 

настоящимъ.

Коли

 

рсть

 

чай,

 

поготъ

 

они

 

въ

 

одной

 

пѣснѣ,

 

будемъ

нить

 

чай,

Повеселимся

 

добрымъ

 

сердцемъ;

Коли

 

есть

 

пища,

 

поѣдииъ,

*)

 
Вятскіи

 
еііар»

 
Вѣдоы.

 
1S86

 
г.

 
№

 
10.
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Повеселимся

 

товарищескимъ

 

сердцемъ;

Коли

 

есть

 

табакъ,

 

нокуримъ,

Повеселимся

 

сидючи

 

по

 

дружеству*).

Отъ

 

этого

 

жизнь

 

ихъ

 

крайне

 

безеодержательна

 

и

 

пуста.

День

 

бурята

 

мущины

   

состоитъ

   

по

  

большей

   

части

   

положи-

тельно

 

въ

 

ничего

    

недѣланіи.

   

Въ

 

то

 

время

   

какъ

   

женщина

бурятка

 

шьетъ

 

одежду

 

и

 

обувь,

 

выдѣлываетъ

 

кожи,

 

готовить

дрова

 

и

 

пр..

 

мущина

 

гонимый

   

скукой

 

или

   

мчится

 

за

 

сотни

верстъ

 

отъ

 

своего

 

жилища,

   

или

   

безъ

 

толку

   

слоняется

   

изъ

юрты

 

въ

 

юрту

 

съ

 

единственной

 

надеждой

 

попасть

 

на

 

кутежку,

пли

 

же

 

спитъ

 

по

 

цѣлымъ

 

днямъ.

 

Здѣсь

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

сдѣ-

лать

 

небольшую

 

выдержку

 

изъ

 

интересной

   

жизни

   

М.

 

I.

 

П.

«Типы

   

бурятъ».

   

«У

 

меня

   

есть,

 

говорить

   

авторъ,

   

сосѣдъ

бурятъ

 

Олзой.

 

О

 

существованіи

 

этого

 

сосѣда

 

я

 

узналъ

 

только

въ

 

недавнее

   

время

 

и

 

совершенно

  

случайно .....

   

Одинъ

  

разъ

вечеромъ,

 

объѣзжая

 

верхомъ

 

озеро,

 

я

 

замѣтилъ

 

около

 

горы

пріютивгауюся

   

бурятскую

   

юрту.

   

Такъ

   

какъ

  

юрта

    

стояла

вдали

  

отъ

 

улуса

 

и

 

вблизи

 

ея

 

не

 

было

   

замѣтно

  

жизни ..... ,

то

 

я

 

полюбопытствовалъ

 

заглянуть

 

внутрь

 

ея.

 

Изъ

 

юрты

пахнуло

 

на

 

меня

 

жилымъ

 

воздухомъ,

 

и

 

когда

 

я

 

оріеонтиро-

вался

 

въ

 

помѣщеніи

 

еще

 

больше

 

темномъ

 

отъ

 

наступившихъ

сумерокъ,

 

то

 

прежде

 

всего,

 

замѣтилъ

 

на

 

серединѣ

 

пола

 

едва

тлѣюгаіе

 

угольки,

 

покрытые

 

слоемъ

 

золы .....

 

Все

 

было

 

тихо.

Меня

 

объяло

 

тоскливое

 

чувство.

—

   

„Есть

 

тутъ

 

кто

 

нибудь"?— Молчаніе.

—

   

„Эй,

 

послушайте"! — крпкнулъ

 

я

 

громче

 

и

 

хотѣлъ

было

 

уже

 

выдти

 

на

 

улицу,

 

рѣгаивши,

 

что

 

юрта

 

эта

 

недавно

покинута

 

какими-нибудь

 

бѣглецами,

 

какъ

 

послышался

 

въ

углу

 

шорохъ,

 

потомъ

 

сопѣніе,

 

а

 

нотомъ

 

кто-то

 

соннымъ

 

голо-

сомь

 

спросилъ

 

побурятски.

—

   

„Кто

 

пришелъ?

 

Чего

 

надо?"

—

   

„Это

 

я...

 

сосѣдъ...

 

ѣхалъ

 

мимо

 

тебя,

 

да

 

заѣхалъ

познакомиться"...

*)

 
Позднѣень.

 
Цит.

 
соч.,

 
р.

 
293.
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—

   

„А...

 

А..."

 

промычалъ

 

кто-то

 

въ

 

отвѣтъ,

 

далѣе

 

сочно

зѣвнулъ

 

и

 

затѣмъ

 

я

 

слабо

 

различилъ

 

направлявшуюся

 

къ

очагу

 

фигуру.

Фигура

 

долго

 

коналась,

 

несколько

 

разъ

 

чихнула

 

и

 

по-

томъ

 

начала

 

дуть

 

на

 

тлѣющій

 

огонь.

 

Теперь

 

я

 

уже

 

хорошо

видѣлъ

 

приплюснутый

 

носъ,

 

отдувавгаіяся

 

щеки

 

и

 

руку,

 

ко-

торая

 

подкладывала

 

тонкія

 

иолѣна.

 

И

 

носъ,

 

и

 

щеки,

 

и

 

рука

были

 

залиты

 

красиымъ

 

сіяніемъ

 

отъ

 

разгоравшихся

 

полѣнъ.

Все

 

остальное

 

было

 

покрыто

 

„мракомъ

 

неизвѣстности".

 

На-

конецъ,

 

огонь

 

весело

 

вспыхнулъ,

 

побѣжалъ

 

топкими

 

струй-

ками

 

по

 

ребрамъ

 

полѣнъ

 

и

 

затѣмъ

 

со

 

злобпымъ

 

трескомъ

началъ

 

пожирать

 

дрова.

Предъ

 

огвемъ

 

сидѣлъ

 

крѣикій

 

старика,

 

бурятъ,

 

самый

обыкновенный

 

бурятъ,

 

исключая

 

черезчуръ

 

ветхой

 

одежды.

Бурятъ

 

взглянулъ

 

мелькомъ

 

на

 

меня,

 

и

 

сказавши

 

кратко

„садись",

 

началъ

 

равнодушно

 

поправлять

 

нолѣна,

 

какъ-бы

забывши

 

про

 

мое

 

существованіе.

Я

 

выжидалъ

 

вопроса

 

со

 

стороны

 

хозяина

 

и,

 

не

 

дождав-

шись,

 

самъ

 

началъ

 

разговоры

—

   

„Ты

 

одинъ

 

живешь-то?

—

   

„По-что

 

одинъ?" —долгій

 

зѣвокъ.

 

Бурятъ

 

очевидно

удовлетворился

 

такимъ

 

отвѣтомъ

 

и

 

замолчалъ.

 

Меня

 

поло-

жительно

 

началъ

 

веселить

 

мой

 

невеселый

 

собесѣдникъ,

 

ко-

торый

 

уставился

 

неподвижно

  

глазами

 

въ

 

огонь.

—

   

„Кто

 

же

 

съ

 

тобой

 

живетъ?

 

жена

 

есть?"

—

   

„Какое

 

жена!

 

жены

 

нѣтъ"...

—

   

„Какъ

 

же

 

безъ

 

жены-то?

 

ты

 

холостой?

—

   

„По-что

 

холостой?

 

вдовой...

 

дочери

 

есть"...

Послѣ

 

каждаго

 

неяснаго

 

отвѣта

 

я

 

ждалъ

 

нисколько

 

ми-

нуть

 

подробностей,

 

но

 

бурятъ

 

быль

 

кратокъ

 

и

 

неопрсдѣ-

лененъ

 

въ

 

рѣчи,

 

какъ

 

Пиѳія.

 

Я

 

вачииалъ

 

снова...

—

   

„Гдѣ

 

же

 

дочери?

 

въ

 

гости

 

уѣхали?"

—

   
„Зачѣмъ

 
въ

 
гости?"...
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—

    

„Да

 

куда

 

же

 

онѣ

 

дѣвались?"

—

   

„Замужъ

 

отдалъ".

—

   

„Такъ

 

кто

 

съ

 

тобой

 

живетъ-то?

 

какъ

 

же

 

хозяй-

ничаешь?"

—

   

„А

 

вотъ,

 

братъ!"...

 

бурятъ

 

указалъ

 

пальцемь

 

въ

уголь.

 

Изъ

 

угла

 

торчали

 

одни

 

ноги.

 

Братъ

 

очевидно

 

спаль

крѣпкимъ

 

сномъ,

 

прикрытый

 

тулупомъ.

 

Я

 

напряженно

 

при-

слушался,

   

но

 

изъ

   

подъ

 

тулупа

 

не

 

было

 

слышно

   

ни

 

звука.

—

   

„Значить

 

братъ

 

твой

 

доитъ

 

коровъ?"

—

   

„Зачѣмъ

 

братъ?

 

дѣло

 

не

 

мужицкое"...

—

    

„А

 

кто

 

же

 

ходить

 

за

 

твоими

   

коровами?"

—

 

-

 

„Какими

 

коровами?

 

у

 

меня

 

нѣту"...

Я

 

вопросительно

 

взглянулъ

 

на

 

этого

 

нищаго

 

изъ

 

нищихъ.

Самый

 

бѣдный

 

бурятъ

 

имѣетъ

 

коровенку,

 

другую,

 

если

 

только

не

 

скитается

 

по

 

людямъ.

 

Меня

 

взяла

 

жалость.

 

Молоко

 

съ

его

 

продуктами

 

замѣняеть

 

бурятамъ

 

насущный

 

хлѣбъ,

 

ибо

многіе

 

не

 

пмѣютъ

 

возможности

 

ѣсть

 

круглый

 

годъ

 

мяса.

