
ИРКУТСКІЯ

шршіыіыя

 

іщомосте
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

A

 

дресъ

 

редак-

ции:

 

уголъ

 

Лу-
говой

 

и

 

Пи-
рожковскаго

переулка,

 

д.

№

 

"А

f:

4$Ш%
H

   

ÊÊÈm

   

F

§1

             

te

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и.

пересылкою

 

5

руб.

 

50

 

к.

L
За

 

обълвлешя

 

за

 

страницу

 

въ

   

первый

 

разъ

 

8

 

рублей",

 

во

 

второй

 

и

 

трети
разъ

 

но

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб.

 

50

 

ко».

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

вт,

 

соотвѣтственное

 

чпсло

 

разъ

 

меньше.

Январь

 

I. XL. І903г,
СОДЕРЖАНИЕ

 

ОФФИЦІАЛЫЮЙ

 

ЧАСТИ:

 

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Свнода.-
Епархіальвыя

 

распоияженіяи

 

пзвбстія.

 

Отчета

 

Иркутскаго

 

Евархіальнаго
Училпщнаго

   

Совѣта.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Укаьъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАЯ)

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

САМОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

Правительствующаго

 

Синода,

 

Преоовященвому

 

Тихону,

Архіепиокопу

 

Иркутскому

 

и

 

Верхолевскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйпіій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

Обе|>ѵПрокурора

   
Святѣйтаго

 
Синода,

 
отъ

 
7

 
Сентября

  
сего



/
года

 

jfi

 

20/98,

 

относительно

 

подтверждения

 

Епархіальнымъ

НачальетвИиъ

 

о

 

нехраненіи

 

при

 

церквахъ

 

денегъ

 

свыше

 

доз-

воленна/

 

количества.

 

Справка:

 

Циркулярнымъ

 

указомъ

Свягйиаго

 

Синода

 

отъ

 

29

 

Октября

 

1865

 

года

 

вмѣнено

 

было

въ

 

/епремѣнную

 

обязанность

 

нричташъ

 

не

 

хранить

 

при

 

цер-

квгаъ

 

наличныхъ

 

денегъ

 

болѣе

 

100

 

рублей;

 

означенное

 

распо-

яшете

 

подтверждено

 

было

 

циркулярными

 

указами

 

Святѣйша-

Ло

 

Синода

 

отъ

 

15

 

Октября

 

1869

 

года

 

и

 

9

 

Сентября

 

1873

года.

 

За

 

симъ,

 

но

 

Высочайше

 

утвержденной

 

12

 

іюня

 

1890

года

 

Инструкціи

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

разрѣгаено

 

хранить

при

 

церквахъ

 

наличныхъ

 

денегъ

 

не

 

свыше

 

200

 

рублей,

 

а

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

21

 

августа

1895

 

года

 

предписано

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

и

Синодальнымъ

 

Еонторамъ

 

строжайше

 

подтвердить

 

о

 

точномъ

и

 

ненремѣнномъ

 

соблюденіи

 

иравилъ

 

относительно

 

записи

 

и

храненія

 

церковныхъ

 

•

 

суммъ,

 

вмѣнивъ

 

благочиннымъ

 

въ

обязанность,

 

чтобы

 

имѣли

 

строгое

 

за

 

этимъ

 

наблюденіе

 

и

 

въ

своихъ

 

отчетахъ

 

о

 

состояніи

 

церквей

 

неопустительно

 

отмѣча-

ли

 

о

 

соблюденіи

 

сихъ

 

иравилъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

несоблюденія

оныхъ

 

немедля

 

доносили

 

епархіальному

 

начальству.

 

Приказа-

л

 

и:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что,

 

по

 

§

 

30

 

Инструкціи

 

цер-

ковнымъ

 

старостамъ,

 

разрѣшается

 

хранить

 

при

 

церквахъ

 

не

болѣе

 

200

 

рублей,

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

сообщеній

 

о

 

похищеніяхъ

церковныхъ

 

денегъ

 

и

 

имущества

 

усматривается,

 

что

 

въ

 

вѣкото-

рыхъ

 

церквахъ

 

оставляются

 

на

 

храненіе

 

значительно

 

большія

суммы,

 

каковыя

 

нерѣдко

 

и

 

подвергаются

 

похищенію,

 

Свя-

тѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

предложение

 

Г.

 

Синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

онредѣляетъ:

 

предписать

 

Епархіальнымъ

Преосвященнымъ

 

и

 

Синодальнымъ

 

Еонторамъ

 

циркулярными

указами

 

подтвердить

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

првчтамъ

 

и

 

старос-

тамъ,

 

чтобы

 

беяъ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

Преосвященнаго

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

оставлялось

 

при

 

церквахъ

 

на

 

храненіе

свыше

 
200

   
рублей

 
наличными

   
деньгами

 
или

 
бумагами

   
на
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предъявителя,

 

и

 

чтобы

 

мѣстные

 

благочинные

 

имѣли

 

за

 

этимъ

бдительное

 

наблюденіе

 

и

 

при

 

обозрѣніи

 

церквей

 

неопусти-

тельно

 

отмѣчали

 

о

 

соблюденіи

 

сего

 

постановленія,

 

а

 

о

 

каж-

домъ

 

случаѣ

 

неисполненія

 

его

 

немедля

 

доносили

 

Епархіаль-

ному

 

Начальству.

 

Октября

 

14

 

дня

 

1902

 

года-

 

№

 

14.

 

Под*

линный

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ.

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

положению

 

Ёомитета

 

Мини-

стровъ

 

въ

 

24

 

день

 

октября

 

1902

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

на

 

установленіе

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ

 

ежегодно

 

9

 

февраля

 

въ

 

день

перенесенія

 

мощей

 

Св.

 

Иннокентія,

 

перваго

 

Епископа

 

Иркут-

скаго,

 

Чудотворца,

 

на

 

ряду

 

съ

 

церковнымъ

 

и

 

гражданскаго

праздника.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семинаріи

воспитанник,

 

Александръ

 

Волочневъ.

 

резолюціей

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

отъ

 

8

 

декабря

 

с.

 

г.,

 

назначенъ

 

на

 

должность

псаломщика

 

къ

 

Иркутской

 

Входо-Іерусалимской

 

церкви.

Исключаются

 

изъ

 

спиековъ

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ

 

въ

Иркутской

 

енархіи

 

псаломщики

 

церквей:

 

Быковской

 

Петро-

Павловской-Александръ

 

Еорнаковъ

 

за

 

поступленіемъ

 

въ

 

воен-

ную

 

службу

 

и

 

Малоелансьой

 

Казанской-Еонстантинъ

 

Полю-

жинскій

 

за

 

смертію.

 

Мѣста

 

при

 

Быковской

 

и

 

Малоеланской

церквахъ

 

объявляется

 

вакантными.

Псаломщикъ

 

Мало-Еланской

 

Еазанской

 

церкви

 

Еонстан-

тинъ

 

Полюжинскій

 

30

 

ноября

 

с.

 

г.

 

волею

 

Божіей

 

скончался;

мѣсто

 

псаломщика

 

при

 

названной

 

церкви

 

объявляется

 

вакан-

тными

Псаломщикъ

 

Еачугской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Димитрій

Сапфировъ,

 

согласно

 

поданному

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

дол-

жности;

 

мѣсто

 

псаломщика

 

при

 

Еачугской

 

церкви

 

объявляет-

ся

 
вакантны

 
иъ.



____4__

О

 

T

 

Ч

 

E

 

T

 

Ъ

ЙРКУТСЕАГО

 

ЕПАРХІАІЬНАГО

   

УЧШШЩНАГО

   

СОВЪТА.

Глава

   

Г

 

HI.

Вліяніе

 

церковной

  

школы

  

на

  

мѣствое

  

населеніе.

  

Зашѣчательные

 

факты.

Отнопіеніе

 

кт.

 

цзрковныыъ

 

школамъ

 

а)

 

крестьявскаго

 

населенія,

 

б)

 

другнхъ

сословій,

  

в)

 

администрации.

 

Пособія

 

и

 

пожертвованія

 

на

 

церковно-школьное

дѣло

 

и

 

другія

 

цроявленія

 

сочувствія.

Церковная

 

школа

 

не

 

только

 

обучаетъ

 

своихъ

 

питомцевъ

грамотности,

 

не

 

только

 

еообщаетъ

  

имъ

 

элементарный

 

практи-

ческая

 

знанія,

 

но,

 

главное,

   

она

  

восяитываетъ

   

ихъ

 

въ

 

духѣ

нравославія

   

и

 

церковности.

   

Въ

  

силу

  

этого

   

она

  

не

 

можетъ

не

 

нмѣть

 

и

 

действительно

 

имѣетъ

 

громадное

 

вліяніе

 

на

 

мѣстное

населевіе.

   

«Въ

  

дѣлѣ

 

развитія

   

въ

 

народонаселеніи»,

 

пишетъ

Верхоленское

   

Отдѣленіе

   

въ

   

своемъ

   

отчетѣ,

   

«религіозныхъ

зпапів

   

и

 

такового

  

же

  

міросозерцанія

  

всякая

   

школа

   

должна

являться

 

главной

   

помощницей

   

церкви.

   

Но

  

религіозно-воспи-

тательное

  

значеніе

  

школы

   

усиливается,

   

когда

   

школа

   

сама

встаетъ

 

подъ

 

благодатное

  

руководство

 

церкви.

 

Здѣсь

 

уже

 

не

одинъ

 

Закоігь

 

БожІЙ,

 

но

 

и

 

весь

 

строй

 

школы

 

одною

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

цвлеа

   

ставить

  

религіозное

   

воснитаніе

   

дѣтей

 

и

 

образо-

вало

 

извѣетиыхъ

   

религіозныхъ

   

навыковъ.

   

Пріученіс

   

дѣтей

къ

 

молитвѣ

 

въ

 

пшол'в,

 

посѣщеиіе

 

ими

   

(иногда

 

за

 

нѣсколько

всрстъ)

 

храма

 

Божія,

 

посильное

 

участіе

 

ихъ

 

въ

 

чтеніи,

 

пѣніи

и

 

прпслуживаніе

 

при

 

богослуяіеніи,

 

молитва

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ

оъ

 

чтеніемъ

 

часовъ

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

когда

школа

 

отстоитъ

 

далеко

 

отъ

 

храма

   

(школы:

   

Еелорская,

   

Тап-

тішская,

 

Марковская),— все

 

это

 

не

 

можетъ

 

не

 

класть

 

извѣст-

наго

 

отпечатка

 

на

 

редигіозпую

 

настроенность

 

дѣтей

 

и

 

вмѣстѣ

оъ

 

тѣмъ

 

не

 

отразиться

   

на

 

общемъ

   

строѣ

   

народной

   

жизни.

По

   

одна

   

внѣшняя

   

рслигіозность,

  

безъ

   

усовершенствован^

'Вііутреннлгочеловѣка,>

 

еще

 

мало

 

говорить

 

за

 

себя.

   

Далѣе,

препрдаваціе

 

Закона

   

Божія,

  

если

   

оно

   

будетъ

   

преслѣдовать

только
 

цѣли

 
изученія

 
для

 
болѣе

 
или

 
менѣе

 
блестящаго

 
отвѣта
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на

 

экзамене,

 

едва

 

лй

 

будетъ

 

достигать

 

цели.

 

Нужно,

 

чтобы

каждое

 

наученное

 

священное

 

событіе,

 

каждая

 

особенность

 

его

говорили

 

уму

 

и

 

сердцу

 

учащагося.

 

Конечно,

 

это

 

трудно

 

дости-

жимо

 

въ

 

начальной

 

школе

 

съ

 

дѣтьми

 

9 --12

 

лѣтъ,

 

но,

 

темъ

не

 

менѣе,

 

эта

 

цѣль

 

церковно-школьны.чп

 

дѣятелями

 

всегда

имѣетсл

 

въ

 

виду

 

и

 

посильно

 

преследуется?.

 

Особенно

 

могу-

щеетвеннымъ

 

оредствомъ

 

вліннія

 

на

 

народъ,

 

какимъ

 

распола-

гаетъ

 

церковная

 

школа,

 

являются

 

церковные

 

хоры,

 

устроенные

учители твующими

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

и

 

привлечете

школышковъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

богослуженіи

 

въ

 

качестве

 

чте-

цовъ.

 

Тамъ,

 

где

 

изъ

 

школьников!,

 

образованы

 

церковные

хоры

 

и

 

где

 

школьники

 

участвуют!,

 

въ

 

церковвомъ

 

чтеніи,

храмы

 

Божіи

 

бываютъ

 

полны

 

молящимися.

 

При

 

этомъ

 

нулшо

иметь

 

въ

 

виду

 

местный

 

географичсскія

 

и

 

историческія

 

условія.

Въ

 

Восточной

 

Сибири

 

населепіе

 

чрезвычайно

 

редко,

 

плотность

населен іл

 

въ

 

среднем!,

 

по

 

Иркутской

 

губерніи

 

выражается

въ

 

цифре

 

0,73

 

человека

 

на

 

одну

 

квадратную

 

версту.

 

Насе-

леиіе

 

по

 

всей

 

территоріи

 

Иркутской

 

губерніи

 

по

 

большей

 

части

разбросалось,

 

кроме

 

трактовыхъ

 

селъ,

 

мелкими

 

селеніями,

«заимками».

 

Въ

 

силу

 

этихъ

 

услевій,

 

большая

 

часть

 

взрослаго

православнаго

 

населенія

 

Иркутской

 

епархій

 

выросла

 

вдали

on,

 

церкви,

 

вігв

 

ел

 

благотворнаго

 

воспитательнаго

 

вліянія;

поэтому

 

адѣсь

 

церковная

 

пікола,

 

распространяющая

 

религіозно-

нравственное

 

просвѣщеиіе,

 

особенно

 

важна

 

и

 

задача

 

ея

 

осо-

бенно

 

велика;

 

и

 

эту

 

задачу

 

она

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

енопхъ

 

выпол-

няетъ

 

усердно.

