
m 1 1

 

m

 

1 1

щщтщ

 

«идоиош.
ЙЫХОДАТ'Ь

 

лил

 

РЛЗЛ

 

B'h

  

ЛГВСАДЪ.

l-f-V/

адрес/,

 

реддкцш:

угол/,

 

Луговой
Ѵл.

  

и

 

ІІирож-
ковекдго

  

гкре-

Ѵлкл,

 

д.

 

Ш

 

17.

Цѣнл

 

sa

 

годо-

вое

 

иБдлніе

 

съ

достликою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

5

 

р.

50

 

ком.

1?.
За

 

объявленія

 

за

 

страницу.

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

третій*
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далфе'.

 

uô'1

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

в'к

 

со-

отвѣтственнЬе

 

число^разъ

 

меньше

Сентябрь Годъ

 

XXXVII. 1900

 

г.

ООДЕРЖАН1Е —Епархіальныя

 

расноряженія

 

и

 

извѣстін

 

Иркутской

 

епархін.—
Краткіи

 

отчетъ

 

о

 

прнходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суымъ

 

по

 

Иркутскому

 

Епархіаль-
ноыу

 

Попечительству

 

за

 

1899

 

г.

еплрхшьныА

 

рлвпоРАженіА

 

и

 

извшпж.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

2

 

августа

 

с.

 

г.

псаломщикъ

 

Кутуликской

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

Николай

Шангинъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Иркутской

 

Владимірской

 

церкви,

 

а

 

на

мѣсто

 

послѣдняго

 

перемѣщенъ

 

псаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

при

 

Николаевскомъ

 

желѣзио-дѣлательномъ

 

заводѣ

 

Михаилъ

 

Мура-

шевъ.

Псаломщикъ

 

Тельминской

 

Казанской

 

церкви

 

Иркутскаго

 

уѣз-

да

 

Василій

 

Смирновъ,

 

опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

отъ

 

24

 

іюля — 2

 

августа

 

сего

 

года,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

нмъ

мѣста

 

псаломщика..
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Псаломщикъ

 

Болыпе-Голоустинской

 

миссіонерской

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

Иркутскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Оухаиовъ,

 

опредѣленіемъ

Епархіалыіаго

 

Начальства

 

отъ

 

17

 

іюля — 2

 

августа

 

сего

 

года

 

за

.Ns

 

530,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста.

 

Мѣсто

 

псаломщика

при

 

означенной

 

церкви

 

объявляется

 

вакантнымъ.

За

 

поступленіемъ

 

псаломщика

 

Никольской

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

Рафаила

 

Никольскаго

 

въ

 

военную

 

службу

 

мѣсто

 

псаломщика

при

 

сей

 

церкви

 

объявляется

  

вакантнымъ.

Псаломщикъ

 

Падунской

 

Зооимо-Оавватіевской

 

церкви

 

Нижне-

удинскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Миляновъ,

 

опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

Начальства

 

отъ

 

24

 

іюля— 2

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

532,

 

сог-

ласно

 

нрошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста.

 

Мѣсто

псаломщика

 

при

 

означенной

   

церкви

 

объявляется

 

вакантнымъ.

БывшіГі

 

псаломщикъ

 

Иркутской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Влади-

міръ

 

Телятьевъ

 

резолюцией

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

2

 

ав-

густа

 

с.

 

г.

 

допушенъ

 

къ

 

исполненію

 

должности

 

псаломщика

 

при

ТапгуйскоН

 

Св. -Троицкой

 

церкви

 

впредь

 

доусмотрѣнія.

Псаломщикъ

 

Карапчанской

 

Николаевской

 

церкви

 

Александръ

Поповъ,

 

опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

12-

 

18

 

іюля

 

с

 

г.,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

перепеденъ

 

къ

 

Ниж-

не-Илимской

 

церкви.

 

Мѣсто

 

псаломщика

 

при

 

Карапчанской

 

церкви

объявляется

 

вакантнымъ.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

Тельминской

 

Казанской

 

церкви,

 

оп-

редѣлепіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

24—31

іюля

 

с.

 

г.,

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

названной

церкви.

—^ллллдду

 

уЛЛЛЛЛ/ѵч^.
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КРАТКІЙ

 

ОТЧЕТЪ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

   

Иркут-

скому

 

Епархіальвому

 

Попечительству

 

за

 

1899

 

г.

(Окончапіе).