—

   

„Такъ

 

ты

 

безъ

 

молока

 

живешь?

 

Бѣ-ѣдный!"

—

    

„По-что

 

безъ

 

молока?"...

Въ

 

это

 

время

 

заворочался

 

подъ

 

тулупомъ

 

спящій

 

бу-

рятъ.

 

Онъ

 

приподнялся,

 

тупо

 

взглянулъ

 

на

 

меня

 

и,

 

подсѣвши

къ

 

очагу,

 

началъ

 

варить

 

чай.

Я

 

поразился

 

замѣчательнымъ

 

сходствомъ

 

братьевъ.

 

Труд-

но

 

подобрать

 

болѣе

 

охожихъ

 

двойниковъ.

 

У

 

проснувшагося

бурята

 

былъ

 

только

 

болѣе

 

блѣдпый

 

цвѣтъ

 

лица.

Путемъ

 

долгихъ

 

вопросовъ

 

и

 

странныхъ

 

по

 

ледяному

равнодушно

 

отвѣтовъ

 

мнѣ

 

удалось

 

узнать,

 

что

 

бурятъ

 

Олзой

живетъ

 

около

 

семи

 

лѣтъ

 

одинъ

 

съ

 

братомъ

 

Цыдебомъ.

 

Олзой

давно

 

овдовѣлъ,

 

a

 

имѣвшихся

 

двухъ

 

дочерей

 

выдалъ

 

замужъ

очень

 

удачно.

 

Младшая

 

его

 

дочь

 

вышла

 

за

 

весьма

 

зажпточ-

наго

 

человека,

 

жившаго

 

въ

 

сосѣднемъ

 

улусѣ.

 

Отъ

 

богатаго

зятя

 

Олзой

 

получалъ

 

жизненную

 

поддержку

 

въ

 

видѣ

 

молока,

кусковъ

 
мяса,

 
а

 
иногда

 
и

 
араки.

   
Брать

 
его-Цыдебъ

 
чело-
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вѣкъ

 

молчаливый,

 

странный.

 

Жениться

 

ему

 

не

 

пришлось

сначала

 

по

 

бѣдности,

 

а

 

теперь

 

года

 

прошли,

 

не

 

до

 

женить-

бы...

 

Воть

 

они

 

и

 

живутъ

 

вмѣстѣ.

—

   

„Чѣмъ

 

же

 

вы

 

занимаетесь?"

Олзой

 

посмотрѣлъ

 

на

 

меня

 

недоумѣнно

 

и

 

вмѣсто

 

отвѣта

началъ

 

сосредоточенно

 

курить

 

трубку.

—

   

„Что

 

вы

 

дѣлаете

 

утромъ?"

 

началъ

 

я

 

опять

 

система-

тически

 

допрашивать

 

бурятъ.

—

   

„Чай

 

пьемъ".

—

   

„Ну,

 

a

 

послѣ

 

чаю?"

—

   

„Когда

 

поговоримъ...

 

Бываетъ,— знакомый

 

пріѣдетъ".

—

   

„Это

 

я

 

знаю...

 

Что

 

работаете?"

—

   

„Гдѣ

 

теперь

 

работать!

 

хозяйства

 

нѣтъ.

 

Какая

 

наша

работа?"

—

   

,,Вѣдь

 

безъ

 

дѣла

 

то

 

скучно?''

—

   

„Зачѣмъ

 

скучно?

 

наша

 

привычна"...

—

   

,,А

 

въ

 

улусы

 

ѣздишь?

 

почему

 

ко

 

мнѣ

 

не

 

пріѣхалъ?

всѣ

 

братскіе

 

бывали"...

—

   

„Коня

 

нѣту.

 

Ходить

 

трудно".

—

   

„Ну,

 

а

 

если

 

братъ

 

твой

 

умретъ,

 

а

 

ты

 

заболѣешь?

какъ

 

быть-то?

 

кто

 

сходить

 

по

 

дрова?"

—

   

„Куда

 

дѣться?

 

и

 

заболѣть

 

придется.

 

Всему

 

время". ._

—

    

„Послушай,

 

Олзой:

 

за

 

такую

 

жизнь

 

Богъ

 

разгнѣ-

вается.

 

Нужно

 

что-нибудь

 

дѣлать.

 

Ты

 

еще

 

человѣкъ

 

крѣп-

кій,

 

братъ

 

у

 

тебя

 

подмога...

 

Въ

 

рабочихъ

 

рукахъ

 

теперь

нуждаются....

 

А

 

ты

 

чай

 

пьешь,

 

да

 

спишь...

 

Ничего

 

не

 

дѣлать

грѣхъ.

 

Богъ

 

разсердится"...

—

   

„Что

 

Ему

 

сердиться?

 

Онъ

 

далъ

 

бы

 

мнѣ

 

табуна"...

—

   

„А!

 

у

 

тебя

 

надежда

 

на

 

зятя...

 

А

 

если

 

зять

 

твой

вдругъ

 

обѣднѣетъ...

 

Табунъ

 

его

 

сибирка

 

(сибирская

 

язва)

уничтожить...

 

У

 

васъ

 

часто

 

случается,— кто

 

тебя

 

будетъ

кормить

 
сь

 
братомъ?

 
Кто

 
дастъ

 
молока,

 
ыяса?...
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Этимъ

 

вопрооомъ

 

я

 

думалъ

 

привести

 

Олзоя

 

въ

 

смуще-

ніе,

 

въ

 

раздумье,

 

навести

 

на

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

труда,

хотя

 

бы

 

въ

 

виду

 

всевозможныхъ

 

случайностей,

 

но

 

Олзой

даже

 

не

 

посмотрѣлъ

 

на

 

меня.

—

   

„Може

 

другіе

 

помогутт,

 

а

 

може

 

придется

 

умирать.

Дѣло

 

Божеоко"...

Олзой

 

выпустилъ

 

изъ

 

трубки

 

клубъ

 

дыма

 

и

 

съ

 

философ-

скимъ

 

равнодушіемъ

 

плюнулъ

 

вь

 

сторону.

—

   

„Чудаки

 

вы!

 

не

 

вытерпѣлъ

 

я,

 

почувствовавъ

 

какое-то

раздраженіе,

 

и

 

птичка

 

летаетъ

 

сь

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

 

собираетъ

зериушки

 

и

 

всякая

 

тварь

 

пищу

 

себѣ

 

промышляеть,

 

по

своему

 

трудится...

 

а

 

вы?

 

слава

 

Богу!

 

народъ

 

еще

 

сильный,

могли

 

бы

 

сами

 

пропитанье

 

добывать...

 

Хочешь

 

я

 

тебѣ

 

найду

дѣло?

 

Нанимайся

 

ко

 

мнѣ

 

въ

 

работники...

 

У

 

меня

 

легко,

 

трудъ

по

 

плечамъ...

 

Право,

 

Олзой,

 

нанимайся!

 

Теперь

 

у

 

меня

 

ра-

ботникъ

 

уходить...

 

Хорошо

 

заживемь!

 

и

 

брату

 

твоему

 

хва-

тить

 

мѣста

 

и

 

дѣла.

 

Какъ

 

скажешь?

   

Идетъ,

 

по

 

рукамъ?"...

Олзой

 

чистпль

 

носъ.

—

   

„Пойдешь

 

ко

 

мнѣ?

 

ну,

 

ну!

 

расшевелись"...

—

   

„Неподходяще.

 

Чай

 

станешь

 

пить?"

—

   

„Нѣтъ,

 

мнѣ

 

надо

 

спѣшить".

 

Мы

 

посидѣли

 

нѣсколько

минуть,

 

молча.

 

Непріятное

 

чувство

 

сталъ

 

вызывать

 

во

 

мнѣ

видъ

 

крѣпкихь

 

людей,

 

сидящихъ

 

цѣлые

 

дни

 

въ

 

юртѣ,

 

пыо-

щихъ

 

чай,

 

курящихъ

 

трубки...

 

Бѣлоручки!

Душно

 

мнѣ

 

сдѣлалось.

 

Казалось,

 

вся

 

юрта

 

пропиты-

вается

 

мертвящимь

 

духомъ.

 

Я

 

всталъ.

—

   

„Прощайте!

 

Поѣду

 

домой"...

—

   

„Проща-а-ай!"

 

промычали

 

братья

 

и

 

едва

 

взглянули

на

 

меня.

 

Я

 

поспѣшно

 

вышелъ,

 

но

 

затворяя

 

за

 

собой

 

дверь,

не

 

утерпѣлъ,

 

оглянулся

 

назадъ.

 

Братья

 

не

 

спѣшно

 

тянули

изъ

 

деревянныхъ

 

блюдечекъ

 

чай

 

и

 

сонливымъ,

 

какимъ-то

безучастнымъ
 

взоромъ

 
уставились

 
на

 
огонь.

 
На

 
ствнѣ

 
юрты
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вырисовывались,

 

отбрасываемыя

 

отъ

 

братьевъ,

 

двѣ

 

огромныя,

застывшія

 

тѣни.

Впрочемъ

 

все

 

сказанное

 

сейчасъ

 

о

 

жизни

 

бурятъ

 

вполнѣ

относится

 

только

 

къ

 

тѣмъ

 

бурятамъ,

 

которые

 

еще

 

исключи-

тельно

 

занимаются

 

скотоводствомъ.

 

Тѣ

 

же,

 

которые

 

перешли

виолнѣ

 

или

 

на

 

половину

 

къ

 

земледѣлію,

 

такъ

 

сказать,

 

самой

природой,

 

хотіі

 

на

 

время,

 

вынуждаются

 

сбрасывать

 

съ

 

себя

лѣнь

 

и

 

апатію

 

и

 

заниматься

   

дѣломъ.