 

Местами

 

церковная

 

школа

 

въ

 

одномъ

 

отно-

шеніи

 

даже

 

заменяет!,

 

собою

 

для

 

Аотнаго

 

населенія

 

церковь:

это

 

тамъ,

 

где

 

селенія

 

отстоять

 

отъ

 

нрпходскаго

 

храма

 

на

большія

 

разстояиіл

 

в

 

где

 

есть

 

часовни

 

пли

 

прпписныя

 

церкви.

Въ

 

этпхъ

 

церквахъ

 

и

 

часовняхъ

 

богослуженіе

 

совершается

приходскймъ

 

прпчтомъ

 

разъ -два

 

въ

 

годъ,

 

и

 

следовательно

местное

 

населеніе

 

этихъ

 

деревень

 

большую

 

часть

 

года

 

лишено

возможности

 
слышать

 
христіанское

 
богослуженіе;

 
и

 
вотъ

 
тутъто
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церковная

 

школа

 

приходить

 

на

 

помощь

 

и

 

церкви

 

и

 

иаселенію:

учащіяся

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своими

 

учительницами

 

по

 

иразднич-

нымъ

 

и

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

являются

 

въ

 

находящіяся

 

въ

этихъ

 

селеніяхъ

 

часовни

 

и

 

прнписныя

 

церкви,

 

читаютъ

 

«часы»

и

 

ноготь

 

«обедницы».

 

Взрослое

 

населеніе

 

относится

 

къ

 

этимъ

слул£еніямъ

 

весьма

 

сочувственно

 

и

 

всегда

 

въ

 

такихъ

 

случ'а*

яхъ

 

церкви

 

и

 

часовни

 

наполняются

 

народомъ.

Говоря

 

объ

 

отношеніи

 

мѣстнаго

 

крестьянскаго

 

населенія

къ

 

церковной

 

школе,

 

все

 

Отделенія

 

въ

 

своихъ

 

отчета

 

хъ

 

за

1901

 

годъ

 

называютъ

 

его

 

«сочувственнымъ»,

 

«довѣрчивымъ»,

«любовнымъ»

 

и

 

т.

 

а.

 

«Въ

 

Поворотскомъ

 

селеніи,

 

пишеть

Еврейское

 

Отдвленіе,

 

«крестьяне

 

не

 

скрывали

 

своего

 

особаго

удовольствия,

 

когда

 

говорили

 

о

 

томъ,

 

что

 

съ

 

открытіемъ

 

у

 

ннхъ

церковно-приходской

 

школы

 

не

 

проходитъ

 

праздника,

 

чтобы

въ

 

храме

 

не

 

было

 

службы;

 

ученики,

 

при

 

помощи

 

товарищей,

обучающихся

 

во

 

второклассной

 

школе

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

учительницы

 

Тетериной,

 

читали

 

и

 

пели

 

часы

 

въ

 

храме»

Особенное

 

удовольствіе

 

открытіе

 

школы

 

грамоты

 

доставляло

жителямъ

 

заброшеннаго

 

въ

 

тайгу

 

селенія

 

Бурскаго.

 

Бывало

однажды

 

въ

 

годъ

 

пріѣдетъ

 

къ

 

нимъ

 

духовенство,

 

проживетъ

дня

 

3

 

—

 

4

 

великимъ

 

ностомъ,

 

ноговеютъ,

 

иомолебствуютъ

и

 

на

 

цѣлый

 

годъ

 

запираютъ

 

храмъ.

 

Грамотныхъ

 

не

 

было:

некому

 

было

 

прочесть

 

полученное

 

казенное

 

письмо,

 

или

 

напи-

сать

 

расписку.

 

Теперь

 

съ

 

открытіемъ

 

церковной

 

школы

 

не

проходитъ

 

праздника

 

безъ

 

службы,

 

и

 

что

 

особенно

 

восхищаетъ

крестьянъ,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

дети

 

ихъ

 

уже

 

иринпмаютъ

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣаіи

 

въ

 

храме.

 

Въ

 

Бурскую

 

школу

на

 

средства

 

молитвенного

 

дома

 

выписывался

 

журналъ

 

«Вос-

кресный

 

день».

 

Учитель

 

въ

 

праздники

 

после

 

часовъ

 

тутъ

 

же

въ

 

храме

 

читалъ

 

этотъ

 

журналъ

 

народу

 

и

 

тѣмъ

 

доставлялъ

ему

 

возможность

 

проводить

 

праздники

 

разумно

 

и

 

иолезно-

Въ

 

Еоре пинскую

 

школу

 

грамоты

 

пазначенъ

 

учитель

 

Козлов-

скій,
 

овѣдущій

 
въ

 
пбніи;

 
къ

 
Рождеству

 
онъ

 
разучилъ

 
со

 
школою
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всю

 

литургію

 

и

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

28-го

 

декабря

 

въ

 

мѣст-

номъ

 

храмѣ

 

ученики

 

спѣли

 

очень

 

стройно

 

литургію,

 

и

 

насе-

леніе

 

не

 

нарадуется

 

на

 

своихъ

 

цѣтей.

 

Эта

 

сторона

 

церковной

школы,

 

сближающая

 

дѣтей

 

съ

 

храмомъ,

 

особенно

 

симпатична

большинству

 

не

 

только

 

крестьянскаго,

 

но

 

и

 

городского

 

насе.

ленія.

 

Въ

 

Еиренскѣ,

 

съ

 

открытіемъ

 

второклассной

 

школы,

церковное

 

пѣніе

 

значительно

 

улучшилось.

 

Ученики

 

второ-

классной

 

школы

 

не

 

пропускаютъ

 

ни

 

одного

 

праздничнаго

богослуженія

 

и

 

стройнымъ

 

пѣніемъ,

 

a,

 

кромѣ

 

того,

 

чтеніемъ

шестопсалмія,

 

канона

 

и,

 

особенно,

 

апостола

 

-

 

заслуживают!,

симпатіи

 

городскихъ

 

жителей».

Нижнеудинское

 

Отдѣленіе,

 

говоря

 

о

 

сочувственномъ

 

отно-

шепіи

 

мѣстнаго

 

наоеленія

 

къ

 

церковной

 

школѣ,

 

указываѳтъ

на

 

то

 

участіе,

 

какое

 

принимаешь

 

это

 

населеніе

 

въ

 

содержаніи

своей

 

школы.

 

-«Маленькое

 

Буринское

 

общество»,

 

пигаетъ

Отдѣленіе

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ,

 

«не

 

смотря

 

на

 

плохой

 

урожай,

отпустило

 

32

 

рубля

 

на

 

ремонтъ

 

школы

 

и

 

устройство

 

партъ;

Годалейское

 

употребило

 

75

 

руб.

 

на

 

ремонтъ

 

школы

 

и

 

устрой-

ство

 

партъ;

 

Еимильтейское

 

500

 

руб.

 

на

 

постройку

 

школьнаго

зданія;

 

Перфиловское

 

дало

 

учительницѣ

 

освѣщеніе;

 

Тангуйское

общество,

 

которое

 

съ

 

1896

 

года

 

упорно

 

отказывалось

 

отъ

всякой

 

поддержки

 

школы,

 

нынѣ,

 

послѣ

 

неутвержденія

 

его

приговора

 

объ

 

ассигнованіи

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

—

100

 

р-

 

въ

 

жалованье

 

учащему

 

и

 

50

 

р.

 

на

 

устройство

 

партъ

изъ

 

питейныхъ

 

прибылей,

 

разложило

 

эти

 

суммы

 

на

 

души,

дало

 

сторожа,

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе

 

учителю;

 

оно

 

же

 

доста-

вило

 

лѣсъ

 

на

 

постройку

 

школы;

 

Уковское

 

общество

 

израс-

ходовало

 

на

 

постройку

 

школы

 

3774

 

руб.

 

17

 

коп.

 

и

 

23

 

рубля

на

 

ремонтъ

 

Марской

 

школы;

 

Худоеланское

 

постановило

 

приго-

воръ

 

о

 

постройкѣ

 

школьнаго

 

зданія

 

на

 

свои

 

средства;

 

Ту-

линское

 

прибавило

 

къ

 

жалованью

 

учащаго

 

50

 

руб.;

 

Ильское

 

—

упрочило

 

свою

 

школу

 

приговоромъ

 

и

 

назначило

 

по

 

раскладкѣ

60
 

руб.
 

въ

 
жалованье

 
учащему;

 
Кобинское

 
общество

 
пріобрѣ-



■g

ло

 

зданіе

 

для

 

школы,

 

дало

 

сторожа,

 

отопленіе

 

и

 

ІОО

 

руб.

въ

 

жалованье

 

учителю;

 

Икейское

 

даетъ

 

на

 

постройку

 

зданія

для

 

школы

 

300

 

руб.;

 

Укарское

 

доставляет!-

 

дрова

 

для

 

школы.

Говорить

 

объ

 

отношеніи

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

другихъ

сословій

 

не

 

приходится,

 

потому

 

что

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

съ

 

со-

словіями,

 

церковная

 

школа

 

въ

 

Иркутской

 

енархіи

 

въ

 

непо-

средственное

 

столкновеніе

 

не

 

приходить.

Изъ

 

мѣетной

 

администраціи

 

наиболѣе

 

близкое

 

отношеніе

къ

 

церковной

 

шволѣ

 

имѣетъ

 

институтъ

 

крестьянскихъ

 

на-

чальниковъ.

 

Отдѣленія:

 

Балаганское,

 

Нижнеудинское,

 

Нижне-

Илимское

 

въ

 

своихъ

 

отчетахъ

 

пишутъ,

 

что

 

мѣетные

 

г.

 

г.

кр.естьянскіе

 

начальники

 

относятся

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

добро-

желательно

 

и

 

содѣйствуютъ

 

развитію

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

въ

 

своихъ

 

районахъ.

 

Киренское

 

Отдѣленіе

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

сфтуеіъ

 

на

 

прцтиводѣйствіе

 

какъ

 

крестьянскихъ

 

начальников!,

такъ

 

и

 

прочей

 

мѣстноѳ

 

администрации.

 

Верхоленское

 

в

 

Ир-

кутское

 

Отдѣлеиія

 

пишутъ,

 

что

 

особаго

 

сочувствія

 

н

 

под-

держки

 

со

 

стороны

 

крестьянскихъ

 

начальников!

 

и

 

вообще

мѣстной

 

адмпнистраціи

 

церковная

 

школа

 

въ

 

отчетномъ

 

году

не

 

впдѣла.

Изъ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

церковныя

 

школы

за

 

отчетный

 

годъ

 

Балаганское

 

Отдѣленіе

 

отмѣчаетъ

 

пожертво-

ваніе

 

попечителями

 

Кутуликскихъ

 

школъ— Патушипскимъ-

 

-

300

 

р.,

 

Щвецъ

 

— 100

 

р.

 

и

 

Благочинным'!.

 

11-го

 

округа

 

Бада-

ганскаго

 

уѣзда

 

о,

 

Димитріемъ

 

Ѳивейсиимъ— 100

 

рублей").

Сам,ый

 

же

 

щедрый

 

даръ

 

на

 

.

 

церковныя

 

іпколы

 

въ

 

отчетномъ

году

 

былъ

 

сдѣланъ

 

попечителем!

 

Преображенской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ,

 

Потомственным'!.

 

Почет-

ным!

 

Гражданиномъ

 

Б.

 

Л.

 

Родіоиовымъ,

 

который

 

въ

 

обезне-

ченіе

 

содержания

 

названной

 

школы

 

пожертвовалъ

 

капиталъ

въ

 

30.000

 

рублей.

*)

 

Въ

 

Нркутекомъ

 

уѣздѣ

 

мѣіцаниномъ

 

U.

 

D.

 

Громовьшъ

 

пожертвовано

100
 

p.

 
на

 
достройку

 
Степаиовскоіі

 
церковно-приходскоіі

 
школы.



КЪ

   

ИРКУТСКИМ!»

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

январь

 

1.

        

M

 

I,

         

1903

 

г.

Архіерейскія

 

служенія.

Декабря

 

!5.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершил!

 

Бо-

жественную

 

Литургію

 

въ

 

Еазанокомъ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

въ

 

со-

служеніи

 

собори.

 

причта

 

и

 

свящ.

 

Д.

 

Суханова-

 

Проновѣдь

нроизнесъ

 

свящ.

 

А.

  

Писаревъ.

Нед.

 

Передъ

 

Рождествомъ Христовым!

 

22

 

декабря.

 

Владыка

Архіепископъ

 

совершил!

 

Божествевную

 

Литургію

 

въ

 

Казан-

сішмъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

прич-

та.

 

Проповѣдь

 

нроизнесъ

 

священник!

 

П.

 

Громов!.

24

  

декабря, Сочельник! Рождества.

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ство

 

совершил!

 

Божественную

 

Литургію

 

Св.

 

Василія

 

Велнка-

го

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

священника

Н.

  

Саловарова

 

и

 

священника

 

Ин-

 

Попова

25

   

декабря,

 

Рождество

 

Христово.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

съ

великпмь

 

повечеріемъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершил!

въ

 

своей

 

крестовой

 

церкви,

 

въ

 

сосдуженіи

 

Каѳедралънаго

протоіерея,

 

ключаря

 

и

 

мѣстнаіо

 

причта;

 

Божественную

Литургію

 

в!

 

Казанском!

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

соборнаго

 

причта,

 

протоіерея

 

И.

 

Шастина

 

и

 

священника

 

Ин.

Попова,-

 
молебенъ

 
же

 
и

 
въ

 
еислуженш

 
градскаго

 
духовенства.
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Проповѣдь

 

произнесъ

 

сященникъ

 

М.

 

Зосимовскій.

 

На

 

мо-

лебнѣ

 

нрисутствовалъ

 

Г.

 

Начальник!

 

края,

 

военные

 

и

 

граж.

данокіе

 

чины

 

и

 

множество

 

молящихся.

26

 

декабря

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыка

 

совершилъ

Божественную

 

Литургію

 

и

 

похвалу

 

Богоматери

 

въ

 

своей

 

Крес-

товой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

Ректора

 

семинаріи,

 

каѳедральна-

го

 

протоіерея

 

и

 

мѣстнаго

 

причта.