Il

 

Р

 

И

 

X

 

0

 

д

 

ъ.
НАЛИЧНЫМИ. БИЛЕТАМИ.

ГУБЛИ. коп. РУБЛИ.

       

|

  

КОП.

Капиталь

 

потомственной

 

по-

четной

 

гражданки

 

Ал.

 

Н.
Портновой— для

 

выдачи

   

изо

°/о

 

съ

 

онаго

 

пособій

 

вдова.чъ

 

н

сиротамь

 

къ

 

празднику

 

Пасхи,
поровну

 

каждому

 

лицу.

Оставалось

 

отъ

 

1898

   

года

Въ

 

1899

 

году

 

постзгпило

;

і

660

688

!

1
1

і

і

48

1

18000 —

Всего

  

.

Капиталь

 

потомственной

 

по-

четной

 

гражданки

  

Ал.

   

Е.
Портновой — на

 

Архангельскую
богадѣльню.

Оставалось

 

отъ

 

1898

 

года

Въ

 

1899

 

году

 

поступило

1348

978

2534

48

87

60

18000

66700

Всего

 

.

    

.

Капиталь

 

на

 

постройку

 

и

 

со-

держанье

  

богадѣльни

  

имени

Архіепископа

 

Тихона.

Оставалось

 

отъ

   

L898

 

года

Въ

 

1899

 

году

 

поступило

3513

163

1007

47

41

10

66700

—

Всего

    
.

    
. 1160 51 __ _



Капиталъ

 

богадѣлень.

Оставалось

 

отъ

 

1898

   

года

Въ

 

1899

   

году

 

поступило

Всего

 

.

Всѣхъ

 

вообще

 

капиталовъ:

Состояло

 

въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

1898

 

г.

Въ

 

1899

 

г.

 

на

 

приходъ

 

поступило.

Итого

 

.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Попечительски

 

капиталъ.

Въ

 

1899

 

году

 

израсходовано

Остается

 

къ

 

1900

 

году

Больничный

 

капиталъ.

Въ

 

1899

 

году

 

израсходовано

Остается

 

къ

 

1900

 

году

Опекунши

 

капиталъ.

Въ

  

1899

 

году

 

израсходовано

Остается

 

къ

 

1900

 

году

505

153

21

89

4900

100

659

4464

14082

10

67

11

5000

186019

16056

71

60

18546

9214

90

78

19

07

202076

65593 10

9304

1475

158

26

15

65593

26000

10

1633

828

99

15

18

63

26000

5000

15783 21



Капиталь

 

Потомственной

 

почет-

ной

 

гражданки

 

Ал

 

Н.

 

Портновой
для

 

выдачи

 

изъ

 

°/о

 

съ

 

онаго

 

пособій
вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

къ

 

праздни-
ку

 

Пасхи,

 

по

 

ровну

 

каждому
лицу.

Въ

 

1899

 

году

 

израсходовано

Остается

 

къ

 

1900

 

году

642

705

71

77 18000

—

1

 

Капиталь

  

Потомственной

  

По-
четной

 

Гражданки

 

Ал.

 

Н.

 

Порт-
новой

 

на

 

Архангельскую

 

боіа-
дѣльню.

Въ

 

1899

 

году

 

израсходовано

Остается

 

къ

 

1900

 

году

1348

2550

963

48

47

18000

66700

Капиталь

 

на

   

постройку

 

и

 

со-

держаще

 

богадѣлъни

 

имени

 

Архі-
епископа

 

Тихона.

Въ

 

1899

 

году

 

израсходовано

Остается

 

къ

 

1900

 

г.

3513

947

212

47

90

61

66700

—

Капиталь

 

богадѣленъ.
я»

Въ

 

1899

 

году

 

израсходовано

Остается

 

къ

 

1900

 

году

1160

120

539

51

10 5000

—

659 10 5000 -
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Всѣхъ

 

вообще

 

капиталовъ:

Въ

 

1899

 

году

   

поступило

   

въ

расходъ 15777 98 5000 —

Состоитъ

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1900

 

г. 2768 80 197076 31

18546 78 202076 31

Примѣчаніе:

 

Изъ

 

капитала

 

собственно

 

попечительскаго

 

вы-

дано

 

постоянныхъ

 

пособій

 

317

 

лицамъ

 

3433

 

руб.

 

и

 

отцами

 

благо-

чинными

 

изъ

 

собранныхъ

 

духовенствомъ

 

епархіи

 

выдано

 

пособій
3390

 

руб

 

,

 

а

 

всего

 

выдано

 

сиротамъ

 

6823

 

рубля.