Кромѣ

 

того

 

вь

 

бурятахъ

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

грубо

 

чув-

ственныхъ

 

инстинкпжъ,

 

напримѣръ

 

приверженности

 

къ

 

пьян-

ству

 

и

 

азартнымъ

 

играмъ

 

въ

 

карты

 

и

 

шагайки,

 

свободяаго

отношенія

 

между

 

полами

 

и

 

пр.;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

обо

 

всѣхъ

этихъ

 

порокахъ

 

не

 

рѣдко

 

упоминается

 

вь

 

нѣсняхь.

 

Такъ

 

одна

пѣсня

 

гласить

 

слѣдующее:

Стклянка,

 

привезенная

 

изъ

 

го-

 

Сткляика,

    

привезенная

    

отъ

рода,

                                             

хана,

Привыкла

 

къ

 

тогонной

 

водкѣ;

   

Привыкла

 

къ

 

черноо

 

водочкѣ;

Скромная

 

миловидная

 

дѣвочка

   

Сдѣлавшаяся

 

подругою

 

дѣвочка

Привыкла

 

кь

 

груди

 

своего

 

друж-

 

Привыкла

   

къ

    

груди

    

своего

ка.

                                        

дружка.

Стклянка,

   

привезенная

 

отъ

 

повелителя,

Привыкла

 

къ

 

водочкѣ;

Сверстница

 

дѣвочка

Привыкла

 

къ

 

груди

 

своего

 

дружка.*)

При

 

этомъ

 

героями

 

любовныхъ

 

иохожденій

 

иногда

 

яв-

ляются

 

и

 

ламы.

 

« Проповѣдуя,

 

говорить

 

Позднѣевь,

 

стари-

камь

 

о

 

ничтожеств*

 

матеріальнаго

 

міра,

 

о

 

злѣ,

 

происходя-

щемъ

 

отъ

 

подавленія

 

духа

 

страстями,

 

они

 

въ

 

обществѣ

 

мо-

лодежи

 

забываютъ

 

эту

 

проновѣдь

 

и

 

не

 

рѣдко

 

заводять

 

лю-

бое

 

ныя

 

шашни-

Брякающимъ

 

коралловымь

   

привѣскамъ

 

ея,

 

гласить

одна

 

пѣсня,

*)

 
Позднѣевъ.

 
Образцы...,.

  
1

 
p.

 
296-G.



159

Не

 

достаѳтъ

 

голубого

 

лазурика,

Цебжитѣ,

 

маленькой

 

дѣвочкѣ,

Не

 

достаетъ

 

монастырскаго

 

уставщика.

Брякающимъ

 

коралловымъ

 

привѣскамъ

 

ея

Не

 

достаетъ

 

чернаго

 

лазурика,

Смугленькой,

 

розовенъков

 

Цебжитѣ

Не

 

достаетъ

 

любезнаго

 

уставщика.

Бѣлыя,

 

раковинныя

 

четкп

 

его

Блестятъ

 

противъ

 

вѣтра;

Уставщикъ

 

Чисановекаго

 

куреня

Врѣзался

 

въ

 

мысль

 

и

 

сердце.

Ерасная

 

шелковая

 

шуба

 

его

Ловка

 

на

 

швахъ;

Унпзатикъ

 

нашей

 

мѣотности

Врѣзался

 

въ

 

умъ

 

и

 

сердце*).

Впрочемъ,

 

справедливость

 

требу етъ

 

сказать,

 

что

 

свобод-

ное

 

отношеніе

 

между

 

полами

 

у

 

бурятъ

 

зависитъ

 

не

 

столько

отъ

 

природной

 

склонности

 

ихъ

 

къ

 

разврату,

 

сколько

 

отъ

особаго

 

взгляда

 

на

 

женщину.

 

Но

 

взгляду

 

бурята

 

женщина,

во

 

первыхъ,

 

рабочая

 

сила,

 

во

 

вторыхъ,

 

она

 

необходимый

элементъ

 

для

 

продолженія

 

потомства,

 

на

 

возможности

 

имѣть

которое

 

бурятъ

 

сосредоточиваетъ

 

всѣ

 

свои

 

мысли.

 

Но

 

такъ

какъ

 

женщина

 

покупается

 

за

 

калымъ,

 

за

 

плату

 

и

 

плату

сравнительно

 

высокую,

 

то

 

естественно,

 

что

 

и

 

покупающій

не

 

прочь

 

убѣдиться,

 

что

 

она

 

способна

 

выполнить

 

то

 

и

 

другое

назначеніе

 

и

 

родители

 

дѣвушки

 

въ

 

видахъ

 

болынаго

 

калыма

не

 

имѣютъ

 

основаній

 

мѣшать

 

доказать

 

ей

 

свою

 

правоспособ-

ность.

 

Вотъ

 

на

 

этой

 

почвѣ

 

и

 

зиждется

 

свободное

 

отношеніе

между

 

полами.

 

Дѣвушка

 

у

 

бурятъ

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

говорить

 

г.

 

Еулаковъ,

 

сходится

 

съ

 

мущиной

 

раньше

 

вступ-

ленія

 

въ

 

бракъ;

 

всѣ

 

это

 

знаютъ;

 

некто

 

не

 

ставитъ

 

этого

дѣвушкѣ

 

въ

 

вину,

 

и

 

если

 

она

 

до

 

брака

 

имѣетъ

 

ребенка,

 

ее

*)

 
Позіінѣевъ.

 
Образцы .....

 
1

 
р.

 
250-251.
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тѣмъ

 

охотнѣе

 

берутъ

 

въ

 

жены,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

уже

 

доказала

свою

 

способность

 

къ

 

дѣторожденію.

Въ

 

пѣоняхъ

 

хоринс.кихъ

 

бурятъ

 

содержатся

 

указаиія

на

 

существованіе

 

еще

 

болѣе

 

грубаго

 

порока-снохачества.

 

Но

къ

 

чести

 

бурятъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

большинство

 

признаетъ

этотъ

 

порокъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

не

 

естественньшъ

 

и

 

урод-

ливымъ,

 

относится

 

къ

 

нему

 

съ

 

отвращеніемъ

 

и

 

ужасомъ

 

и

окружаетъ

 

самой

 

мрачной

 

обстановкой.

Не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

свободное

 

отношеніе

 

между

 

полами,

 

у

бурятъ

 

развитъ

 

и

 

другой

 

порокъ-алкоголизиъ.

 

Злоунотребле-

ніе

 

тарасуномъ,

 

національнымъ

 

бурятскимъ

 

напиткомъ,

 

при

 

-

готовляеиымъ

 

из'ъ

 

молока,

 

отмѣчаютъ

 

а

 

подчеркиваютъ

 

вред-

ное

 

его

 

вліяніе

 

рѣшителыш

 

всѣ

 

изслѣдователи

 

и

 

наблюда-

тели

 

бурятской

 

жизни.

 

Съ

 

приходомъ

 

русскихъ

 

злоуиотреб-

леніе

 

это

 

не

 

только

 

не

 

уменьшилось,

 

но

 

приняло

 

еще

 

боль-

гаіе

 

размѣры,

 

потому

 

что

 

теперь

 

буряты

 

отравляются

 

не

одппмъ

 

уже

 

тарасуномъ,

 

но

 

еще

 

и

 

плохой

 

сивушной

 

водкой

вриутскихъ

 

заводчиковъ.

Наконецъ

 

въ

 

чиолѣ

 

чертъ

 

нравственной

 

личности

 

бу-

рятъ

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

хотя

 

и

 

въ

 

рѣд-

кнхъ

 

случаяхъ

 

кравній

 

религіозный

 

фанатизмъ,

 

съ

 

другой

и

 

въ

 

громадномъ

 

болыиинствѣ

 

случаевъ

 

крайній

 

индефферен-

тпзмъ.

 

Первый

 

чаще

 

замечается

 

среди

 

ламаитовъ,

 

послѣдній

среди

 

какъ

 

ламаитовъ,

 

такъ

 

и

 

шаманистовъ

 

и

 

постепенно

усиливается

 

но

 

направленію

 

къ

 

сѣверо-востоку,

 

достигая

своего

 

апогея

 

въ

 

Приленскомъ

 

крзѣ.

Таков'ь

 

въ

 

общемъ

 

нравственный

 

облпкъ

 

бурятъ.

 

Въ

 

ум-

ственномъ

 

отношеніп

 

всѣхъ

 

ихъ

 

легко

 

подѣлить

 

на

 

двѣ

 

груп-

пы,

 

очень

 

сильно

 

различающіяся

 

одна

 

отъ

 

другой:

 

шамапи-

стовъ

 

и

 

ламаитовъ.

 

Первые

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

пора-

жают!,

 

своею

 

некультурностью,

 

которая

 

выражается

 

въ

 

ихъ

нечистоплотности,

 

въ

 

ихъ

 

незнакомствѣ

 

съ

 

самыми

 

основны-

ми

 

гпгіеническими

 

требованіями,

 

въ

 

плохихъ,

 

антигигіенпч-

ныхъ

   
условіяхъ

   
ихъ

   
жизни

 
и

 
пр.

 
Но

   
самое

 
главное,

 
до
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60-хъ

 

годовъ

 

текущаго

 

столѣтія,

 

когда

 

между

 

ними

 

начали

заводиться

 

школы

 

н

 

оказывать

 

нѣкоторое

 

вліяніе

 

на

 

нихъ,

они

 

рѣшительно

 

не

 

задавались

 

никакими

 

вопросами,

 

выхо-

дящими

 

изъ

 

круга

 

ихъ

 

обычныхъ

 

житейскихъ

 

отношеній,

 

о

чемъ

 

свпдѣтельствуютъ

 

какъ

 

путешественники,

 

такъ

 

и

 

ихъ

словесныя

 

цроизведенія.