 

Проповѣдь

 

предлояшлъ

протоіерей

 

M.

 

Ѳивейскій.

По

 

четвергамъ

 

Владыка

 

еженедѣяьно

 

совершает!

 

нанни-

хиды

 

по

 

Иркутским!

 

архипастырям!,

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

со-

борѣ

 

у

 

гробницы

 

блаженнаго

 

Епископа

 

Софронія

 

въ

 

сослу-

женіи

 

соборнаго

 

причта,

 

но

 

пятницамъ

 

еженедѣльно

 

въ

 

своей

Крестовой

 

церкви

 

Акаѳистъ,

 

Литургію

 

и

 

похвалу

 

Богоматери.

ЭТНОГРАФИЧЕШЙ

 

СОСТАВЬ

 

Н4СЕЛЕШЯ

 

СИБИРИ*).

М.

 

Г.

 

Педалеко

 

еще

 

то

 

время,

 

когда

 

все

 

человѣчество

полагали

 

возможнымъ

 

дѣлить

 

на

 

двѣ

 

группы:

 

культурные

народы,

 

къ

 

которымь

 

относили

 

исключительно

 

народы

 

кав-

казской

 

расЫ,

 

и

 

дикарей.

 

Въ

 

это

 

время

 

думали,

 

что

 

названія

людей

 

заслуживаютъ

 

только

 

люди

 

первой

 

категоріи.

 

Что

 

же

касается

 

дикарей,

 

то

 

на

 

нихъ

 

считали

 

возможнымъ

 

смотрѣть,

какъ

 

на

 

представителей

 

другой,

 

низшей

 

сравнительно

 

съ

 

евро-

пейцами

 

расы,

 

какъ

 

на

 

что

 

то

 

среднее

 

между

 

животными

 

и

людьми.

 

Правда,

 

читать

 

разсказы

 

объ

 

этихъ

 

людяхъ

 

немно-

гихъ

 

путешественниковъ,

 

случайно

 

попадавшихъ

 

къ

 

нимъ,

было

 

интересно,

 

почему

 

разсказы

 

эти

 

имѣли

 

большой

 

спросъ.

Но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

лишь

 

немногіе

 

допускали

 

возможность

культурнаго

 

развитія

 

для

 

этихъ

 

людей.

 

Большинство

 

же

 

дер-

жалось

 

того

 

убѣжденія,

 

что

 

эти

 

черные,

 

бурые

 

и

 

желтые

 

люди

способны

 

быть

 

только

 

рабочей

 

силой.

Но

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

наши

 

знанія

 

съ

 

одной

 

стороны

о

 

насъ

 

самихъ

 

и

 

нашемъ

   

нрошломъ,

  

съ

 

другой -объ

 

этихъ

*)

 
Чтеніе

 
въ

 
клубѣ

 
общества

 
приказчиковъ

 
15-го

 
декабря

 
1902

 
г.
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народахъ

 

расширялись,

 

оказывалось

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

оче-

видными

 

что

 

малокультурность

 

дикарей,

 

ихъ

 

нечистоплот-

ность,

 

ихъ

 

бѣдное

 

міросозерцаніе

 

не

 

представляют!,

 

чего

 

либо

исключительна™,

 

что

 

было

 

время,

 

когда

 

и

 

предки

 

культурныхъ

народовъ

 

стояли

 

на

 

такихъ

 

же

 

приблизительно

 

ступеняхъ

развитія,

 

на

 

которых!,

 

стоптъ

 

теперешніе

 

дикари,

 

и

 

что

 

если

дикари

 

в!

 

теченіе

 

цѣлых!

 

столѣтій

 

не

 

двигались

 

или

 

двига-

лись

 

слишком!

 

тихо

 

въ

 

своемъ

 

развитіи,

 

то

 

это

 

зависѣло

не

 

отъ

 

отсутствія

 

въ

 

нихъ

 

даровитости

 

и

 

возможности

 

болѣе

быстраго

 

развитія,

 

а

 

отъ

 

чисто

 

внѣшнихъ

 

обстоятельствъ,

мѣшавшихъ

 

этому

 

развитію.

 

Этими

 

же

 

внѣшними

 

обстоятель-

ствами

 

оказалось

 

возможнымъ

 

объяснить

 

и

 

физическія

 

раз-

личія

 

между

 

культурными

 

и

 

дикими

 

народами

 

и

 

научно

 

устано-

вить

 

полоасеніе

 

о

 

еОинствѣ

 

всего

 

человѣчества.

 

Вотъ

 

что

говорить

 

по

 

этому

 

вопросу

 

недавно

 

скончавшійся

 

знаменитый

нѣмецкій

 

естествоиспытатель

 

Рудольфъ

 

Вирховъ.

 

«Если

 

Фогтъ

и

 

другіе

 

думали,

 

что

 

человѣк!

 

можетъ

 

происходить

 

отъ

нѣсколькихъ

 

корней

 

(въ

 

эпоху

 

американской

 

освободительной

войны

 

это

 

считалось

 

даже

 

политическимъ

 

догматом!.),

 

что

черные

 

имѣютъ

 

совершенно

 

иное

 

проиохожденіе,

 

чѣмъ

 

бѣлые,

то

 

очевидно,

 

что

 

мы

 

можемъ

 

представить

 

себѣ

 

совершенно

различные

 

центры

 

развитія.

 

Но

 

я

 

считаю

 

не

 

только

 

фило-

софски

 

болѣе

 

правильнымъ

 

удержать

 

ученіе

 

о

 

единствѣ,

 

но

и

 

фактически

 

доказанным!,

 

что

 

въ

 

пользу

 

нѣсколькихъ

 

кор-

ней

 

нмѣется

   

мало

 

данныхъ .....

  

Къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

смотря

 

на

всѣ

 

наши

 

старанія,

 

мы

 

все

 

еще

 

стоимъ

 

въ

 

этихъ

 

вонросахъ

на

 

шаткой

 

почвѣ.

 

И

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

я

 

склоненъ

 

до

 

нѣкото-

рой

 

степени

 

вопреки

 

опыту,

 

вопреки

 

анализу,

 

стоять

 

за

 

един-

ство

 

человѣческаго

 

рода.

 

Я

 

готовь

 

сознаться

 

что

 

въ

 

осно-

ваніи

 

этого

 

лежитъ

 

традиціонная,

 

быть

 

можетъ,

 

сантимен-

тальная

 

мысль,

 

-

 

и

 

всетаки.

 

когда

 

я

 

оглядываюсь

 

на

 

всю

исторію

 

человѣчества,

 

я

 

не

 

могу

 

отрѣшпться

 

отъ

 

мысли,

 

что

мы

 
дѣйствительно

   
братья

 
и

 
сестры.

 
Я

 
не

 
нахожу

 
настолько
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боііыпого

 

различія

 

между

 

расами,

 

чтобы

 

позволить

 

себѣ

 

такъ

опредѣлепно

 

формулировать

 

идею

 

первоначальна™

 

различія

человѣческаго

 

рода».

 

Короче

 

сказать,

 

та

 

бездна,

 

которая

выдвигалась

 

сначала

 

между

 

бѣлыми

 

культурными

 

и

 

цвѣтными

некультурными

 

народами,

 

сгладилась

 

и

 

между

 

ппми

 

оказа-

лись

 

не

 

качественныя,

 

а

 

только

 

количесткенныя

 

разницы.

Дикари,

 

выражаясь

 

словами

 

одного

 

изслѣдователя,

 

оказались:

«древнѣйшими

 

слоями

 

человечества,

 

какіе

 

мы

 

можемъ

 

видѣть

еЩе

 

въ

 

настоящее

 

время».

 

Они

 

остатки

 

безкультурпыхъ

періодовъ,

 

чрезъ

 

которые

 

прошло

 

когда

 

то

 

все

 

человѣчество.

Разница

 

между

 

пими

 

и

 

культурными

 

народами

 

въ

 

тоыъ

 

только,

что

 

поелѣдніе,

 

достиппп

 

къ

 

борі.бѣ

 

за

 

существование

 

высшей

одаренности

 

и,

 

пріобрѣтпш

 

болѣе

 

богатое

 

культурное

 

достояиіе,

давно

 

уже

 

выступили

 

изъ

 

этихъ

 

періодовъ,

 

дикари

 

же,

 

за-

держанные

 

въ

 

своемъ

 

развитіи

 

различными

 

внѣшними

 

обстоя-

тельствами,

 

и

 

допыиѣ

   

недалеко

   

ушли

 

отъ

 

этихъ

 

періодовъ.

Само

 

собой

 

повятйо,

 

что

 

когда

 

была

 

установлена

 

ука-

занная

 

сейчас!

 

точка

 

зрѣнія,

 

нравы,

 

обычаи,

 

жизнь

 

и

 

быть

дикарей'

 

перестали

 

служить

 

для

 

забавы

 

одного

 

только

 

празд-

наго

 

любопытства,

 

a

 

сдѣлались

 

предметом!,

 

серьезнаго

 

пзу-

ченія,*

 

которое

 

не

 

замедлило

 

пролить

 

новый

 

свѣтъ

 

и

 

дать

возможность

 

установить

 

новыя

 

точки

 

зрѣнія

 

въ

 

области

исторіи,

 

соціологін

 

и

 

языкознанія.

 

Но

 

для

 

насъ

 

русских!,

 

и

особенно

 

сибиряков!,

 

болѣе

 

широкое

 

знакомство

 

съ

 

нравами,

обычаями

 

и

 

бытомъ

 

дикихъ

 

и

 

нолудикихъ

 

народов!.,

 

кромѣ

теоретическая,

 

научпаго

 

интереса,

 

имѣетъ

 

еще

 

и

 

практи-

ческое

 

значеніе,

 

потому

 

что

 

мы

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

окружены

этими

 

дикарями,

 

извѣстными

 

у

 

насъ

 

подъ

 

именемъ

 

инород-

цевъ.

 

Мы

 

призваны

 

внести

 

въ

 

ихъ

 

среду

 

свѣтъ

 

и

 

культуру.

А

 

для

 

того,

 

чтобы

 

успѣшнѣе

 

сдѣлать

 

это,

 

мы

 

должны

 

знать

 

ихъ,

Итакъ,

 

что

 

же

 

это

 

за

 

инородцы

 

и

 

гдѣ

 

И

 

какъ

 

они

 

жпнутъ?

Чтобы

 

удобнѣе

 

отвѣтить

 

на

 

этотъ

  

воПросъ,

 

мы

 

должны

 

сна

чала

 

сдѣ.іать

 

хотя

 

краткіВ

  

этиографическій

 

обзоръ

 

паселенія

Сибири,
 

что

 
и

 
составитъ

 
иредметъ

 
сегодняшней

 
бесѣды.



По

 

всеобщей

 

переписи

 

1897

 

года

 

для

 

Тобольской,

 

Том-,

сков.

 

Енисейской

 

и

 

Иркутской

 

губерній

 

и

 

Забайкальской,

Якутской,

 

Амурской

 

и

 

Приморской

 

областей

 

Сибири

 

население,

исчислено

 

въ

 

5698924

 

чел.,

 

изъ

 

коихъ

 

4950000

 

русскихъ,

а

 

750000

 

чел.

 

инородцевъ.

 

Такпмъ

 

образом!

 

главный

 

этно-

графнческій

 

элемента

 

населенія

 

Сибири

 

русскіе,

 

которые

 

со-

ставляютъ

 

около

 

87%,

 

тогда

 

какт.

 

инородцы

 

лишь

 

13%

 

всего

населенія.

 

Если

 

обратите

 

вниманіе

 

на

 

этнографическую

 

карту

Сибири,

 

то

 

не

 

мол;ете

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

эти

 

два

 

элемента

располагаются

 

такимъ

 

образомъ.

 

Русскій,

 

обозначенный

 

на

картѣ

 

розовой

 

краской,

 

въ

 

видѣ

 

розовой

 

ленты

 

тянется

 

преи-

мущественно

 

по

 

гожнымъ

 

окраинам!

 

указанных!

 

областей,

по

 

тѣмъ

 

мѣстамъ,

 

по

 

которым!

 

пролегалъ

 

бывшій

 

Московскій

тракта

 

ц

 

по

 

которымъ

 

пролегаетъ

 

теперь

 

великая

 

сибирская

желѣзная

 

дорога

 

Къ

 

сѣверу

 

отъ

 

этой

 

линіи

 

розовая

 

краска

 

•

въ

 

иидѣ

 

тоненькихъ

 

полосою,

 

тянется

 

только

 

по

 

рѣкамъ

 

Оби,

Енисею

 

и

 

Ленѣ.

 

При .

 

этомъ

 

розовая

 

полоса,

 

прорѣзывающая

Сибирь

 

съ

 

запада

 

на

 

востокъ,

 

не

 

вездѣ

 

одинакова

 

широка.

Она

 

шире

 

на

 

заііадѣ.

 

Кь

 

востоку

 

же

 

она,

 

все

 

дѣластся

 

уже

 

и

 

ужо.

Въ

 

Забайкальской

 

области

 

она

 

еще

 

достаточно

 

широка,

 

но

кое

 

гдѣ

 

прерывается.

 

Въ

 

Амурской

 

области

 

она

 

тянется

 

въ

видѣ

 

топкой

 

полоски

 

и

 

снова

 

нѣсколько

 

расширяется

 

в!

 

При-

морской

 

области.

 

Это

 

значить,

 

что

 

чішъ

 

дальше

 

къ

 

востоку,

тѣмъ

 

процент!,

 

русскаго

 

населенія

 

сравнительно

 

съ.общнмъ

его

 

количеством!,

 

въ

 

общемъ

 

дѣлаетея

 

все

 

меньше

 

н

 

меньше.

И

 

действительно

 

но

 

данным!

 

переписи

 

1897

 

года

 

отношеніе

между

 

русским!

 

и

 

инородческим!

 

населеніемі.

 

въ

 

четырех!,

губериіяхъ

 

и

 

четырехъ

 

областях!

 

Сибири

 

представляется

 

въ

олѣдующемъ

 

иидѣ:

 

въ

 

Тобольской

 

губерн'ш

 

на

 

1373

 

тысячи

русскаго

 

населенія

 

инородцевъ

 

приходится

 

около

 

65

 

тысячъ,

т.

 

е.

 

инородцы

 

составляют,

 

только

 

4,

 

5

 

%;

 

щ

 

Томской

губерніп

 

на

 

1865

 

тысячъ

 

русскаго

 

нассленія

 

приходится

 

64

тысячи

 
инородцевъ,

 
т.

 
е.

 
ипородцы

 
составляют!,

 
только

 
3,9%;,
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въ

 

Енисейской

 

губерніи

 

на

 

517

 

тысячъ

 

русскаго

 

Насе-

ленія

 

инородцевъ

 

приходится

 

43

 

тысячи,

 

т.

 

е.

 

инородцы

составляютъ

 

уже

 

7,

 

7

 

%;

 

въ

 

Иркутской

 

губерніи

 

на

 

402

тысячи

 

инородцевъ

 

приходится

 

105

 

тысячъ,

 

т.

 

е.

 

инородцы

составляютъ

 

22,0

 

%;

 

въ

 

Забайкальской

 

области

 

на

 

467

 

ты-

сячъ

 

русскаго

 

населенія

 

инородцевъ

 

приходится

 

197

 

тысячъ,

т.

 

е.

 

инородцы

 

составляютъ

 

29,7

 

%;

 

въ

 

Якутской

 

области

на

 

40

 

тысячъ

 

русскаго

 

населенія

 

инородцевъ

 

приходится

222

 

тысячи,

 

т.

 

е.

 

инородцы

 

составляютъ

 

74,8

 

%.

 

Снова

нѣсколько

 

меньше

 

°

 

0

 

инородческаго

 

населенія

 

по

 

отношенію

H

 

русскому

 

дѣлается

 

въ

 

Амурской

 

и

 

Приморской

 

областях!,

а

 

именно

 

въ

 

Амурской

 

области

 

на

 

99

 

тысячъ

 

русскаго

 

насе-

ленія

 

приходится

 

19

 

тысячъ

 

инородцевъ,

 

т.

 

е.

 

инородцы

 

со-

ставляютъ

 

14,5

 

%,

 

а

 

въ

 

Приморской

 

области

 

на

 

185

 

тысячъ

"35

 

тысячъ,

 

т.

 

е.

 

инородцы

 

составляют!,

 

16,0

 

%.

 

Говоря

короче

 

въ

 

двухъ

 

заиадныхъ

 

губерніяхъ

 

Сибири

 

русскіе

 

и

абсолютно

 

и

 

относительно

 

составляютъ

 

большинство.

 

Въ

 

сред-

нихъ

 

губерніяхъ

 

и

 

областях!,

 

начинают!,

 

преобладать

 

ино-

родцы.

 

Въ

 

двухъ

 

восточныхъ

 

областяхъ

 

количество

 

русскихъ

снова

 

начинаетъ,

 

хотя

 

и

 

относительно,

 

нѣсколько

 

повышаться.

Такое

 

распредѣленіе

 

русскихъ

 

въ

 

Сибири

 

не

 

случайно.

 

Оно

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

двѣ

 

западный

 

губерніи

 

Сибири

 

уже

давно,

 

a

 

двѣ

 

восточныя

 

облаети

 

за

 

послѣднее

 

время

 

прини-

мали

 

большую

 

часть

 

переселенцевъ.

 

Точно

 

также

 

не

 

случайно

и

 

раснредѣленіе

 

русскаго

 

населенія

 

по

 

рвкамъ

 

и

 

въ

 

видѣ

ленты,

 

протягивающейся

 

съ

 

запада

 

на

 

востокъ.

 

Въ

 

нѣвото-

рыхъ

 

мѣстахъ

 

Сибири

 

рѣки

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времеви

 

явля-

ются

 

единственными

 

путями

 

сообщенія,

 

сколько

 

нибудь

 

удоб-

ными.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

Сибирь

 

проникали

 

первые

 

ея

завоеватели,

 

кромѣ

 

рѣкъ

 

другихъ

 

путей

 

сообщенія

 

и

 

не

 

суще-

ствовало.

 

Поэтому

 

партіи

 

казаковъ

 

завоевателей

 

двигались

исключительно

 

иочти

 

по

 

рѣкамъ.

 

Поэтому

 

же

 

по

 

направленію

теченія
 

рѣкъ

 
основывались

 
а

 
первый

 
поселенія

  
русскихъ

 
въ
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новой

 

странѣ.

 

Позднѣе,

 

когда

 

Сибирь

 

была

 

завоевана,

 

и

 

Когда

началась

 

ея

 

колонизація,

 

направленіе

 

колонизаціоннаго

 

потока

нѣсколько

 

измѣнилось.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

главнымъ

 

его

 

эле-

ментомъ

 

было

 

земледѣльческое

 

населеніе,

 

которое

 

искало

 

удоб-

ныхъ

 

климатическихъ

 

и

 

почвенныхъ

 

условій

 

для

 

завятія

земледѣліемъ.

 

Такъ

 

какъ

 

наиболынія

 

удобства

 

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

отношеніи

 

представляли

 

болѣе

 

южныя

 

части

 

Сибири,

то

 

переселенцы

 

и

 

начали

 

располагаться

 

въ

 

этихъ

 

частяхъ,'

протягиваясь

 

постепенно

 

съ

 

запада

 

на

 

востокъ.

 

При

 

этомъ

преобладающее

 

большинство

 

русскихъ

 

въ

 

Сибири

 

составляютъ

великороссы.

Далеко

 

не

 

такъ

 

однообразенъ

 

составъ

 

инородческаго

 

на-

селенія

 

Сибири,

 

занимающій

 

остальныя

 

ея

 

части

 

не

 

закра-

шенный

 

на

 

картѣ

 

розовой

 

краской.

 

При

 

первомъ

 

взглядѣ

инородцы

 

кажутся

 

какъ

 

будто

 

всѣ

 

похожими

 

другъ

 

на

 

друга:

у

 

нихъ

 

іювидимому

 

у

 

всѣхъ

 

одинаковый

 

выдавшіяся

 

скулы,

преобладающій

 

средній

 

роста,

 

темные

 

жесткге

 

волосы,

 

неуло-

вимый

 

языкъ

 

съ

 

преобладаніемъ

 

гортанаыхъ

 

звуковъ

 

надъ

всѣми

 

другими

 

и

 

пр.

 

Но

 

стоитъ

 

присмотрѣться

 

къ

 

нимъ

 

вни-

мательнѣе

 

и

 

вы

 

замѣтите,

 

что

 

сколь

 

много

 

они

 

отличаются

отъ

 

русскихъ,

 

столь

 

же

 

значительно

 

они

 

разнятся

 

и

 

другъ

отъ

 

друга.

 

Но

 

сходства

 

и

 

различія

 

между

 

ними

 

переплета-

ются

 

такъ

 

прихотливо,

 

что

 

я

 

не

 

беру

 

на

 

себя

 

смѣлость

 

дать

какую

 

нибудь

 

ихъ

 

классификацію,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

общепри-

нятой

 

классификаціи

 

человѣчества

 

нѣтъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время,

а

 

ограничусь

 

простымъ

 

описаніемъ

 

ихъ,

 

начиная

 

съ

 

востока,

при

 

чемъ

 

по

 

возможности

 

буду

 

указывать

 

какъ

 

сходства,

такъ

 

и

 

разницы,

 

между

 

отдѣльными

 

племенами.

Самыми

 

восточными

 

инородцами

 

Сибири

 

являются

 

чукчи.

Названіе

 

это

 

происходит!,

 

отъ

 

слова

 

«чавчу»,

 

что

 

значитъ

богатый

 

оленями.

 

Жпвутъ

 

они

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

Ана-

дырском!,

 

округ*

 

Приморской

 

области

 

и

 

дѣлятся

 

по

 

своимъ

занятіямъ
 

на

 
оленных!,

 
болѣе

 
зажиточныхъ

 
и

 
занимающихся
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преимущественно

 

оленаводствомъ

 

(часть

 

ихъ

 

нынѣ

 

бродитъ

между

 

рѣками

 

Индигиркой

 

и

 

Колымой

 

Якутской

 

области),

 

и

ос^длыхъ,

 

живущихъ

 

по

 

берегу

 

Ледовитаго

 

океана

 

и

 

Берин-

гова

 

моря

 

и

 

занимающихся

 

рыболовствомъ

 

и

 

охотой

 

на

 

мор-

скихъ,

 

животных!,.

 

Чукчи

 

отличаются

 

вообще

 

хорошим!,

 

рос-

томъ,-и,

 

к.рѣпкимъ

 

тѣлосложеніемъ.

 

Отъ-

 

ближайшихъ

 

своихъ

cqfi'ftnef

 

тунгусовъ

 

и

 

якутовъ

 

они

 

отличаются

 

тѣмъ,

 

что

 

скулы

у

 

нихъ

 

менѣе

 

широки,

 

чѣмъ

 

у

 

первыхъ,

 

глаза

 

чаще

 

бываютъ

съ,

 

горизонтальным^

 

чѣмъ

 

съ

 

косымъ

 

разрѣзомъ,

 

носъ

 

обыкно-

венно

 

прямей.

 

Цвѣтъ

 

лица

 

приближается

 

къ

 

бронзовому,

коти

 

— къ

 

цвѣту

 

кавказскахъ

 

народовъ.

 

Языкъ

 

иіхъ

 

также

имѣеть

 

нѣкоторыя

 

отлинія

 

отъ

 

языка

 

ихъ

 

ближайших!

 

со-

евдей

 

якутов!

 

и

 

тунгусов!.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

въ

 

двухъ

первыхъ

 

всѣ

 

грамматическія

 

и

 

лексическія

 

образованія

 

совер-

шаются

 

путемъ

 

суффиксовъ,

 

префиксы

 

же

 

совершенно

 

отсут-

ствуют!,

 

въ

 

чукотскомъ

 

языкѣ

 

имѣются

 

какъ

 

суффиксы,

такъ

 

и

 

префиксы.

 

Кромѣ

 

того

 

значительный

 

разницы

 

срав-

нительно

 

съ

 

сосѣдними

 

чукотскій

 

языкъ

 

представляет!

 

в'в

образовании

 

числительных!,,

 

въ

 

образованіи

 

спряженій

 

и

 

пр.

Все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

въ

 

связи

 

съ

 

преданіями

 

чукчей

заставляет!,

 

предполагать,

 

что

 

чукчи

 

смѣіпанное

 

племя,

 

въ

составъ

 

котораго

 

входили

 

и

 

азіатскіе

 

и

 

американские

 

элементы,

которые

 

нѣсколько

 

разъ

 

наслаиваясь

 

и

 

смѣшйваясь

 

другъ

съ

 

другомъ

 

и

 

образовали

 

существующее

 

теперь

 

племя

 

чукчей.

Ближайшими

 

сосѣдями

 

чукчей

 

съ

 

юга

 

и

 

родственниками

ихъ

 

являются

 

коряки,

 

живущіе,

 

частію

 

въ

 

Бижигинскомъ,

частію

 

въ

 

Анадырскомъ

 

округѣ

 

Приморской

 

области.

 

Какъ

 

и

чукчи,

 

коряки

 

дѣлятся

 

на

 

двѣ

 

группы:

 

осѣдлыхъ

 

и

 

кочевыхъ.

Коряковъ

 

не

 

болѣе

 

5000

 

чел.

 

Типъ

 

ихъ,

 

какъ

 

и

 

чукчей,

 

во

 

мно-

гом!,

 

отличенъ

 

отъ

 

мовгольскаго,

 

именно:

 

они

 

имѣютъ

 

нѣсколько

сплюснутую

 

голову,

 

круглое

 

лицо,

 

неособенно

 

выдавшіяся

скулы,

 

маленькіе,

 

живые

 

и

 

смѣлые

 

глаза,

 

длинный

 

носъ,

часто

 
горбатый,

 
большой

 
рота,

 
смуглый

 
цвѣтъ

 
лица,

 
рѣдкую
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бороду

 

и

 

черные

 

волосы.

 

Ростъ

 

ихъ

 

уиѣренный,

 

тѣлооложеніе

крѣпкое.

 

Языкъ

 

въ

 

общемъ

 

оходенъ

 

съ

 

языкомъ

 

чукчей.

Еоряки,

 

какъ

 

и

 

чукчи

 

считаются

 

русскими

 

подданными

 

в

обязаны

 

платить

 

ясакъ.

 

Но

 

на

 

сашомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

и

 

чукчи,

коряки,

 

особенно

 

кочующіе,

 

не

 

аризнаютъ

 

надъ

 

собой

 

никакой

власти

 

и

 

не

 

подчиняются

 

никакияъ

 

законамъ.

 

Еаждый

 

вла-

дѣлецъ

 

дюжины

 

оленей

 

самъ

 

себѣ

 

законъ

 

и

 

только

 

ради

 

удобства

они

 

соединяются

 

въ

 

группы

 

изъ

 

б — 8

 

семей,

 

въ

 

которыхъ

господству етъ

 

полное

 

равенство.

 

Предводителемъ

 

такой

 

группы

избирается

 

обыкновенно

 

оолѣе

 

крунный

 

владѣлецъ

 

оленей,

но

 

по

 

отношенію

 

къ

 

остальнымъ

 

членамъ

 

группы

 

онъ

 

является

не

 

болѣе

 

какъ

 

первый

 

между

 

равными

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

важныхъ

дѣлахъ

 

совѣтуется

 

съ

 

ними.

Южнѣе

 

коряковъ

 

на

 

полуостровѣ

 

Камчаткѣ

 

живутъ

 

камча-

далы.

 

Въ

 

нихъ

 

замѣтны

 

многія

 

монгольскія

 

черты,

 

но

 

въ

общемъ

 

они

 

всетаки

 

ближе

 

примыкаютъ

 

къ

 

чукчамъ

 

и

 

коря-

камъ,

 

чѣыъ

 

ьъ

 

ааішднымъ

 

ихъ

 

сосѣдямъ

 

тунгуеамъ

 

и

 

яку-

тамъ.