 

Такъ,

 

натеръ

 

Георги,

 

описывая

 

бу-

рятъ

 

шаманистокъ,

 

говоритъ

 

о

 

нихъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

«На-

родъ

 

сей

 

нредночитаетъ

 

всему

 

любострастное

 

и

 

бездѣйствен-

ное

 

снокойствіе.

 

Разумъ

 

ихъ

 

косенъ

 

и

 

разсужденіе

 

весьма

слабое*).»

 

Позднѣйшіе

 

путешественники

 

аттестуютъ

 

ихъ

 

не

лучше.

 

Не

 

лучше

 

же

 

они

 

аттестуютъ

 

себя

 

и

 

въ

 

своихъ

 

сло-

весныхъ

 

народныхъ

 

произведеніяхъ.

 

Такъ,

 

въ

 

пѣсняхъ,

 

издан-

ныхъ

 

проф.

 

Нозднѣевымъ,

 

и

 

въ

 

руконисныхъ

 

сборникахъ,

хранящихся

 

въ

 

Восточно-Сибирскомъ

 

Отдѣлѣ

 

Географическаго

общества,

 

въ

 

доброй

 

половинѣ

 

воснѣвается

 

или

 

распутство

или

 

пьянство.

 

Въ

 

сказкахъ

 

герои

 

исключительно

 

или

 

дерутся

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

или

 

же

 

обманываютъ

 

другъ

 

друга

 

въ

 

сфе-

рѣ

 

самыхъ

 

обычныхъ

 

житейскихъ

 

отношеній.

 

Даже

 

болѣе-

мысль

 

бурята

 

гааманиста

 

настолько

 

привыкла

 

къ

 

нзвѣстному

ходу

 

событій

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

жизни,

 

что

 

другой

 

порядокъ

 

ему

кажется

 

невозможным*,

 

a

 

всякіе

 

идеалы

 

другого

 

порядка-

безсмыслицей,

 

надъ

 

которой

 

не

 

стоитъ

 

задумываться

 

и

 

ло-

мать

 

голову.

 

Такъ,

 

въ

 

одной

 

пѣснѣ

 

онъ

 

поетъ:

Зима-что

 

это

 

такое?

Какъ

 

же

 

можно,

 

чтобы

 

всегда

 

было

 

лѣто?

Старость-что

 

это

 

такое?

Какъ

 

же

 

можно,

 

чтобы

 

всегда

 

быть

 

молодымъ?

Осень-что

 

это

 

такое?

Какъ

 

же

 

можно,

 

чтобы

 

была

 

постоянно

 

весна?

Преетарѣлый-что

 

это

 

такое?

Какъ

 

же

 

можно,

 

чтобы

 

всю

 

жизнь

 

быть

 

молодым*")?

*)

 

Георги.

 

Ошісаніе

 

всѣхъ

 

обитающихъ

 

въ

 

Россіііск.

 

государства

 

на-

родовъ.

 

кв.

 

1т.

 

р.

 

21.

**)

 
Позднѣевъ.

 
Образцы .....

 
1

 
р.

 
292.
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Но

 

особенно

 

удивляться

 

этой

 

страшной

 

умственной

 

апатіи

и

 

нечего.

 

Вспомнимъ,

 

какъ

 

однообразна

 

жизнь

 

бурятъ

 

шамани-

стовъ,

 

какъ

 

мало

 

даетъ

 

она

 

матеріала

 

для

 

мысли,

 

какъ

 

много

 

тра-

тится

 

силъ,

 

энергіи

 

и

 

пожалуй

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

на

борьбу

 

съ

 

признаками

 

своей

 

же

 

собственной

 

фантазіи

 

въ

 

ви-

дѣ

 

цѣлаго

 

ряда

 

боговъ

 

и

 

духовъ,

 

которые

 

только

 

тѣмъ

 

и

заняты,

 

чтобы

 

дѣлать

 

зло

 

ихъ

 

почитателю.

 

Сюда,

 

въ

 

эту

застывшую

 

среду

 

на

 

откуда

 

не

 

проникали

 

болѣе

 

новыя

 

и

живыя

 

идеи.

 

A

 

вѣдь

 

культурное

 

развитіе

 

только

 

тамъ

 

и

 

воз-

можно,

 

гдѣ

 

есть

 

возможность

 

созданія

 

или

 

заимствованія

новыхъ

 

идей,

 

которыя

 

возбуждают*

 

критическое

 

отношеніе

къ

 

отжившему

 

уже

 

свой

 

вѣкъ

 

и

 

способствуютъ

 

созданію

 

бо-

лѣе

 

новаго

 

и

 

свѣтлаго.

 

Правда,

 

буряты

 

шаманисты

 

уже

 

три

столѣтія

 

соприкасаются

 

съ

 

русскими,

 

культура

 

которыхъ

 

безъ

сомнѣнія

 

выше

 

ихъ

 

культуры.

 

Но

 

къ

 

сожалѣнію

 

до

 

самаго

времени

 

управленія

 

Сибирью

 

Сперанскаго

 

отношевія

 

между

завоевателями

 

русскими

 

и

 

покоренными

 

ими

 

инородцами

 

но-

сили

 

чрезвычайно

 

странный

 

характеръ.

 

Завоеватели

 

смотрѣ-

лп

 

на

 

инородцевъ

 

какъ

 

на

 

платежную

 

только

 

силу

 

и

 

всячес-

ки

 

ее

 

утилизировали,

 

не

 

заботясь,

 

за

 

немногими

 

исключенія-

ми,

 

о

 

культурномъ

 

воздѣйствіи

 

на

 

нихъ,

 

покоренные

 

инород-

цы

 

уходили

 

подальше

 

отъ

 

завоевателей

 

и

 

замыкались

 

отъ

ихъ

 

вліянія.

 

Правда,

 

со

 

времени

 

Сперанскаго

 

наступила

иная

 

пора.

 

Но

 

то,

 

что

 

было

 

сдѣлано

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

вѣ-

Ковь,

 

мудрено

 

уже

 

было

 

поправить

 

въ

 

четыре,

 

пять

десятковъ

 

лѣтъ,

 

такъ

 

что

 

мы

 

едвалп

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

что

 

дѣйствительное

 

культурное

 

вліяніе

 

русских*

 

на

 

бурятъ

началось

 

только

 

съ

 

60-хъ

 

годовъ

 

текущаго

 

столѣтія,

 

когда

 

и

для

 

нихъ

 

начали

 

заводиться

 

школы.

Гораздо

 

богаче

 

умственная

 

жизнь

 

бурятъ

 

ламаитовъ,

чему

 

они

 

безъ

 

сомпѣнія

 

обязаны

 

буддизму.

 

Конечно,

 

фило-

софскія

 

начала

 

этой

 

религіи,

 

ея

 

отвлеченныя

 

догматическія

теоріи
 

и

    
умосозерцанія

 
всегда

 
были

 
доступны

 
лишь

 
немно-
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гимъ

 

умамъ,

 

для

 

большинства

 

же

 

буддизмъ

 

есть

 

только

рядъ

 

обрядовъ

 

и

 

пышныхъ

 

церемоній.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

влія-

ніе

 

его

 

на

 

развитіе.

 

бурятъ

 

несомнѣнно.

 

Уже

 

одно

 

то,

 

что

въ

 

его

 

богатой

 

священной

 

литературѣ

 

на

 

ряду

 

съ

 

туманны-

ми

 

философскими

 

и

 

метафизическими

 

трактатами

 

есть

 

много

сочинепій,

 

въ

 

которыхъ

 

въ

 

доступной

 

формв

 

излагаются

нравственные

 

принципы

 

этой

 

религіи,

 

описываются

 

иныи

страны,

 

сообщаются

 

псторическія,

 

географическія

 

и

 

другія

свѣдѣнія,

 

должно

 

было

 

разширить

 

умственный

 

кругозоръ

 

но-

вых'ь

 

послѣдователей

 

этой

 

релнгіи

 

и

 

заставить

 

умъ

 

ихъ

работнть.

 

Путешествія

 

въ

 

метроиолііі

 

буддизмаМонголіго

 

а

Тибетъ,

 

знакомя

 

бурятъ

 

съ

 

иною

 

культурой,

 

съ

 

иными

 

обы-

чаями

 

и

 

привычками,

 

еще

 

болѣе

 

способствовали

 

этому.

 

Но

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

своеобразное

 

ученіе

 

этой

 

релпгіи

о

 

высшей

 

цѣли

 

жизни

 

за

 

предѣлами

 

сознательно

 

личной

 

жи-

зни,

 

ся

 

стремленіе

 

устранить

 

человѣка

 

отъ

 

міра

 

и

 

жизни

должно

 

было

 

дать

 

и

 

действительно

 

дало

 

своеобразное

 

направ-

леніе

 

умственной

 

дѣятельноста

 

ламаитовъ.

 

Прежде

 

всего

 

бу-

рятъ

 

ламаитъ

 

хорошее

 

видитъ

 

только

 

въ

 

буддизме.

 

Затѣмъ

сообразно

 

съ

 

основными

 

положеніями

 

ученія

 

буддизма

 

онъ

на

 

все

 

матеріальное

 

смотритъ

 

какъ

 

на

 

зло,

 

бѣжитъ

 

отъ

 

это-

го

 

зла

 

и

 

потому

 

мало

 

интересуется

 

природой

 

и

 

окружающей

егожизнію,

 

разъ

 

она

 

выходить

 

изъ

 

рамокъ

 

религін.

 

Отъ

 

это-

го

 

въ

 

народной

 

литературѣ

 

ламаитовъ

 

мы

 

находпмъ

 

цѣлый

рядъ

 

нѣсенъ,

 

въ

 

которыхъ

 

воснѣвается

 

отреченіе

 

отъ

 

міра

 

и

общества,

 

восхваляются

 

буддійскіе

 

святые,

 

воспѣваются

 

да-

цаны

 

и

 

пр.

 

и

 

почти

 

рѣшительно

 

не

 

видимъ

 

произведений,

 

въ

которыхъ

 

пѣвцы

 

задавались

 

бы

 

вопросами,

 

выходящими

 

изъ

сферы

 

буддійскихъ

 

теорій,

 

или

 

же

 

стремились

 

бы

 

уяснить

себ'Ь

 

причины

 

различных*

 

явленій

 

природы

 

и

 

жизни.

Но

 

какъ

 

мы

 

замѣтили

 

уже

 

выше,

 

съ

 

6С-хъ

 

годов*

 

бу-

ряты

 

начали

 

подвергаться

 

русскому

 

культурному

 

воздѣйствію.

Под*
 

вліяніемъ
 

этого

  
воздѣйствія

 
умственная

 
неподвижность



164

шаманистов*,

 

хотя

 

п

 

понемногу,

 

начинает*

 

исчезать,

 

а

 

ла-

маиты

 

на

 

ряду

 

съ

 

буддистами

 

начинают*

 

понемногу

 

инте-

ресоваться

 

и

 

не

 

буддійскими

 

вопросами,,

 

и

 

рѣгаеніями

 

этих*

вопросов*.

 

Что

 

это

 

такъ,

 

доказательством*

 

служил,

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

то,

 

что

 

болѣе

 

образованные

 

буряты

 

начинаютъ

живо

 

интересоваться

 

текущими

 

событіями

 

пашей

 

жизни,

 

вы-

писываютъ

 

газеты

 

и

 

журналы,

 

жертвуютъ

 

деньги

 

на

 

школы

и

 

стипендіи,

 

даютъ

 

средства

 

для

 

собиранія

 

и

 

изданія

 

матеріа-

ловъ,

 

касающихся

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

быта

 

и

 

пр.;

 

съ

 

другой-то,

что

 

матеріалами

 

по

 

изслѣдованію

 

землепользованія

 

и

 

хозяйст-

веннаго

 

быта

 

Иркутской

 

губерніи

 

зарегистрированъ

 

фактъ

тѣмъ

 

болыпаго

 

возростанія

 

%

 

грамотных*,

 

чѣм*

 

моложе

возраст*.

 

Так*

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

7-1 8

 

лѣтъ

 

въ

 

Бильчирскомъ

вѣдомствѣ

 

зарегистрировано

 

25,

 

6%

 

грамотныхъ,

 

въ

 

воз-

растѣ

 

отъ

 

18 — 60 — 12,2,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

60

лѣтъ

 

только

 

1,

 

6%.

 

Въ

 

Аларскомъ

 

вѣдомствѣ

 

въ

 

возрастѣ

отъ

 

7-18

 

лѣтъ

 

15,

 

7%

 

грамотныхъ,

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

I8-

60

 

лѣтъ

 

7,

 

5,

 

въ

 

возрастѣ

 

от*

 

60

 

лѣтъ

 

3,

 

12.

 

Въ

 

Тувкинскомъ

вѣдомствѣ

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

7-18

 

лѣтъ

 

10,0%

 

грамотныхъ,

в*

 

возрастѣ

 

отъ

 

18

 

—

 

60

 

лѣтъ

 

9, 8

 

и

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

60

лѣтъ

 

ни

 

одного*).

 

При

 

этомъ

 

всѣ

 

народные

 

учителя

 

съ

 

боль-

шой

 

похвалой

 

отзываются

 

о

 

способностях*

 

бурятских*

 

ре-

бят*

 

и

 

нерѣдко

 

ставят*

 

их*

 

выше

 

русских*.

 

Правда,

 

на

научномъ

 

поприщѣ

 

до

 

пастоящаго

 

времени

 

пріобрѣлъ

 

изве-

стность

 

только

 

одинъ

 

Доржи

 

Банзаровъ,

 

большинство

 

же

бурятских*

 

дѣтей

 

не

 

кончают*

 

и

 

средней

 

школы.

 

Но

 

это

зависит*

 

не

 

от*

 

неспособности

 

бурятъ,

 

а

 

оттого,

 

во

 

пер-

выхъ,

 

что

 

сознавъ

 

до

 

нѣкоторый

 

степени

 

пользу

 

грамотности,

буряты

 

не

 

сознаютъ

 

еще

 

за

 

немногими

 

исключениями

 

поль-

зу

 

средпяго

 

и

 

высптаго

 

образованія,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

оттого,

что

 

доступъ

 

въ

 

нѣкоторыя

 

среднія

 

учебныя

 

заведенія

 

для

ламаитовъ

 

и

 

шаманистов*

 

прямо

 

закрыт*.

*)

 
Матеріалы

 
во

 
изслѣд.

 
зеылед.

 
«

 
х.

 
быта

 
сельск.

 
нас.

 
Ирк.

 
губ,
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Но

 

отмѣчая

 

это

 

пробужденіе

 

отъ

 

умственной

 

спячки

бурятъ

 

шаманистов*

 

и

 

отъ

 

односторонне

 

буддійскаго

 

направ-

ленія

 

бурятъ

 

ламаитовъ,

 

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

какъ

 

и

 

во

всяком*

 

дѣлѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

этом*,

 

на

 

ряду

 

съ

 

свѣтлымъ

 

есть

кое

 

что

 

и

 

темное.

 

Буряты,

 

конечно,

 

пробуждаются;

 

умствен-

ный

 

кругозор*

 

ихъ

 

дѣлается

 

понемногу

 

шире.

 

Но

 

во

 

пер-

выхъ

 

то

 

и

 

другое

 

совершается

 

не

 

вездѣ

 

въ

 

одинаковой

 

сте-

пени,

 

а

 

во

 

вторых*,

 

наряду

 

съ

 

нормальным*,

 

такъ

 

сказать,

умствоннымъ

 

ростом*

 

замечаются

 

иногда

 

и

 

не

 

нормальныя

уклоненія.

У

 

нас*

 

принято

 

говорить

 

о

 

бурятах*,

 

как*

 

о

 

чем*

 

то

однообразном*.

 

Но

 

это

 

большая

 

ошибка.

 

Буряты

 

далеко

 

не

все

 

и

 

не

 

въ

 

одинаковой

 

степени

 

поддаются

 

русскому

 

вліянію

и

 

идут*

 

по

 

пути

 

культурнаго

 

развптія.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

они

 

резко

 

делятся

 

на

 

две

 

группы:

 

бурят*

 

югобайкальских*,

вообще

 

меньше

 

поддавшихся

 

русскому

 

вдіянію,

 

и

 

бурятъ

сѣверобайкальскихъ,

 

поддавшихся

 

ему

 

более.

 

Затем*

 

как*

там*,

 

такъ

 

и

 

тут*,

 

замечаются

 

более

 

частныя

 

группы,

 

о

чем*

 

свидетельствует*

 

помимо

 

других*

 

данных*

 

сравнитель.

ный

 

%

 

грамотных*.

 

Так*,

 

матеріалами

 

по

 

изсігЬдованію

 

земле"

нользованія

 

и

 

хозяйственная

 

быта

 

населенія

 

Иркутской

 

гу-

бориіа

 

въ

 

1887-89

 

г.

 

для

 

бурятъ

 

Балагапскаго

 

уезда

 

заре-

гистрировано

 

9, 0%

 

грамотныхъ,

 

для

 

бурятъ

 

Нижнеудин-

скаго

 

3,

 

9°/о,

 

Иркутокаго

 

3, 7%,

 

Верхоленскаго

 

2,

 

9%.

Высказанному

 

нами

 

предположение,

 

что

 

сѣверобайкальскіе

буряты

 

поддались

 

большему

 

вліянію,

 

невидимому,

 

противоре-

чить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Высочайше

 

учрежденной

комиссіей

 

для

 

изследованія

 

землевладе'шя

 

и

 

землеиользованія

въ

 

Забайкальской

 

области

 

для

 

бурятъ

 

забайкальскихъ

 

уста-

новлен*

 

даже

 

большій

 

%

 

грамотных*,

 

Щт

 

для

 

бурятъ

Иркутской

 

губерпін,

 

именно

 

8,4%

 

для

 

кочевых*

 

инород-

цев*

 

и

 

6,

 

5

 

для

 

казаковъ

 

инородцевъ.

 

Но

 

комиссія

 

делает*

оговорку,

 
что

 
«при

 
изоледованіи

 
вопроса

 
о

 
распространенности
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грамотности

 

въ

 

Забайкальской

 

области

 

имелось

 

в*

 

виду

 

зна-

ніе

 

не

 

только

 

русской,

 

но

 

также

 

монгольской

 

п

 

тибетской

грамотъ,

 

распространенных*

 

среди

 

инородческого

 

населения

 

»,

 

т.

 

е.

среди

 

ламаитовъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

ламаиты

 

буряты

 

весьма

 

зна-

чительно

 

преобладают!,

 

в*

 

Забайкалье

 

над*

 

православными

и

 

знают*

 

почти

 

исключительно

 

только

 

монгольскую

 

и

 

тибет-

скую

 

грамоты,

 

то

 

само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

%

 

знающих*

русскую

 

грамоту

 

там*

 

в*

 

существе

 

дела

 

сводится

 

къ

 

ну-

лю.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

отношеніе

 

иноіодцевъ

 

к*

 

школе

и

 

грамоте,

 

разумеется,

 

русской,

 

далеко

 

не

 

везде

 

одинаково.