 

Они

 

вообще

 

средняго

 

или

 

низкаго

 

роста,

 

коренасты

 

и

смуглы,

 

какъ

 

и

 

народы

 

ыонгольскаю

 

типа.

 

Но

 

въ

 

тоже .время

лица,

 

ихъ

 

не

 

такъ

 

плоски

 

и

 

скуласты,

 

какъ

 

лица

 

монголовъ,

a

 

скорѣе

 

похожи

 

на

 

лица

 

коряковъ

 

и

 

чукчей.

 

Но

 

языкъ

 

ихъ

существенно

 

отличается

 

отъ

 

языка

 

коряковъ.

 

Внрочемъ

 

камча-

далы

 

поддались

 

такъ

 

сильно

 

русскому

 

вдіянію,

 

что

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

мѣстахъ

 

забыли

 

свой

 

языкъ

 

и

 

говорятъ

 

русскимъ

языкомъ

 

съ

 

примѣсью

 

словъ

 

своего

 

бывшаго

 

родного

 

языка.

Рыболовство

 

и

 

охота

 

составляютъ

 

главный

 

предметъ

 

ихъ

занятій.

 

Изъ

 

домашнихъ

 

ншвотныхъ

 

они

 

держатъ

 

собакъ,

немного

 

оленей,

 

немного

 

же

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

лошадей.

 

Число

камчададовъ

 

не

 

велико

 

и

 

но

 

данньшъ

 

1889

 

года

 

вемногилъ

превышало

 

4000

 

человѣкъ.

Еъ

 

западу

 

отъ

 

чукчей

 

но

 

береговой

 

нолосѣ

 

Ледовитаго

океана,

 

въ

 

Еолымскомъ

 

и

 

Верхоянском!»

 

округахъ

 

Якутской

области,
   

живутъ

  
юкагиры.

   
По

 
десятой

   
народной

   
переписи
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юкагировъ

 

считалось

 

около

 

1500

 

человѣкъ.

 

Теперь

 

яге

 

ихъ

значительно

 

меньше,

 

такъ

 

что,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Іохельсона,

наберется

 

едва

 

ли

 

больше

 

700

 

чел.

 

Очевидно,

 

племя

 

это

оттѣсненное

 

въ

 

самую

 

глубь

 

тундръ,

 

постепенно

 

вымираеіъ

или

 

же

 

смѣшивается

 

съ

 

сосѣднимъ

 

имъ

 

племенемъ

 

тунгусовъ.

Чистый

 

типъ

 

юкагира,

 

по

 

словамъ

 

того

 

же

 

г.

 

Іохельсона,

 

въ

настоящее

 

время

 

встрѣтить

 

весьма

 

трудно.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

есть

 

нѣкоторые

 

признаки,

 

которые

 

даютъ

 

основаніе

 

думать,

что

 

юкагиры —племя

 

отличное

 

отъ

 

тунгусовъ.

 

Въ

 

пользу

этого

 

говорятъ

 

какъ

 

антропологическія

 

данныя,

 

такъ

 

и

 

дан-

ныя

 

языка,

 

Такъ,

 

у

 

теперешнихъ

 

юкагировъ,

 

какъ

 

и

 

у

 

сосѣ'

дей

 

ихъ

 

тунгус»

 

въ,

 

голова

 

по

 

сравненію

 

съ

 

туловищемъ

 

боль-

шая,

 

носъ

 

короткій,

 

нижняя

 

губа

 

длиннѣе,

 

чѣмъ

 

верхняя,

иоложеніе

 

глазъ

 

косое.

 

Но

 

есть

 

и

 

такіе

 

признаки,

 

которые

говорятъ

 

о

 

принадлежности

 

юкагировъ

 

къ

 

другому

 

племени,

чѣмъ

 

тунгусы.

 

Такъ

 

черные

 

и

 

жесткіе

 

волосы,

 

одинъ

 

изъ

типичныхъ

 

п'ризнаковъ

 

тугігусовъ,

 

у

 

юкагировъ

 

весьма

 

рѣдки'

Большею

 

частіго

 

они

 

имъютъ

 

волосы

 

мягкіе

 

и

 

теинорусые.

Точно

 

также

 

глаза

 

ихъ

 

не

 

черны,

 

какъ

 

у

 

тунгусовъ,

 

а

большею

 

частно

 

кари,

 

лицо,

 

хотя

 

и

 

кругло,

 

но

 

не

 

такъ

 

плос-

ко,

 

какъ

 

у

 

тунгусовъ.

 

Но

 

особенно

 

тииичнымъ

 

отличіемъ

юкагировъ

 

отъ

 

тунгусовъ

 

является

 

ихъ

 

языкъ,

 

въ

 

строеніи

квтораго

 

ііъ

 

значительной

 

степени

 

отсутствуютъ

 

элементы

характерные

 

для

 

языка

 

тунгузскаго

 

и

 

родственныхъ

 

ему

мпнгольокаго,

 

турецкаго,

 

самоѣдскаго

 

и

 

финскаго.

Непосредственно

 

къ

 

юкагнрамъ

 

сь

 

юга

 

и

 

запада,

 

а

 

кь

чукчамъ

 

съ

 

запада,

 

примыкают"),

 

якуты,

 

самое

 

большое

 

и

стойкое

 

изъ

 

всѣхъ

 

сибирскихъ

 

племенъ.

 

На

 

югѣ

 

племя

 

это

простирается

 

до

 

впадепія

 

въ

 

Лену

 

р.

 

Витима,

 

на

 

сѣверѣ

 

до

Ледовитаго

 

океана,

 

на

 

заиадѣ

 

послѣднія

 

поселенія

 

якутовъ

кончаются

 

въ

 

Туруханскомъ

 

краѣ

 

Енисейской

 

губерніи,

 

т.

 

е.

съ

 

востока

 

на

 

занадъ

 

п.оселенія

 

якутовъ

 

по

 

прямой

 

линіи

разбросаны
   

на

 
3000

 
иерстъ,

 
а

 
съ

 
юга

 
на

 
сѣворъ

 
на

 
1500



il

верстъ.

 

Якуты

 

уже

 

давно

 

смѣшиваются

 

частію

  

съ

  

тунгуса-

ми,

 

частію

 

съ

 

русскими.

 

Это

 

конечно

 

вліяетъ

 

на

 

измѣненіе

ихъ

    

типа.

 

Но

    

существуете

 

и

 

болѣе

   

или

    

менѣе

    

хорошо

сохранившийся

 

типъ.

 

Наиболѣе

 

типичный

 

черты

 

его

 

по

 

Сѣро-

шевскому

 

слѣдующія.

 

Якуты,

 

ростомъ

 

вообще

 

нѣсколько

 

выше

тунгусовъ,

   

но

 

ниже

   

русскихъ.

 

Кости

 

ихъ

 

толще,

   

мышцы

объемистѣе

   

тунгузскихъ.

 

При

 

хорошемъ

 

питаніи

 

они

 

обна-

руживаюсь

 

склонность

 

къ

 

ожиренію.

 

Грудная

 

клѣтка

 

объемис-

тая,

 

хотя

 

не

 

столько

 

широкая,

 

сколько

 

высокая.

 

Руки

 

длин-

ный

 

н

 

тонкія,

   

ноги

 

короткія

 

кривыя,

 

какъ

 

у

 

татаръ.

   

Тазъ

узкій.

 

Затвмъ

 

какъ

 

у

 

якутовъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

тунгусовъ

 

поража-

етъ

 

слабое,

 

почти

 

полное

 

отсутствіе

 

пкръ.

 

Ступня

 

маленькая,

.

 

хотя

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

тунгусовъ,

 

съ

 

выоокимъ

 

округленнымъ

подтемомъ.

   

Большой

 

палецъ

 

на

 

ногѣ

 

невидимому

   

помѣщенъ

нѣсколько

   

ближе

 

къ

 

пяткѣ,

 

чѣмъ

 

у

 

европейцевъ.

 

Ступаютъ

якуты

    

тоже

    

нѣсколько

    

иначе,

    

чѣмъ

   

европейцы,

 

именно

выворачивая

 

носки

 

нѣсколько

 

внутрь.

 

Рука

 

маленькая,

 

кисть

тонкая,

   

но

   

въ

   

распололіеніи

 

пальцевъ

 

нѣсколько

  

отличная

отъ

   

европейской.

 

Это

 

зависитъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

поло-

женія

   

большого

 

пальца,

 

болѣе

 

близкаго

 

къ

 

остальнымъ

 

паль-

цамъ,

 

чѣмъ

 

у

 

европейцевъ.

 

Шея

 

вообще

  

тонкая

 

и

 

коротка;

голова

   

посажена

   

такъ,

   

что

 

шея

 

кажется

 

тоньше

 

у

 

плечъ,

чѣмъ

  

у

 

головы.

 

Голова

 

небольшая,

 

круглая,

 

почти

 

шаровид-

ная.

 

Лицевая

   

часть

 

головы

 

имѣетъ

 

сильный

 

неревѣсъ

   

надъ

черепной.

    

Лобъ

   

гладкій,

    

невысокій,

 

но

 

довольно

 

широкій.

Глазная

 

впадина

 

глубже

 

тунгузекой.

 

Черные,

 

довольно

 

боль -

mie,

 

продолговатые

 

глаза

 

нрорѣзаны

 

прямо;

 

только

 

наружные

височные

 

углы

   

вѣкъ

 

сходятся

 

подъ

 

очень

 

острымъ

   

угломъ,

что

 

по

 

выраженію

 

Миддендорфа

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

какъ

 

бы

 

сшиты-

ми.

 

Вѣки

 

толстая,

   

большія,

 

нерѣдко

 

съ

 

длинными

  

густыми

рѣсницами.

 

Переносица

  

широкая,

    

низкая.

    

Носъ

   

длинный,

толстый.

    

Ротъ

    

большой,

 

но

    

губы

 

не

   

особенно

   

толстый.

Подбородокъ

   
небольшой

   
и

    
покатый

   
назадъ.

   
Цвѣтъ

   
лица
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однородный

 

смуглый,

 

изжелта

 

сѣрый

 

или

 

бронзовый.

 

Волосы

черные,

 

лгесткіе,

 

прямые.

 

На

 

лицѣ

 

растительности

 

почти

нѣтъ.

 

Языкъ

 

якутовъ

 

относится

 

къ

 

турецкой

 

вѣтви

 

урало-

алтайскихъ

 

языковъ,

 

вѣтви,

 

на

 

которой

 

кромѣ

 

якутовъ

 

гово-

рятъ

 

еще

 

слѣдующія

 

турецкія

 

племена:

 

южно

 

сибирскіе

 

тюр-

ки,

 

алтайцы,

 

телеуты,

 

тюрки

 

по

 

верхней

 

Оби

 

и

 

верхнему

Енисею,

 

урянхайцы,

 

барабинцы,

 

западно-сибирскіе

 

татары,

каракиргизы,

 

киргизъ

 

■

 

кайсаки,

 

каоакалнаки,

 

кураминцы,

 

тюр-

ки

 

юговосточной

 

Россіи,

 

башкиры,

 

поволжскіе

 

татары,

 

сарты

въ

 

Туркестанѣ

 

и

 

Бухарѣ,

 

узбеки

 

въ

 

Хивинскомъ

 

и

 

Бухар-

скомъ

 

хаиствѣ,

 

тюрки

 

Восточнаго

 

Туркестана,

 

туркмены-

адербейдямнокіе

 

татары,

 

закавказскіе

 

татары

 

и

 

наконецъ

турки

 

османы.

 

Всѣ

 

эти

 

языки

 

въ

 

грамматическомъ

 

и

 

лек-

сическомъ

 

отношеніи

 

имѣютъ

 

такъ

 

много

 

общаго,

 

что

 

зная

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

не

 

представите

 

особеннаго

 

труда

 

изучить

 

и

другой.

 

Главное

 

занятіе

 

якутовъ— скотоводство.

 

Тамъ,

 

гдѣ

позволяюсь

 

климатическія

 

условія,

 

якуты

 

занимаются

 

и

 

зем-

ледѣліемъ.

Съ

 

юга

 

и

 

запада

 

якутовъ

 

тѣсяымъ

 

кольцомъ

 

окружаюсь

тунгусы,

 

племя

 

широко

 

раскинувшееся

 

то

 

болѣе

 

густо,

 

то

небольшими

 

группами

 

на

 

огромной

 

территорім

 

отъ

 

р.

 

Ени-

сея

 

на

 

занмдѣ

 

до

 

Охотскаго

 

моря

 

на

 

востокѣ

 

я

 

отъ

 

Ледови-

та

 

го

 

океана

 

на

 

сѣверѣ

 

до

 

срединного

 

Битая

 

на

 

югѣ.

 

Само

собой

 

понятно,

 

что

 

разбросанные

 

на

 

такомъ

 

громадіюмъ

пространств'!;

 

и

 

уже

 

долгое

 

время

 

нодвергавшіеся

 

вліянію

различныхъ

 

народовъ

 

тунгусы

 

потерпѣли

 

въ

 

различныхъ

 

мѣс-

тахъ

 

различныи

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

значительныя

 

измѣненія.

Но

 

это

 

не

 

помѣшало

 

имъ

 

сохранить

 

всетаки

 

свое

 

національ-

ное

 

единство,

 

благодаря

 

глаішымъ

 

образомъ

 

стойкости

 

языка.

Въ

 

настоящее

 

время

 

различный

 

тунгузскія

 

вѣтви

 

изучены

еще

 

недостаточно

 

подробно.

 

Поэтому

 

и

 

классификація

 

ихъ

является

 

дѣломъ

 

довольно

 

труднымъ.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

за

непмѣніемъ

 
лучшаго

 
ихъ

 
можно

 
бы

 
было

 
подѣлить

 
на

 
слѣду-
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ющія

 

группы:

 

!)