Так*,

 

если

 

буряты

 

некоторых*

 

уездов*,

 

какъ

 

напр.

 

Бала-

ганокаго,

 

хлопочутъ

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

школъ,

 

платятъ

значительный

 

деньги

 

учителямъ,

 

покупаютъ

 

книги

 

и

 

пр.,

 

то

буряты

 

другихъ

 

местностей

 

какъ

 

напр.

 

Ольхонскаго

 

стрчда-

ютъ

 

положительно

 

какою

 

то

 

боязнію

 

просвещенія.

 

Так*

 

еще

недавно

 

они

 

энергично

 

боролись

 

противъ

 

заведенія

 

у

 

нихъ

школы

 

я

 

не

 

хогвли

 

посылать

 

своихъ

 

детей

 

учиться

 

въ

 

нее,

а

 

обязанные

 

къ

 

этому

 

администраціей

 

стали

 

платить

 

ежегод-

но

 

по

 

50

 

р.

 

твмъ

 

родителямъ,

 

которые

 

соглашались

 

отдавать

своихъ

 

детей

 

въ

 

школу.

 

Кроме

 

того

 

нельзя

 

не

 

отметить

также

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что,

 

сознавъ

 

пользу

 

грамотности

для

 

мальчиковъ,

 

буряты

 

всехъ

 

безъ

 

исключенія

 

местностей

плохо

 

еще

 

сознают*

 

необходимость

 

ея

 

для

 

девочек*,

 

доказа-

тельством*

 

чего

 

служит*

 

малый

 

%

 

грамотныхъ

 

девочекъ,

именно

 

0,

 

2

 

для

 

бурятъ

 

Иркутской

 

губерніи

 

и

 

0,

 

1%

 

для

бурятъ

 

Забайкальской

 

области.

Наконец*,

 

частію

 

прежнія

 

не

 

всегда

 

добрыя

 

вліянія

 

на

инородцев*,

 

частно

 

тот*

 

печальный,

 

но

 

повидимому

 

неумо-

лимый

 

закон*,

 

въ

 

силу

 

котораіо

 

низшему

 

цивилизируемому

племени

 

прививаются

 

сначала

 

главнымь

 

образом*

 

только

отрицательныя

 

стороны

 

высшей

 

цивилизаціи,

 

создали

 

наряду

с*

 
нормальным!,

 
умственным*

 
и

 
нравственнымъ

 
ростом*

 
бу-
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рятъ

 

крайне

 

несимпатичный

 

тппъ

 

«цивилизованного»

 

бурята-

Тип*

 

этот*

 

имееті,

 

несколько

 

разновидностей,

 

одна

 

из*

 

ко-

торых*,

 

какъ

 

мне

 

каяіется,

 

хорошо

 

охарактерпзирована

 

въ

брошюрке

 

М.

 

1.

 

П.

 

<Желая

 

изучит*

 

бурятскій

 

языкъ,

 

пишет*

авторъ,

 

я

 

сначала

 

намеревался

 

преодолеть

 

самоучкой

 

все

трудности

 

иоваго

 

для

 

меня

 

предмета.

Вскоре

 

были

 

мною

 

пріобретены

 

грамматики,

 

разный

 

нз-

данія

 

на

 

нарѣчін

 

северных*

 

бурятъ,

 

были

 

составлены

 

соб-

ственныя

 

заметки,

 

но

 

вскоре

 

же

 

я

 

долженъ

 

был*

 

сознаться,

что

 

подобное

 

дело

 

для

 

меня

 

непосильно.

 

Частые

 

мои

 

разъ-

езды,

 

какъ

 

пастыря-требо-исправителя,

 

а

 

главное — отсутствіе

хоть

 

какого-нибудь

 

словаря

 

мешали

 

всемъ

 

моимъ

 

благим*

начпнаніям*.

 

Увы!

 

не

 

было,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

регулярных*

занятіп,

 

что

 

особенно

 

важно

 

при

 

всяком*

 

изученіи,

 

а

 

съ

другой,

 

— не

 

было

 

практических*

 

переводов*

 

и

 

унражненій

и

 

дело

 

шло,

 

какъ

 

говорятъ,

 

съ

 

пятаго

 

на

 

десятое.

 

Я

 

уже

думал*

 

было

 

отложить

 

мечту

 

до

 

более

 

благопріятнаго

 

вре-

мени,

 

но

 

вот*

 

мігв

 

посоветовали

 

выписать,

 

верст*

 

изѵза

двухсот*,

 

одного

 

крещеннаго

 

ламу

 

въ

 

качестве

 

репетитора,

и

 

я

 

съ

 

горячностью

 

взялся

 

за

    

осуществленіе

 

этой

 

мысли.

Лама

 

пріѣхалъ.

Знакомство

 

мое

 

съ

 

Порфиріемъ

 

Петровичем*,

 

как*

 

звали

крещеннаго

 

ламу,

 

произошло

 

после

 

праздника

 

Рождества

Христова.

Порфирій

 

Петрович*

 

явился

 

ко

 

мне

 

съ

 

большим*

 

аплом-

бом*.

 

Пріехавши

 

на

 

лихой

 

тройке,

 

развязно

 

вошел*

 

в*

 

по-

мещение

 

и

 

не

 

менее

 

развязно

 

начал*

 

беседу.

На

 

нем*

 

был*

 

надеть

 

просторный

 

пиджак*,

 

на

 

котором*

красовалась

 

бронзовая

 

цепочка,

 

а

 

вместо

 

брелока— серебря-

ный

 

крестик*.

 

Брюки

 

на

 

выпуск*

 

едва

 

доходили

 

до

 

щиколок*

и

 

плотно

 

обтягивали

 

ноги.

Оказалось,

 

что

 

Порфирій

 

Петрович*

 

немного

 

лучше

знает*

 
русокій

   
язык*,

 
чем*

 
я

 
бурятскій.

 
Часто

 
на

 
мои

 
зо-
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просы

 

он*

 

отвечал*

 

с*

 

усмешкой

 

п

 

ужимками:

 

«не

 

понимаю»,

или

 

смотрел*

 

на

 

меня

 

во

 

все

 

глаза.

 

Признаюсь,

 

все

 

это

 

по-

действовало

 

па

 

меня

 

пепріятно,

 

особенно

 

хитрые

 

глаза

 

быв-

гааго

 

ламы,

 

которые

 

так*

 

и

 

б

 

вгали

 

с*

 

предмета

 

на

 

предмет*.

Порфирію

 

Петровичу

 

была

 

отведена

 

псаломщицкая

 

ком-

ната,

 

рядом!,

 

с*

 

кухней,

 

куда

 

онъ

 

и

 

удалился

 

съ

 

своимъ

 

ба-

гая£емъ,

 

напившись

 

чаю

 

въ

 

моей

 

ноловпнѣ.

Не

 

прошло

 

и

 

часу

 

времени,

 

какъ

 

уже

 

Порфирій

 

Петро-

вичъ

 

къ

 

глубокому

 

моему

 

удивленно

 

пригласил*

 

меня

 

к*

 

себе

на

 

стакан*

 

чаю,

 

от*

 

котораго

 

мы

 

только

 

что

 

перевели

 

дух*.

Не

 

желая

 

обидеть

 

радушнаго

 

постояльца,

 

я

 

пошел*

 

въ

 

его

комнату.

 

Тамъ

 

уже

 

по

 

стенам*

 

были

 

развешаны

 

лубочныя

картины,

 

начиная

 

съ

 

изображена

 

святых*

 

и

 

кончая

 

шахом*

персидским*.

 

На

 

столе

 

кшгвлъ

 

самоваоь.

 

стояли

 

стаканы

 

съ

крепким!,

 

до

 

черноты

 

чаем*,

 

о

 

котором*

 

Порфирій

 

Петро-

вич*

 

предупредительно

 

заявил*,

 

что

 

это

 

чай

 

байховый,

 

а

 

не

кирпичный.

—

   

«Вы

 

давно

 

приняли

 

святое

 

крещеніе»?

 

—

 

спрашиваю

Порфирія

 

Петровича.

—

   

«Год*...

 

крестный

 

отец*

 

протоіерей

 

N,

 

мать

 

крест-

ная—жена

 

судьи»...

—

    

«Гм

 

..

 

чем*

 

же

 

вы

 

доселе

 

занимались?

 

какъ

 

робплп?

—

    

«Народ*

 

лечилъ.

 

Я

 

доктор*...

 

Много

 

лечил*

 

..

 

Засе-

дателя,

 

писаря,

 

псаломщика...

 

Теперь

 

живы».— И

 

Порфирій

Петрович*

 

засуетился,

 

полез*

 

в*

 

свой

 

чемоданчик*

 

и

 

съ

торжествующим!,

 

видом*

 

подал*

 

мне

 

об'ьемистую

 

тетрадь,

кратко

 

сказавши:

  

«вот*!»

Толстая

 

тетрадь

 

была

 

прошнурована,

 

припечатана

 

имен-

ною

 

печатью

 

владельца,

 

а

 

въ

 

ней

 

сообщалось

 

о

 

многочислен-

ных*

 

паціентахъ

 

Порфирія

 

Петровича,

 

скоро

 

п

 

радикально

излеченных!,.

 

Местами

 

были

 

внесены

 

благодарственный

 

за-

писи

 

и

 

панегирики

 

самих*

 

паціентовь,

 

восхваляющих*

 

вы-

дающееся

 
искусство

 
«доктора».

 
Одним*

 
словом*

 
предо

   
мной
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было

 

нѣчто

 

подобное

 

тѣмъ

 

печатным'!,

 

отзываиъ,

 

которые

 

въ

изобиліи

 

разсылаготся

 

окладами

 

какой

 

нибудь

 

чудодѣйственной

травы, — въ

 

родѣ

 

Кузмичевой,— излечивающей

 

всѣ

 

болѣзни.

Лѣкарствъ

 

же

 

у

 

замечательна

 

го

 

доктора

 

былъ

 

всего

лигаь

 

одинъ

 

маленькій

 

коробокъ,

 

такъ

 

что

 

надо

 

предполо-

жить,

 

что

 

Порфирій

 

Петроврчъ

 

больше

 

«цользовалъ»

 

вну-

шеніемъ

 

и

  

симпатическими

 

средствами,

 

чѣмъ

 

лекарствами,,..

—

    

«A

 

гдѣ

 

же

 

вы,

 

ГІорфирій

 

Петровичь,

 

получили

 

меди-

цинское

 

образованіе?

 

Гдѣ

 

научились

 

лечить?»

—

    

«Тибетъ...

 

въ

 

самый

 

Тибетъ.

 

Долго

 

учился,

 

былъ

ламой.-.

 

Все

 

равно,

 

что

 

священник!.»...

—

   

«Что

 

же?

 

когда

 

вы

 

приняли

 

христианство,

 

не

 

прим-

еняли

 

васъ

 

буряты»?

—

   

«У!

 

какъ

 

тѣснили...

 

Много

 

было

 

пмѣнія,

 

а

 

теперь

 

не

много:

 

родственники

 

не

 

даютъ.

 

Да

 

ничего!

 

Самъ

 

губерна-

тор!,

 

мне

 

япакомъ...

 

Обещался

 

хлопотать.

 

Архпреч

 

тоже

обѣщаіся»...

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

я

 

началъ

 

составлять

 

словарекъ

при

 

помощи

 

Порфирія

 

Петровича.

 

При

 

плохомъ

 

знаніи

 

рус-

скаго

 

языка

 

мой

 

рспетиторъ

 

и

 

я

 

нерѣдко

 

прибѣгали

 

къ

 

на-

гляднымъ

 

вопросамъ,

 

къ

 

мимикѣ.

 

Спрашиваю,

 

напр.

 

какъ

 

по

бурятски

 

носъ,

 

и

 

когда

 

Порфирій

 

Петровичъ

 

недоумѣпно

 

на

меня

 

ноглндываетъ,

 

то

 

показываю

 

на

 

соответствующую

 

часть

тѣла.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

Порфорій

 

Петровичъ,

 

прикасаясь

 

къ

чашкѣ,

 

къ

 

хлт.бу,

 

громко

 

заявляегь:

 

«аяга»,

 

талха»...

Такнмъ

 

образомъ

 

у

 

меня

 

составлялась

 

запись

 

необходи-

мыхъ

 

словъ

 

и

 

фразъ

 

п

 

я

 

уже

 

радовался,

 

не

 

подозрѣвая,

 

какое

меня

 

ждеть

 

огорченіе

 

впереди.

 

Какъ-то

 

приходитъ

 

ко

 

мнѣ

бурятъ

 

и

 

я,

 

желая

 

щегольнуть

 

знаніемъ

 

бурятскаго

 

языка,

задаю

 

инородцу

 

заученную

 

фразу

 

Бурятъ

 

ничего

 

не

 

пони-

маетъ.

 

Спрашиваю

 

еще

 

что-то,

 

а

 

тоть

 

смеется.

 

Для

 

про-

верки

 

я

 

схватываю

 

драгоценную

 

тетрадку

 

и

 

начинаю

 

пере-

спрашивать

 
слова

 
и...

 
о,

 
разочарованіе!

 
мнопя

 
слова

   
чуть-
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чуть

 

схожи,

 

другія

 

имеют*

 

совершенно

 

иной

 

выговоръ.

 

Ока-

залось,

 

что

 

Порфирій

 

Петровичъ

 

зпаетъ

 

лишь

 

селенгинское

нарѣчіе,

 

близкое

 

къ

 

монгольскому

 

языку,

 

а

 

не

 

хоринское,

нужное

 

для

 

меня.

Когда

 

я

 

сообщилъ

 

объ

 

этомъ

 

своему

 

учителю,

 

то,

 

Боже

мой,

 

какъ

 

онъ

 

вскипе.иъ!

 

Онъ

 

говорилъ

 

мне,

 

заикаясь,

 

свер-

кая

 

глазами,

 

махая

 

руками,

 

что

 

здеінніе

 

буряты

 

не

 

знаютъ

настоящаго

 

языка,

 

что

 

они

 

необразованы,

 

что

 

онъ

 

учился

всѣмъ

 

наукамъ

 

въ

 

Монголіи

 

и

 

пр.

 

А

 

для

 

меня

 

было

 

очевидно

только

 

то,

 

что

 

труды

 

мои

 

пропали

 

напрасно

 

и

 

что

 

Порфпрій

Петровичъ

 

не

 

можетъ

 

мне

 

помочь

 

при

 

изученіи

 

хоринскаго

паречія.

 

Разставаться

 

мне

 

съ

 

Порфиріемъ

 

Петровичемъ

 

все

 

же

не

 

хотелось:

 

я

 

полагалъ,

 

что

 

онъ

 

все-таки

 

чемъ-нибудь

 

да

можетъ

 

быть

 

полезенъ

 

миссіи.

Мною

 

даны

 

были

 

бывшему

 

репетитору:

 

евангеліе

 

на

 

мон-

гольскомъ

 

языке,

 

русскія

 

азбуки,

 

молитвенники.

 

Мнѣ

 

каза-

лось,

 

что

 

это

 

заинтересуетъ

 

его

 

и

 

принесетъ

 

большую

 

пользу

сначала

 

Порфирію

 

Петровичу,

 

а

 

нотомъ

 

и

 

родственным*

 

ему

бурятамъ.

 

Стоило

 

намъ

 

только

 

поменяться

 

ролями

 

ученика

и

 

репетитора.

 

Но

 

такъ

 

казалось,

 

а

 

на

 

деле

 

вышло

 

совсвмъ

другое.

 

Порфирій

 

Петровичъ

 

на

 

мое

 

предложеніе

 

заняться

съ

 

нимъ

 

сказалъ,

 

переведя

 

глаза

 

въ

 

сторону:

 

«Архврей

 

надо

хлопотать»...

—

   

«О

 

чемъ

 

же

 

предъ

 

нимъ

 

хлопотать?»

—

   

«Псаломщикъ

 

буду...

 

дьяконь

 

буду...

 

священникъ

буду...

 

прошеніе

 

теперь

 

писать»...

--

   

«Но

 

необходимо

 

сначала

 

учиться!»

—

   

«Я

 

много

 

ученъ.

 

Долго

 

всякую

 

науку

 

проходилъ....

Голосъ

 

есть...

 

Важно

 

пою»...

 

и

 

въ

 

доказательство

 

послед-

няя

 

Порфирій

 

Петровичъ

 

приложилъ

 

желобкомъ

 

ладонь

 

къ

верхней

 

губѣ,

 

выпучилъ

 

глаза

 

и

 

дикимъ

 

голосомъ

 

съ

 

ужас-

ною

 
хрипотою

 
долго

 
тянулъ:

 
«а...

 
а...

 
а»...
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Я

 

невольно

 

разсмеялся.

 

Разсмѣялся

 

и

 

Порфирій

 

Петро-

вичъ,

 

вероятно

 

принимая

 

мой

 

смѣхъ

 

за

 

поощреніе.

—

   

«Н'Ьтъ!

 

нет*!

 

говорю

 

ему,

 

вашего

 

голоса

 

очень

 

мало

для

 

полученія

 

діаконства».

ПорфирШ

 

Петровичъ

 

сильно

 

обиделся.

 

Онъ

 

приводилъ

мне

 

примеры,

 

что

 

крещенные

 

ламы

 

и

 

шаманы

 

были

 

священ-

никами,

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

хуже

 

другихъ,

 

въ

 

карты

 

не

играетъ,

 

табаку

 

не

 

курит*

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

ушелъ

 

недо-

вольный,

 

хлоннувъ

 

дверью.

Съ

 

этого

 

дня

 

Порфирій

 

Петровичъ

 

уже

 

ровно

 

никакимъ

дѣломъ

 

не

 

занимался.

 

Паціенты

 

къ

 

нему

 

не

 

ходили,

 

потому

что

 

окружающіе

 

буряты

 

съ

 

ненавистью

 

относились

 

къ

 

пере-

крещенному

 

ламе,

 

не

 

иначе

 

какъ

 

съ

 

отборной

 

руганью.

 

Они

разсказывали,

 

что

 

«докторъ»

 

крестился

 

потому,

 

что

 

ему

 

угро-

жалъ

 

какой-то

 

судъ,

 

что

 

онъ

 

л'Ьчитъ

 

«въ

 

могилу»

 

и

 

самъ

человѣкъ

 

худой...

Я

 

не

 

придавал*

 

особаго

 

значенія

 

этшіъ

 

отзывамъ,

 

такъ

какъ

 

вид'Ьлъ

 

въ

 

нихъ

 

отклики

 

злобы

 

за

 

перемену

 

в'Ьры.

Целые

 

часы

 

Порфирій

 

Петровичъ

 

разгуливалъ

 

по

 

двору,

залояшвши

 

руки

 

въ

 

карманъ

 

и

 

высоко

 

подняв*

 

голову,

 

по-

крытую

 

майским*

 

картузомъ.

 

Иногда

 

онъ

 

заходилъ

 

въ

 

мое

иомещеніе,

 

садился

 

молча

 

на

 

стулъ

 

и

 

уставившись

 

на

 

меня

загадочным*

 

взоромъ,

 

упорно

 

следил*

 

за

 

моим*

 

чтеніемъ

 

или

письмом*.