 

маньчжуровъ,

 

къ

 

которымъ

 

по

 

географи-

ческому

 

положенію

 

можно

 

отнести'

 

солоновъ,

 

дауровъ,

 

манег-

ровъ,

 

бираровъ

 

и

 

отчасти

 

гольдовъ:

 

2)

 

собственно

 

тунгусовъ

или

 

сибирскихъ

 

тунгусовъ,

 

и

 

3)

 

мелкіе

 

окраинные

 

народцы,

носящіе

 

каждый

 

самостоятельное

 

названіе,

 

какъ

 

то:

 

ольчи,

ороки,

 

самагиры,

 

ламуты,

 

орочены

 

и

 

пр.

 

Характеристическія

черты

 

всѣхъ

 

зтихъ

 

народовъ

 

слѣдующія.

 

Они

 

вообще

 

нѣсколь-

ко

 

ниже

 

средняго

 

роста.

 

Голова

 

ихъ

 

сравнительно

 

съ

 

тулови-

щемъ

 

довольно

 

велика,

 

плечи

 

широки.

 

Они

 

жилисты,

 

сухо-

щавы

 

и

 

мускулисты.

 

Тучныхъ

 

субъектовъ

 

между

 

ними

 

не

встрѣ»>ается

 

вовсе.

 

Глаза

 

у

 

нихъ

 

темные,

 

волосы

 

на

 

головѣ

прямые,

 

жесткіе.

 

Цвѣтъ

 

кожи

 

желтоватобурый.

 

Лицо

 

широ-

кое,

 

скулы

 

выдавшіяся,

 

глаза

 

косые,

 

носъ

 

приплюснутый.

Языкъ

 

ихъ,

 

какъ

 

и

 

языкъ

 

якутовъ,

 

относится

 

къ

 

урало

 

алтай-

ским'!)

 

и

 

въ

 

грамматическомъ

 

строеніи

 

имѣетъ

 

много

 

общаго

съ

 

турецкимъ

 

языкомъ.

 

Но

 

въ

 

лексическомъ

 

отношеніи

 

об-

щихъ

 

корней

 

и

 

словъ

 

немного.

 

Главное

 

занятіе

 

большинства

тунгусовъ

 

звѣроловство,

 

почему

 

они

 

обыкновенно

 

и

 

ютятся

въ

 

лѣсныхъ

 

и

 

гористыхъ

 

мѣстахъ,

 

куда

 

не

 

проникаете

 

ни-

как'.'

  

другой

 

народъ.

Южными

 

сосѣдями

 

тунгусовъ

 

въ

 

Иркутской

 

губерніи

 

и

Забайкальской

 

области

 

являются

 

буряты,

 

народъ

 

монгольскаго

племени

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

представляю-

щій

 

сѣверную

 

часть

 

этого

 

обширнаго

 

племени,

 

которое

 

почти

сплошь

 

занимаете

 

всю

 

Монголію.

 

По

 

типу

 

буряты

 

во

 

мво-

гомъ

 

сходны

 

съ

 

тунгусами.

 

Точно

 

также

 

и

 

языкъ

 

бурятскій

относится

 

къ

 

той

 

же

 

группѣ

 

урало

 

алтайскихъ

 

языковъ,

 

какъ

и

 

тунгузскій

 

и

 

якутскій.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

между

 

бурятами

и

 

тунгусами

 

есть

 

и

 

существенная

 

разница.

 

Разница

 

эта

состоите

 

въ

 

томъ,

 

что

 

буряты

 

выше

 

ростомъ,

 

чѣмъ

 

тунгу-

сы,

 

и

 

сложены

 

болѣе

 

нропорціонально.

Такимъ

 

образомъ

 

вотъ

 

главнѣйшія

 

ипородческія

 

племе-

на,

 
насе.шощія

 
Восточную

 
Сибирь,

 
т.

 
е.,

 
ту

 
часть

 
ея,

 
кото-
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рая

 

простирается

 

на

 

востокъ

 

отъ

 

р.

 

Енисея.

 

Когда

 

и

 

какъ

они

 

попали

 

сюда,

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ

 

нѣтъ.

 

Но

 

принимая

во

 

вниманіе

 

съ

 

одной

 

стороны

 

указанны»

 

выше

 

особенности

этихъ

 

народовъ,

 

съ

 

другой

 

теперешнее

 

расположеніе

 

ихъ,

можно

 

думать,

 

что

 

наиболѣе

 

древними

 

обитателями

 

Сибири,

конечно,

 

изъ

 

суіцествующихъ

 

теперь

 

народовъ,

 

были

 

по

 

всей

вѣроятпости

 

предки

 

нынѣшнихъ

 

сѣверовосточныхъ

 

племенъ,

т.

 

е.

 

чукчей,

 

коряковъ,

 

юкагировъ

 

и

 

пр.

 

Затѣмъ

 

они

 

были

оттѣснены

 

къ

 

сѣверу

 

волной

 

тунгусовъ,

 

которые

 

и

 

заняли

всю

 

почти

 

восточную

 

Сибирь,

 

исключая

 

лишь

 

северо-восточ-

ную

 

ея

 

часть.

 

Послѣ

 

этого,

 

тѣснимые

 

съ

 

юга

 

или

 

югѳзі^іада

какими

 

то

 

болѣе

 

сильными

 

племенами,

 

въ

 

Восточной

 

Сибири

появляются

 

якуты,

 

народъ

 

принадлежащій

 

къ

 

болѣе

 

южнымъ

тюркскимъ

 

племенамъ.

 

Они

 

въ

 

впдѣ

 

клина

 

врѣзываются

 

въ

гущу

 

тунгусовъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

видѣ,

 

окруяЕенные

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

тунгусами,

 

остаются

 

и

 

до

 

иастоящаго

 

времени.

 

Еще

позднѣе

 

къ

 

сѣверу

 

начинаюсь

 

двигаться

 

монголы.

 

Но

 

имъ

 

не

удалось

 

значительно

 

далеко

 

оттѣснить

 

къ

 

сѣверу

 

ни

 

тунгу-

совъ,

 

пи

 

якутовъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Восточной

Сибири

 

появляются

 

руоскіе,

 

которые

 

и

 

кладусь

 

предѣлъ

дальнѣйшимъ

 

передвнженіямъ.

Тотъ

 

же

 

приблизительно

 

порядокъ,

 

въ

 

какомъ

 

появля-

лись

 

народы

 

въ

 

Восточной

 

Сибири,

 

наблюдается

 

и

 

въ

 

Запад

ной.

 

Здѣсь

 

норядокъ

 

этотъ

 

еще

 

болѣе

 

замѣтепъ,

 

потому

 

что

инородцы,

 

населяющія

 

Западную

 

Сибирь,

 

расположены

 

еще

болѣе

 

правильными

 

линіями,

 

чѣмъ

 

въ

 

Восточной

 

Сибири.

Именно

 

тамъ

 

самый

 

сѣверъ

 

занимаюсь

 

самоѣды,

 

южнѣе

 

жи-

вутъ

 

остяки

 

и

 

еще

 

юлшѣе

 

тюрки,

 

въ

 

среду

 

которыхъ

 

глав-

пымъ

 

образомъ

 

и

 

втиснулась

 

полоса

 

русскаго

 

шіселенія.

Языки

 

этихъ

 

трехъ

 

главныхъ

 

инородческихъ

 

группъ

нрипадлежатъ

 

къ

 

той

 

ate

 

урало-алтайской

 

нѣтви,

 

къ

 

которой

принадлежать

 

и

 

языки

 

тунгузскіе,

 

монгольскіе

 

и

 

турецкіе

 

съ

якутскпмъ

    
во

 
главѣ.

    
Но

 
спѣшу

 
оговориться,

 
что

 
сходства
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между

 

всѣмп

 

этими

 

группами

 

урало-алтайских

 

ь

 

языком,

 

не

столько

 

лекоичеокія,

 

сколько

 

грамматическая

 

и

 

еинтаксичес-

кія,

 

т.

 

е.

 

они

 

имт.ютъ

 

одинаковую

 

типичную

 

для

 

нпхъ

 

толь-

ко

 

грамматическую

 

и

 

синтаксическую

 

конструкцію,

 

но

 

не

одпнаковыя

 

слова.

 

По

 

тину

 

же

 

всѣ

 

эти

 

инородцы,

 

какъ

 

и

въ

 

Восточной

 

Сибири,

 

значительно

 

разнятся

 

другъ

 

отъ

 

друга.

Такимъ

 

образомъ

 

вотъ

 

въ

 

общемъ

 

этнографическій

 

сос-

тавъ

 

населенія

 

Сибири,

 

не

 

включая

 

сюда

 

Среднеазіатскія

владѣнія.

 

Знакомство

 

съ

 

правами,

 

обычаями,

 

привычками

 

и

вѣрованіяни

 

любой

 

изъ

 

указанныхъ

 

инородческихъ

 

грунт,

можетъ

 

дать

 

обширный

 

матеріалъ

 

для

 

бесѣдъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

изложеніе

 

всего

 

матеріала

 

займете

 

слишкомъ

 

много

 

времени,

то

 

я

 

позволю

 

себѣ

 

ограничиться

 

лишь

 

ближайшими

 

къ

 

намъ

инородцами,

 

каковыми

 

и

 

будутъ

 

во

 

первыхъ

 

буряты,

 

во

 

вто

рыхъ

 

тунгусы.

И.

 

А.

 

Цодіорбунснгй.

Отврытіе

     

Братства

   

вопомоществованія

при

 

Иркутской

 

Духовной

 

Оеминаріи.

17-го

 

ноября

 

сего

 

года

 

въ

 

Иркутской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

состоялось

 

торжественное

 

открытіе

 

Братства

 

вспомоще-

ствованія

 

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи.

 

Нужда

въ

 

такоиъ

 

Братствѣ

 

ощущалась

 

уже

 

давно.

 

При

 

недостаточ-

номъ

 

колнчествѣ

 

казеиныхъ

 

стинендій

 

и

 

при

 

бѣдности

 

роди-

телей

 

воспитанпиковъ

 

многимъ

 

семинарпстамъ

 

приходилось

до

 

самаго

 

послѣдняго

 

времени

 

въ

 

теченіе

 

шестнлѣтняго

 

семи-

нарскаго

 

курса

 

обучаться

 

при

 

тяжелыхъ

 

матеріальныхъ

 

усло-

віяхъ.

 

Отсутствіе

 

опрятной

 

квартиры,

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

удобной

для

 

занятій,

 

отсутствіе

 

здоровой

 

нищи,

 

теплой

 

одежды

 

и

 

часто

самыхъ

 

необходимыхъ

 

книгъ,— все

 

это

 

вреднымъ

 

образомъ

отражалось

 

и

 

на

 

успѣхахъ

 

ученія

 

и

 

на

 

здоровьѣ

 

учащихся.

Сь

 

увеличеніемъ

 

числа

 

обучающихся

 

«ъ

 

Иркутской

 

семинаріи

увеличивалось

 
и

 
количество

 
необезиеченныхъ

 
воспитанпиковъ.
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Нулда

 

росла,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

яснѣе

 

сознавалась

 

необходи-

мость

 

помощи

 

нуждающимся

 

семпнаристамъ.

 

Семинарское

 

на-

чальство,

 

болѣе

 

всѣхъ

 

заинтересованное

 

въ

 

лучшемъ

 

обезпе-

ченіи

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

надѣясь

 

на

 

сочувствие

 

обшества,

рѣшило

 

попытаться

 

уничтожить

 

ненормальное

 

явленіе

 

откры

тіемъ

 

Братства,

 

цѣлыо

 

котораго

 

поставило

 

оказаніе

 

матеріаль-

ной

 

помощи

 

воспитанникамъ,

 

какъ

 

обучающимся

 

въ

 

семинаріи,

такъ

 

и

 

желатощимъ

 

продолжать

 

свое

 

образованіе.

 

Высоко-

преосвященный

 

Архіепископъ

 

Тихонъ

 

сочувственно

 

отнесся

къ

 

открываемому

 

Братству:

 

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

года

онъ

 

благоволилъ

 

утвердить

 

уставъ

 

и

 

первый

 

сдѣлалъ

 

по-

жертвование

 

въ

 

пользу

 

новаго

 

Братства.

 

Открытіе

 

Братства

было

 

отложено

 

до

 

17-го

 

ноября

 

съ

 

тою

 

цѣлыо,

 

чтобы

 

пріуро-

чить

 

это

 

знаменательное

 

событіе

 

въ

 

жизни

 

Иркутской

 

семи-

нарии

 

къ

 

другому— освященіго

 

вновь

 

отремонтированнаго

 

домо-

ваго

 

семинарскаго

 

храма,

 

17-го

 

ноября

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмт.

была

 

совершена

 

торжественная

 

Лптургія

 

Высоконреосвященнымъ

Архіепвскопомъ

 

Тихопомъ

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Епископомъ

Филаретомъ.

 

Торжество

 

посѣтили

 

Его

 

Высокопревосходитель-

ство

 

Начальника,

 

края

 

Генералъ-Лейтенантъ

 

А.

 

И

 

Пантелѣевъ

съ

 

супругою

 

и

 

дочерью

 

и

 

многія

 

другія

 

высокопоставленны)!

лица.

 

Послѣ

 

Литургіи

 

всѣ

 

собрались

 

въ

 

квартирѣ

 

о.

 

ректора

Семинаріи.

 

Здѣсь

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

сказалъ

 

рѣчь,

въ

 

которой,

 

разъяснивъ

 

значеніе

 

и

 

пользу

 

Братства,

 

объявилъ

это

 

послѣднее

 

открытымъ.

Йтакъ,

 

мечта

 

обь

 

обезпеченіи

 

недостаточныхъ

 

воспи-

танпиковъ

 

осуществилась.

 

Можно

 

думать,

 

что

 

доброе

 

дѣло

не

 

заглохнете,

 

потому

 

что

 

уже

 

теперь

 

видно,

 

насколько

 

со-

чувственно

 

отнеслось

 

общество

 

къ

 

открытому

 

Братству.

 

Въ

настоящее

 

время

 

въ

 

составъ

 

Братства

 

вошло

 

322

 

лица.

Въ
 

томъ

 
числѣ:
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I)

  

Почетные

  

члены:

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высоконреоснященнѣйіпій

Тихонъ,

 

Архіеппскопъ

 

Иркутскій

 

и

 

Верхоленскій

 

внесшій

на

 

помпновеніе

 

рабы

 

Божіей

 

Агніп

 

100

 

р.

 

и

 

50

 

р.

 

отъ

себя;

 

Его

 

Высокопревосходительство,

 

г.

 

Иркутскій

 

Геноралъ-

Губернаторъ,

 

Генерал ь-Лейтенантъ

 

А-

 

И.

 

Пантелѣенъ— 100

 

р.;

Ея

 

Высокопревосходительство,

 

супруга

 

г.

 

Генералъ-Губерна-

тора

 

А.

 

В.

 

Пантелѣева.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Цреосвящен-

нѣйгаій

 

Филарете,

 

Епископъ

 

Киренскій.

 

Его

 

Превосходитель-

ство,

 

г.

 

Иркутскій

 

Губернаторъ

 

И.

 

П.

 

Моллеріусъ;

 

Ея

Превосходительство,

 

супруга

 

г.

 

Губернатора

 

А.

 

П.

 

Моллері-

усъ;

 

Бутинъ

 

М.

 

Д.

 

125

 

р.;

 

Бутина

 

М.

 

100

 

р.;

 

Бого-

лкйовъ

 

I.

 

Г.,

 

препод.

 

Сем.

 

100

 

р.;

 

Головщиковъ

 

о.

 

Николай,

свящ.,

 

препод.

 

Сем.

 

100

 

р.;3амятипъ

 

Е.

 

И.

 

125

 

р.;

 

Лысо-

горскій

 

Ѳ.

 

В.

 

препод.

 

Сем.

 

100

 

р.;

 

Мирандовъ

 

А.

 

Ѳ.

 

препод.

Сем.

 

100

 

р.;

 

Макарьинъ

 

Б.

 

М.

 

препод.

 

Сем.

 

100

 

р.;

 

Н.

 

Арх.

100

 

р.;

 

Поляковъ

 

Н.

 

П.

 

1000

 

р.;

 

Поповъ

 

И.

 

Г.

 

препод.

 

Сем.

100

 

р.;

 

Поповъ

 

о,

 

Алексѣй,

 

свящ.

 

103

 

р.;

 

Посохинъ

 

В.

 

М.

100

 

р.;

 

Тихомировъ

 

о.

 

Еонст.,

 

свящ.

 

100

 

р

 

;

 

Торговый

 

домъ

Іак.

 

и

 

Посох.

 

100

 

р;

 

Цвѣтневъ

 

M.

 

И

 

препод.

 

Сем.

 

100

 

р.;

Алнпій,

 

архим.,

 

Ректоръ

 

Смоленской

 

Семинаріи

 

100

 

р.;

П.

 

Пожизненные

 

члены:

Березовскій

 

H.

 

П

 

препод

 

Сем.

 

50

 

р.;

 

Замятина

 

Д.

 

В.

50

 

р.:

 

Люблинскій

 

И.

 

А.

 

75

 

р.;

 

Левашевъ

 

В.

 

А.

 

50

 

р.;

 

Лева-

шева

 

0.

 

М.

 

50

 

р.;

 

Мылышковъ

 

И.

 

А.

 

50

 

р.;

 

Орловъ

 

о.

 

Алексѣй

свящ.

 

50

 

р.;

 

Поновъ

 

И.

 

И.

 

50

 

р.;

 

Солдатовъ

 

И.

 

Е.

 

50

 

р.;

Стуковъ

 

о.

 

Влад.

 

свящ.

 

дух.

 

Сем

   

50

 

р.;

Ш.

    

Дѣйствительные

    

члены;

Алякринскій

 

о.

 

Ининокентій

 

свящ-

 

6

 

р.

 

Амвроеовъ

 

о.

Порф.

 

свящ.

 

3

 

р.;

 

Амвроеовъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

свящ.

 

3

 

р.;

 

Антоновъ

Ѳ.

 

3

 

р.;

 

Артюшковъ

 

А.

 

П.

 

20

 

р.

 

50

 

к.

 

Б.

 

5

 

р.;

 

Борзенковъ

И.
 

А.
   

15

 
р.;

 
В.

 
Ѳ.

 
5

 
р.;

 
Второва

 
A.

 
M

   
Юр.;

 
Вѣрномудронъ
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о.

 

Ѳеодоръ,

 

свящ.

 

3

 

р.;

 

Гагаринъ

 

о.

 

Димитріп,

 

свящ.

 

3

 

p.;

Гордѣевъ

 

А

 

В

 

3

 

р.;

 

Дергачевъ

 

5

 

р.;

 

Добринскій

 

о.

 

Іоапнъ

свящ.

 

3.

 

р.;Домышева

 

3

 

р.;

 

Дубниковъ

 

3

 

р.;

 

Дубннковъ

 

3

 

р,

Дунаева

 

П.

 

В.

 

1

 

•

 

р

 

;

 

Дѣдовь

 

А.

 

Г.

 

3

 

р.;Дьдова

 

А.

 

А.

 

3

 

р.

Ермаковъ

 

В.

 

А.

 

5

 

р.;Жарниковъ

 

В.

 

В.

 

25

 

р.

 

Забѣлинскій

3

 

р.;

 

Замятинъ

 

С.

 

Е.

 

25

 

р.;

 

Знаменскій

 

о.

 

Петръ

 

3

 

р.

 

Зоси-

иовскій

 

о.

 

Мих.

 

свящ.

 

3

 

р.;

 

Зубовскій

 

П.

 

П.

 

3

 

р.;

 

Йы'рянова
А.

 

В.

 

Юр.;

 

Ивановъ

 

А.

 

Г.

 

3

 

р.;

 

Иванова

 

А.

 

3

 

р.;

 

Ильинъ

М.

 

5

 

р.;

 

Казакевичъ

 

Ѳ.

 

И.

 

3

 

р.;

 

Казачье

 

общество

 

г.

 

Ир-

кутска

 

25

 

р.;

 

Кальмееръ

 

Р.

 

5

 

р.;

 

Канаровскій

 

о.

 

Платонъ,

діаконъ

 

3

 

р.;

 

Клюссъ

 

А.

 

М.

 

25

 

р.,

 

Еозловъ

 

И.

 

Г.

 

помощи

Инспект.

 

Сем.

 

10

 

р.;

 

Еозловъ

 

А.

 

3

 

р.;

 

Козминъ

 

П.

 

П.

 

4

 

р..

Комаровъ

 

М.

 

П.

 

3

 

р.;

 

Копыловъ

 

о.

 

Мих.

 

свящ-

 

3

 

р.;

 

Кокоулина

X.

 

И.

 

Юр;

 

Корсунскій

 

о,

 

Ѳеод.

 

свящ-

 

3

 

р.;

 

Кокоулинъ

 

о.

Ѳеод.

 

свящ.

 

3

 

р.;

 

Коршуновъ

 

О.

 

Ѳ.

 

20

 

р.;

 

Коршунов!.,

 

сот-

никъ

 

5

 

р.;

 

Бржижановскій

 

П.

 

3

 

р.;

 

Красильниковъ

 

Н.

 

Д.

 

3

 

р.

Кринкевичъ

 

5

 

р

 

;

 

Кубинцевъ

 

И.

 

В.

 

5

 

р.;

 

Еузиецовъ

 

10

 

р.-

Кузнецовъ

 

H.

 

H

 

помощи.

 

Инсп.

 

Сем.

 

3

 

р.,

 

Кухтеринъ

 

А.

 

Е.

3

 

р

 

;

 

Ковалевъ

 

15

 

р.;Лавровъ

 

И.

 

Л.

 

10

 

р.;

 

Литвинцевъ

 

о.

 

Сте-

фанъ,

 

нрот,

 

5

 

р.;

 

Логиновъ

 

свящ.

 

3

 

р.;

 

Людмила

 

5

 

р.;

 

Іака-

ровъ

 

М.

 

I.

 

5

 

р.;

 

Мираидова

 

Е.

 

В.

 

5

 

р.;

 

Митропольскій

 

M.

 

А.

5

 

р.,-

 

Иочалинъ

 

Н.

 

И.

 

3

 

р.;

 

Насоновъ

 

Н.

 

Ѳ.

 

3

 

р.;

 

Нелюбииъ

3

 

р.;

 

Нпкольскій

 

H.

 

А.

 

3

 

р.;

 

Носенбаумъ

 

И.

 

Г.

 

3

 

р.;

 

Одоховскій

5

 

р.;

 

Орловъ

 

А.

 

Е.

 

3

 

р.;

 

Орловъ

 

В.

 

А.

 

3

 

р.;

 

Отрыганьевъ

 

Е.

Д.

 

10

 

р.;

 

Нарняковъ

 

о.

 

Ѳеодоръ,

 

священ.

 

3

 

р.;

 

Патушинскій

Б.

 

Г.

 

Юр.;

 

Патушинскій

 

Г.

 

Юр.;

 

Петелинъ

 

л.

 

Вас,

 

діаконъ

3

 

р.;Пляскинъ

 

о.

 

Стефанъ,

 

свящ.

 

3

 

р.

 

Полтавцевъ

 

П.

 

Г.

 

3

 

р.;

Поповъ

 

о.

 

Іоаннъ,

 

дімконъ

 

3

 

р.; Поповъ

 

о.

 

Петръ,

 

свящ.

 

3

 

р

 

.

Поповъ

 

о.

 

Евгеній,

 

свящ.

 

3

 

р.;

 

Поповъ

 

о.

 

Николай

 

свящ.

 

3

 

р.;

Поповъ

 

о.

 

Иннокентій,

 

свящ.

 

3-р.;

 

Попова

 

Н.

 

Н,

 

3

 

р.;

 

Причтъ

Бчжеевской

 

церкви

 

3

 

р

 

;

 

Протасов'!.

 

3

 

р.;

 

Пѣвневъ

 

M.

 

3

 

р.>

Иятидесятниковъ

 

А.

 

П.

 

5

 

р.;

 

Пятніщкій

 

А.

 

П.

 

7

 

р.

 

50

 

к.;

Пятницкая

 
А.

 
А.

 
7

 
р.;

 
50

 
к.,

 
Р.

 
И.

 
3

 
р.;

 
Рафаила,

 
игумеиія
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10

 

р.

 

Родіоновъ

 

4

 

p.

 

Рождественскій

 

о.

 

Николай,

 

овящ.

 

5

 

р.

Сапожников»

 

Ё.

 

3

 

р.

 

Семеновъ

 

3

 

р.

 

Сибиряковъ

 

А.

 

А.

 

3

 

р.

Сизыхъ

 

Я-

 

H

 

5

 

р.

 

Сизыхъ

 

Н.

 

П.

 

5

 

р.

 

Снлині.

 

3

 

р.

 

Силь"

вивскіВ

 

H.

 

А.

 

5

 

р.

 

Скульская

 

10

 

р.

 

Собакаревъ

 

П.

 

В.

 

3

 

р.

Солдатовъ

 

Т.

 

3

 

р.

 

Сосновскій

 

И.

 

И.

 

3

 

р.

 

Сосновскій

 

П.

 

И.

5

 

р.

 

Сотниковъ

 

5

 

р.

 

Старорусскій

 

Г.

 

3

 

р.

 

Старорусская

 

А.

3

 

р.

 

С.травинскій,

 

врапъ

 

15

 

р.

 

Стрежвевъ

 

Н.

 

И.

 

3

 

р.

 

Сухихъ

о.

 

Назарій,

 

свящ.

 

3

 

р.

 

Тарелкинъ

 

о.

 

Василій,

 

свящ.

 

3

 

р.

ТвардовскіЯ

 

С.

 

I.

 

3

 

р.

 

Торговый

 

Долъ

 

Щелкунова

 

и

 

Мете-

лева

 

25

 

р.

 

Усольцевы

 

А.

 

и

 

3.

 

3

 

р.

 

Флоренсоиъ

 

о.

 

Васвлій,

свящ.

 

4

 

р.

 

Хрисанфъ,

 

арх.

 

10

 

р.

 

Шапиро

 

Л.

 

3

 

р.

 

Шастнвъ

П.

 

Н.

 

врачъ

 

3

 

р.

 

Шахов і>

 

С.

 

С,

 

3

 

р.

 

Шергинъ

 

о.

 

Грпгорій,

прот.

 

5

 

р.

 

Шергивъ

 

о.

 

Николай,

 

овящ.

 

5

 

р.

 

Чирцѳвъ

 

о.

Михаилі.,

 

свяпь

 

3

 

р.

 

Южаковъ

 

И.

 

5

 

р.

 

Янчуковская

 

М.

 

П.

10

 

р.

 

Ѳодоровскій

 

В.

 

А.

 

5

 

р.

 

Ѳивейскін

 

о.

 

Димитрій,

 

свящ.

 

3

 

р.

IY.

    

Члены

   

соревнователи:

а)

   

внесшіе

 

по

 

два

 

рубля.

Адррмааъ;

 

Бѣлоусовъ

 

о.

 

Константинъ,

 

свящ.;

 

Вшенъ;

Горніішвъ;

 

Карскій;

 

Конаровъ;

 

Кроль

 

0.

 

В.;

 

Каблуковъ

 

о.

Сергій,

 

священникъ;

 

Лимаръ;

 

Лосевъ;

 

Лосовъ

 

0.

 

И.;

 

Мезен.

цевъ

 

И.

 

Л.;

 

Носовичь;

 

Никптинъ

 

Q.

 

В.;

 

Налетовъ

 

П.;

 

Попова

Л.

 

Г.;

 

Паншинъ

 

Д.

 

А

 

;

 

Смирнова

 

М.

 

И.

 

(2

 

р.

 

50

 

к.);

 

Смыслова

В.

 

А.;

 

Сперанская;

   

Яздовскій.

б)

   

внесшіе

 

по

 

1

 

рублю:

Адріановъ;

 

Алексѣевъ;

 

Антонов!,

 

В.

 

Н.;

 

Антононъ

 

Н.