 

Иногда

 

я,

 

уединившись

 

къ

 

спальню,

 

инстинктивно

оглядывался

 

и

 

видел*

 

просунутую

 

в*

 

дверь

 

голову

 

Порфирія

Петровича,

 

которая

 

быстро

 

изчезала...

—

   

«Вы-бы,

 

Порфпрій

 

Петрович*,

 

рыбу

 

половили...

 

Право

интересно...

  

Полезно

 

время

 

проведете»...

Порфирій

 

Петрович*

 

иронически

 

улыбался,

 

или

 

мычал*

под*

 

нос*,

 

что

 

онъ

 

не

 

мужикъ.

—

    

«Чем*

 

же

 

вы

 

будете

 

теперь

 

заниматься?

 

Что

 

наме-

рены

 

делать?»

—

   
«Надо

 
архирей

 
просить

 
нособіе».
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—

   

«Зач'Ьмъ?»

—-

  

«Дом*

 

буду

 

строить...

 

Товар*

 

торговать »..-

—

   

«На

 

ѳто

 

надо

 

сравнительно

 

большую

 

сумму

 

денег*.

Нам*

 

откажут*.

 

Если

 

же

 

вы

 

хотите

 

поселиться

 

здесь,

 

то

 

я

вам*

 

выпрошу

 

50

 

р.

 

на

 

хорошую

 

юрту,

 

но

 

съ

 

т'Ьмъ,

 

что

 

вы

дадите

 

подписку

 

не

 

уЬзжать

 

пзъ

 

этого

 

мѣста

 

без*

 

уважи-

тельных*

 

причинъ.

 

Домомъ

 

будете

 

пользоваться

 

пожизненно,

но

 

продать

 

его

 

вы

 

не

 

будете

 

иметь

 

права», — предложил*

 

я

Порфирію

 

Петровичу.

 

Онъ

 

подумал*,

 

подумал*,

 

потом*

 

со-

гласился

 

на

 

мои

 

условія.

Миссіонерскіе

 

поселки

 

очень

 

важны

 

для

 

станов*,

 

а

 

по-

тому

 

неудивительно,

 

что

 

нам*

 

вскоре

 

выслали

 

испрошенную

сумму.

 

Порфирій

 

Петровичъ

 

обрадовался;

 

но

 

когда

 

л

 

отка-

зался

 

ему

 

дать

 

на

 

руки

 

деньги

 

и

 

предложил*

 

в*

 

его

 

при-

сутствіи

 

нанять

 

плотника

 

и

 

чрез*

 

мое

 

посредство

 

сделать

нужный

 

для

 

него

 

домик*,

 

то

 

на

 

меня

 

обрушились

 

громы

 

п

молпіи.

«Я

 

обманщик*?!

 

воровать

 

буду?!

 

Мнѣ

 

губернатор*

 

зна-

ком*...

 

Крестный

 

иротоіерей...

 

Все

 

хвалятъ...

 

Что

 

тутъ

жить?

 

уеду...

 

у'Ьду!

 

У

 

меня

 

домъ

 

другой

 

есть...

 

Ие

 

надо!»...

Однако

 

ПорфирШ

 

Петровичъ

 

остался.

 

Началось

 

прежнее

хожденіе

 

но

 

двору.

 

Единственным*,

 

какъ

 

кажется,

 

развле-

ченіемъ

 

его

 

были

 

стычки

 

съ

 

работником*.

 

Работник*

 

мой
вообразил*,

 

что

 

имеет*

 

великую

 

критическую

 

способность

распознавать

 

господ*

 

«настоящих*»

 

и

 

«ненастоящих*»

 

и

причислял*

 

крещеннаго

 

ламу

 

к*

 

последнему

 

разряду,

 

не

отдавая

 

ему

 

того

 

глубокаго

 

иочтенія,

 

какого

 

требовал*

 

ще-

петильный

 

ПорфирШ

 

Петрович*.

 

Не

 

раз*

 

из*

 

кухни

 

доно-

сились

 

громы

 

Порфирія

 

Петровича

 

и

 

ехидные

 

ответы

 

сто-

рожа.

 

Дело

 

выходило

 

или

 

изъ-за

 

того,

 

что

 

сторожъ

 

посмо-

тритъ

 

съ

 

усмѣшкой

 

на

 

крещеннаго

 

ламу,

 

или

 

же

 

сидитъ

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

съ

 

ним*

 

говорит*

 

Порфирій

 

Петровичъ.

 

Я,

конечно,

 

старался

 

пріучать

 

работника

 

к*

 

вежливости

 

и

 

быть
снисходительным*

 
къ

 
чуткой

 
гордости

 
доктора.
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Один*

 

раз*

 

шум*

 

и

 

гам*

 

до

 

того

 

усилились,

 

что

 

я

 

испу-

ганный

 

выскочил*

 

в*

 

кухню.

 

Глазам*

 

моим*

 

представилась

смешная

 

и

 

въ

 

то

 

ate

 

время

 

характерная

 

картина

 

для

 

щене-

тильнаго

 

Порфирія

 

Петровича.

Порфирій

 

Петровичъ

 

держался

 

за

 

одинъ

 

конец*

 

ухвата,

а

 

работник*

 

за

 

другой.

 

Они

 

старались

 

вырвать

 

друг*

 

у

 

друга

это

 

орудіе.

 

Глаза

 

Порфирія

 

Петровича

 

налились

 

кровью,

ноздри

 

его

 

раздувались,

 

a

 

побѣлевшія

 

губы

 

изрыгали

 

сибир-

скіе

 

комплименты.

 

«Варнак*

 

ты!»

 

горячился

 

первый.

 

«От*

варнака

 

и

 

слышу»,

 

— равнодушно

 

замечает*

 

другой

 

«Язви

тебя»...

 

«И

 

вас*

 

язви»...

Не

 

знаю,

 

ч'Ьмъ

 

бы

 

окончилось

 

дело,

 

если

 

бы

 

я

 

не

 

раз-

велъ

 

бойцевъ,

 

сдѣлавши

 

строгій

 

выговор*

 

работнику,

 

Пор-

фирШ

 

Петрович*

 

потребовал*

 

немедленна™

 

расчета

 

сторожа.

Я

 

отказался,

 

потому

 

что

 

работник!,

 

мой

 

был*

 

человек*

 

хо-

рошій,

 

преданный,

 

а

 

недостаток*

 

въ

 

Забайкалье

 

Недорогих*

и

 

надежных!,

 

людей

 

постоянно

 

составляетъ

 

мѣстную

 

«злобу

дня

 

» .

ПорфирШ

 

Петрович*

 

плюнул*,

 

хлопнулъ

 

дверью

 

и

 

уда-

лился

 

въ

 

свою

 

комнату.

Все

 

это

 

меня

 

сильно

 

огорчало,

 

въ

 

особенности

 

мелкія,

но

 

частыя

 

придирки

 

Порфнрія

 

Петровича.

 

То

 

он*

 

требует*

«белый

 

чай»

 

(съ

 

молокомъ),

 

хотя

 

я

 

и

 

сам*

 

за

 

неименіем*

дойной

 

коровы

 

ныо

 

черный,

 

то

 

ему

 

непременно

 

надо

 

мяса,

а

 

«не

 

червей»

 

(рыбы),

 

то

 

онъ

 

настоятельно

 

просит*

 

номѣ-

щенія

 

в*

 

необширной

 

моей

 

половине,

 

а

 

не

 

рядом*

 

«с*

 

вар-

паком*».

 

В*

 

заключеиіо

 

Порфпрій

 

Петрович*

 

угрожает*

 

к*

моему

 

ужасу

 

снова

 

перейти

 

к*

 

бурятам*,

 

сделаться

 

опять

языческим*

 

ламою

 

н

 

йотом*

 

бол'Ьо

 

миролюбиво

 

требует*

изрядную

 

сумму

 

на

 

проезд*

 

домой.

 

Деньги

 

выдаются,

 

а

 

Пор-

фирШ

 

Петровичъ

 

опять

 

ходит*

 

целые

 

дни

 

по

 

двору,

 

зало-

жив*

 
руки

 
въ

 
карман*

 
и

 
с*

 
лицом*

  
человека,

 
неон/вненпаго
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по

   

достоинству

    

и

   

заслугам*,

 

но

 

глубоко

 

и

 

несправедливо

обиженнаго.

Наконец*

 

ПорфирШ

 

Петровичъ

 

берет*

 

в*

 

селе

 

въ

 

долгъ

и

 

на

 

деньги

 

товару

 

и

 

дѣлается

 

купцом*.

 

Въ

 

целый

 

месяц*

он*

 

продает*

 

на

 

рубль

 

съ

 

небольшим*.

Однажды

 

я

 

возвратился

 

после

 

долгой

 

поездки

 

и

 

уже

 

не

засталъ

 

Порфирія

 

Петровича.

 

Онъ

 

увхалъ

 

после

 

сильнаго

сраженія

 

со

 

строптивым*

 

сторожем*,

 

захватив*

 

съ

 

собою

взятый

 

в*

 

долгъ

 

товар*.

 

Впрочем*

 

купец*

 

во

 

время

 

хватился

и

 

уже

 

на

   

станціи

   

успел*

   

отобрать

   

незаконно-присвоенное.

Так*

 

я

 

разстался

 

съ

 

Порфиріем*

 

Петровичем*,

 

котораго

мысленно

 

прозвал*

 

«человеком*

 

больших*

 

претензій

 

и

 

ме-

лочной

 

амбиціи».

И.

 

А.

 

Подгорбунскій.
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