 

А.;

Ахмадовг;

 

Баги.іо

 

Е.;

 

Баумані,;

 

Вабпчевъ;

 

Бородинъ,

 

свящ.;

Брянсішхъ

 

А.;

 

Бычковъ

 

В.;

 

Вуреввпг

 

М.;

 

Васильева

 

В.;

 

Васю-

товичъ

 

П.;

 

Вейнеръ;

 

Вейнеръ;

 

Верхотуровъ

 

А.;

 

Ііолжинскіи;

Гагарина

 

0.;

 

Глуншнскій,

 

о

 

Ніілъ,

 

свящ.;

 

Голоищиковъ

 

о.

Павелъ,

 

свящ.;

 

Дейнеръ;

 

Драгомирові,;

 

Джумайтовъ;

 

Ждановъ;

ЗанковскіЙ;

 

Иваноиъ

 

П.;

 

Извозчиковъ;

 

Исаковъ;

 

Копченовь

 

И.;

Корелинъ

 
Г.

 
Ф.;

 
Гозьяковъ

 
Л.

 
А.;

 
Коршуновъ

 
М.

 
В;

 
Кузне-
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цо'в'ь

 

H-

 

A.;

 

Кучвискій;

 

Каркалицкій:

 

Кодулинъ;

 

Королевичь

М.;

 

Кондратьевъ;

 

Кручининъ

 

Г.;

 

Крылов!,;

 

Корольков

 

ь;

 

Крю-

ковъ;

 

Кулевъ

 

II;

 

Клыковъ;

 

Козмина;

 

Королькова

 

М.;

 

Король-

ковъ;

 

Кузноцовъ

 

о.

 

Александр!,,

 

діакшп,;

 

Коршунов'!,

 

А.

 

И.;

Курдюковъ

 

И.

 

А

 

;

 

Курковъ

 

А.

 

И.;

 

Лукьяиовъ

 

П.;

 

Ларіоновъ;

Литвинцевъ

 

о.

 

Отефапъ,

 

свящ.;

 

Ленагипъ,

 

о.

 

Григорій,

 

свящ.;

Мординъ;

 

Могилевъ

 

А.

 

А.;

 

Марковъ

 

М.

 

В.;

 

Мотовиновъ

 

Я.;

Можаровъ

 

о.

 

Алексѣй

 

свящ.;

 

Мурышевъ

 

Й.;

 

Москввтит,.

Миллеръ

 

Ф

 

;

 

Некипѣловъ

 

Г.;

 

Никитина;

 

Нагевіічъ;

 

Новоселов!,

В.;

 

Огильви

 

Н.

 

А.;

 

Онучинъ

 

Н.

 

Г.;

 

Ордынскій;

 

Орловъ

 

С;

Олыианскій

 

А.

 

А.;

 

Посохинъ

 

В.;

 

Переваловъ;

 

Полкановъ;

Падуп'шинъ;

 

Переваловъ

 

Г.;

 

Пачерсігій;

 

Поздияковъ

 

А.

 

И -.'

Пулкова

 

Е.;

 

Пѣшковъ

 

А.

 

К.;

 

Писаревъ

 

С;

 

Писарев!,

 

Г.;

 

По-

новъ

 

А.;

 

Переваловъ

 

Д.;

 

Попрядухинъ

 

В.;

 

Пророковь

 

В.;

Петропавловъ

 

Д.;

 

Петропавловска

 

А.;

 

Пляскинъ,

 

о.

 

Инно-

кептій,

 

свящ.;

 

Рябининъ;

 

Рясовъ

 

Л.

 

(1

 

р.

 

50

 

к.);

 

Родзевичъ;

КупЫіпевъ

 

H.

 

П.

 

(1

 

р.

 

75

 

к.);

 

Рейнернъ;

 

Румянцевъ

 

И.;

Сбоевъ;

 

Смирновъ

 

А.;

 

Стуколкинъ

 

И.

 

А.;

 

Солод івивковъ

 

H.;

Согрѣшввли;

 

Самарина

 

Е.;

 

Сметанинъ

 

Н.;

 

Самсоновъ

 

А.;

Соловьевъ

 

1.

 

(1

 

р.

 

50

 

к);

 

Сотниковъ

 

(1

 

р.

 

50

 

к.);

 

Сидоровъ

И.;

 

Соснинъ;

 

Савицкій

 

Б.

 

Г.;

 

Трофимов!,

 

А.;

 

Тарасовъ

 

В.

 

А.;

Тугарниковъ

 

С;

 

Титовъ;

 

Тюмляковъ,

 

о.

 

Сергій,

 

свящ.;

 

Титовъ

А.;

 

Тубинская

 

церковь;

 

Телятьевъ

 

Ѳ.;

 

Ужовъ;

 

Уросовъ;

 

Усоль-

цевъ;

 

Утѣхинъ,

 

свящ.;

 

Фоминъ;

 

Франкскій

 

В.;

 

Фрей;

 

Хапла-

новъ;

 

Хабаровъ

 

Н,

 

И.;

 

Холмовскій,

 

о.

 

Константивъ,

 

овяш.

(1

 

р.

 

70

 

к);

 

Чанцевъ;

 

Черняевы

 

Н.

 

и

 

Е.;

 

Черемныхъ

 

М.

 

А.;

Чижевъ;

 

Чурвй !нъ

 

А-;

 

Шалашниковъ

 

о.

 

Василій,

 

свящ.;

 

Шах-
іматовь

 

Г:;

 

Шубинъ

 

А.;

 

Юганъ

 

А.

 

Н.;

 

Юзвикъ;

 

Юрченко;
Ѳаворовъ;

 

Багрянцевъ,

 

свящ.

Кромѣ

 

того

 

поступило

 

при

 

открытіи

 

Братства

 

отъ

 

неиз-

вѣствыхъ*)

 

и

 

мелочью

 

7

 

р.;

 

89

 

к.;

 

по

 

листу

 

№

 

114—3

 

р.;

*)

 

Подъ

 

неизвѣстными

 

ранумѣются

 

тѣ,

 

кои

 

обозначены

 

въ

 

подпис-

еыхъ

 

листахъ

 

словами:

 

нешвѣстный,

 

иѣкто,

 

ЛУв

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

также

 

и

 

тѣ,

чьи

 
фамиліи

 
написаны

 
крайне

 
не

 
разборчиво

 
и

 
не

 
могли

 
быть

 
прочитаны.
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№

 

176—2

 

p.;

 

№

 

206-4

 

p

 

;

 

№

 

252

 

-

 

3

 

p.

 

№

 

262-

 

1

 

p.;

№

 

325

 

-4

 

p.

 

X

 

380

 

-1

 

p.:

 

J*

 

H81

 

— У

 

p.

 

50

 

к.;

 

№

 

441—

1

 

p.

 

80

 

r.;

 

№

 

449-

 

30

 

к.;

 

5IO-

 

12

 

p-

 

89

 

к.;

 

К

 

549

 

—

8

 

p.

 

40

 

к.;

 

№

 

588-13

 

p.;

 

№

 

602

 

-

 

1

 

p.;

 

№

 

626

 

-

 

50

 

к.;

№.

 

629-1

 

p.;

 

П

 

637—2

 

p.;

 

№

 

640-1

 

p.;

 

№

 

647-

 

1

 

p.;

№

 

724

 

-

 

15

 

p.;

 

70

 

к-;

 

№

 

738-2

 

p.;

 

&

 

744—4

 

p.;

 

№

 

757-

5

 

p.;

 

.№

 

759-1

 

p.;

 

•№

 

760

 

1

 

p;

 

№

 

774—4

 

p.

 

25

 

к.;

№

 

783-50к.;

 

Ж

 

790-1

 

p.;

 

X»

 

810

 

—

 

13

 

p.;

 

№

 

816—16

 

p.

90

 

к.;

 

№

 

825

 

—

 

3

 

p.

 

50

 

к.;

 

№

 

829-4

 

p.

 

58

 

к

 

;

 

Jft— 836—

5

 

p.;№

 

843 -12

 

p.

 

70

 

к.;

 

№

 

873-2

 

p.;

 

M

 

885—2

 

p.;

 

m

22

 

свящ-— 1

 

p.;

 

№

 

33

 

свящ.

 

— 85

 

к-;

 

Щ

 

35

 

свящ.— 2

 

p.;

 

№

36

 

свящ. — 1

 

p-,

 

№

 

38

 

свящ. —

 

2

 

p.;

 

^

 

41

 

свящ— 2

 

p.;

 

№

42

 

свящ — 1

 

p.;

 

№

 

44

 

свящ.

 

— 3

 

p.;

 

Л»

 

69

 

свяп;.— 4

 

p.

X»

 

93

 

свящ. — 2

 

p.

 

50

 

к.;

 

Щ

 

95

 

свящ-

 

— 5

 

p.;

 

M

 

107

 

свящ.—

1

 

р.;

 

№

 

123—3

 

р.

 

15

 

к.;

 

Лі>

 

131

 

свящ.

 

1

 

р.;

 

Ж

 

137

свящ.

 

2

 

p.;

 

JS»

 

141

 

свящ.

 

— 20

 

п.:

 

№

 

144

 

свящ.;— 2

 

р.;

Jê

 

151

 

свящ.— 1

 

р.

 

50

 

к.;

 

Л

 

158

 

свящ.— 2

 

р.

 

30

 

к.;

№

 

159

 

свящ.

 

— 2

 

р.

 

10

 

к.;

 

№

 

160

 

свящ.- 20

 

к;

 

Л"=

 

161

СВІІЩ.-2

 

р.

 

10

 

к-;

 

№

 

164

 

свящ.-

 

85

 

к.;

 

№

 

170

 

свящ.—

1

 

р.;

 

Л»

 

174

 

свящ. —

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

J6

 

165

 

свящ.

 

— 1

 

р.;

№

  

178

 

свящ.

    

7

 

р.

   

40

 

к.;

 

23

 

к-

Такимі.

 

обвазоцъ,

 

членских!-

 

взносов!-

 

въ

 

Братство

 

посту-

пило

 

4,437

 

р.

 

29

 

к

 

Кромѣ

 

того

 

отъ

 

ноизвѣстныхъ

 

и

 

ме-

лочью

 

227

 

р.

 

29

 

к.

 

и

 

378

 

р.

 

73

 

к.

 

осталось

 

отъ

 

концерта

прошлаго

 

года,

 

-

 

всего

 

5,043

 

р.

 

97

 

к.

Ректоръ.

 

учащіе

 

и

 

учащіеся,

 

ирилося

 

глубокую

 

благо-

дарность

 

всѣмъ

 

лицамъ,

 

оказавпшмъ

 

свое

 

содѣйствіе

 

Братству,

надѣются,

 

что

 

всѣ,

 

кому

 

дороги

 

интересы

 

учащихся

 

юношей,

и

 

впредь

 

будутъ

 

оказывать

 

посильную

 

помощь

 

доброму

 

дѣлу

обезиечеиія

 

недостаточішхъ

 

воспптанннковъ

 

Иркутский

 

ду-

ховной

 

семинаріи.
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ОБЪЯШІЕНІЯ
ВЪ

 

КШ8СШ

 

СШВДАЛШЙ

 

ТИШЯТАФШ
ПЕЧАТАЕТСЯ

 

НОВОЕ

 

ИЗДАНІЕ:

Минеи-Четьи

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

въ

 

12

 

книгахъ.

 

Жптія

святыхъ,

 

излояЕенныя

 

но

 

руководству

 

Чвтьвхъ-Миней

 

св.

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

съ

 

дополненіями

 

изъ

 

Пролога,

 

объ-

яснительными

 

примѣчаніями

 

и

 

изображеніями

 

святыхъ

 

и

празднвковъ.

НОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ.

Книга

 

1-я.

 

Мѣсяцъ

 

Сентябрь.

 

XXXII

 

(введеніе)

 

677

стр.

 

текста+З

 

(алфав.

 

указ.).

 

Въ

 

книгѣ

 

помѣщены

 

изобра-

жена

 

79

 

святыхъ

 

и

 

6

 

праздннковъ.

Книга

 

2-я.

 

Мѣсяцъ

 

Октябрь.

 

642

 

стр.

 

текста-(-2

(алфав.

 

указ).

 

Въ

 

кнпгт,

 

помѣщены

 

изображенія

 

85

 

святыхъ

и

 

1

 

праздника.

 

Цѣна

 

каждой

 

изъ

 

этихъ

 

2-хъ

 

книгъ

 

въ

 

бум.

1

 

руб.

 

85

 

кон.,

 

въ

 

кореш.

 

2

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

въ

 

коленк.

 

2

руб.

 

80

 

коп.,

 

въ

 

кожѣ

 

3

 

руб.

 

и

 

въ

 

шагренѣ

 

съ

 

золот.

обрѣзомъ

 

4

 

руб.

 

25

 

коп.

Книга

 

3-я.

 

Мѣсяцъ

 

Ноябрь

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

самомъ

 

непродолжительномъ

 

времени.

 

31

 

отдѣльныхъ

брошюръ

 

Житій

 

святыхъ,

 

съ

 

изображеніями,

 

цѣною

 

отъ

6

 

до

 

25

 

коп.

 

Типографіею

 

предпринято

 

новое

 

азданіе-службъ

на

 

двунадесятые

 

и

 

другіе

 

праздники,

 

съ

 

првложеніемъ

 

ми-

нейныхъ

 

сказаній,

 

избсанныхъ

 

статей

 

и

 

нотныхъ

 

пѣснопѣ-

ній,

 

ci,

 

изображеаіями

 

праздннковъ

 

и

 

художественными

украшеніями,

 

въ

 

8

 

д.

 

листа.

Въ

 

продажу

 

поступило:

 

Рождество

 

Христово,

 

въ

 

бум.

75

 

коп.;

 

печатаются:

 

Срѣтете

 

Господне

 

и

 

Влаговѣщенге

Пресвятой

 

Богородицы-

Печатаются:

 

Праздники

 

Господни

 

(Оборникъ

 

овящеи-

выхъ

 
изображена

 
Воскресепія

 
Христова

 
и

 
двунадесятыхъ