Изъ

 

того

 

же

 

капитала

 

выдано

 

единовременныхъ

 

пособій

 

11

лицамъ

 

371

 

руб.

 

на

 

прогоны,

 

экипировку,

 

при

 

выходѣ

 

въ

 

заму-

жество

 

и

 

т.

 

п.,

 

отъ

 

6

 

до

 

100

 

руб.,

 

на

 

каждое

 

лицо-

Изъ

 

того

 

же

 

капитала

 

выдано

 

Правленію

 

женскаго

 

духовнаго

училища

 

275

 

р.

 

на

 

экипировку

 

11

 

воспитанницъ — сиротъ.

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

 

Изъ

 

сего

 

же

 

капитала

выдано

 

Иркутскому

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

 

50

 

руб.

на

 

содержаніе

 

при

 

Малышевской

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

сти-

пендіатокъ.

 

Подъ

 

вѣдѣніемъ

 

Попечительства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

со-

стояло

 

шесть

 

богадѣлень.

 

Въ

 

пяти

 

богадѣльняхъ

 

проживало

 

пятнад-

цать

 

сеМействъ

 

въ

 

количествѣ

 

75

 

человѣкъ,

 

пользовавшихся

 

только

квартирой,

 

безъ

 

содержанія

 

и

 

отопленія.

 

Въ

 

шестой

 

богадѣльнѣ

 

—

Архангельской —проживало

 

30

 

старушекъ,

 

пользовавшихся

 

кварти-

рой,

 

отопленіемъ

 

и

 

ежемѣсячнымъ

 

пяти-рублевымъ

 

пособіемь

 

каждая,

изъ

 

спеціальнаго

 

на

 

сей

 

предметъ

    

капитала

 

Ал.

  

Ник.

 

Портновой.

Священникъ

 

Алякрчншй.

 

Священникъ

 

Измсшлъ

 

Соколовъ.

Секретарь,

 

священникъ

 

Николай

 

Шергинъ.

jb^-чс-

 

л»»

 

заг^»

 

-



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіалънымъ
Вѣдомостямъ.

Сентябрь

 

I.

   

j\o

 

|7,

      

1^00

 

г.

Оть

 

редакціи.

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

причты

 

Иркутской

 

епархіи

подписную

 

плату

 

за

 

Иркутскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

на

 

1901

годъ

 

представлять

 

не

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

консисторію,

 

а

чрезъ

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

непосредственно

 

въ

 

редакцію.

А

 

р

 

х

 

і

 

е

 

р

 

е

 

й

 

с

 

к

 

і

 

я

   

с

 

л

 

у

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

я.

1

 

августа

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершиіъ

 

въ

 

Казан-

скомъ

 

соборѣ

 

Литургію,

 

крестный

 

ходъ

 

чрезъ

 

сѣверныя

 

двери

 

въ

арку

 

и

 

освященіе

 

воды

 

на

 

берегу

 

р.

 

Ангары

 

у

 

стараго

 

собора. —

3

 

-

 

7

 

Высокопреосвященный

 

совсршилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

обычную

панихиду,

 

въ

 

пятницу

 

-акаѳистъ

 

и

 

Литургію,

 

въ

 

субботу

 

все-

нощное

 

бдѣніе

 

и

 

въ

 

воскресенье

 

Божеств.

 

Литургію

 

въ

 

женскомъ

Знаменскомъ

 

монастырѣ

 

по

 

случаю

 

тамъ

 

храмового

 

праздника

 

въ

Преображенскомъ

 

придѣлѣ,

 

въ

 

понедѣльнпкъ

 

-

 

Литургію

 

и

 

моле-

бенъ

 

святителю

 

Митрофану

 

въ

 

Митрофаніевскомъ

 

придѣлѣ

 

Казан-

скаго

 

собора,

 

a

 

наканунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

свя-

тителю

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

предъ

 

образомъ

 

съ

 

мощами

святителя

 

Митрофана.

 

— 10—15

 

Владыка

 

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявлензкомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

пятницу

 

ака-

ѳистъ

 

святителю

 

Тихону

 

предъ

 

образомъ

 

съ

 

мощами

 

святителя

и

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

въ

 

субботу

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

въ

 

воскресенье

Божественную

 

Лптургію

 

и

 

молебенъ

 

святителю

 

Тихону

 

въ

 

Ми-

хаидо-Архаигсльскомъ

 

скиту

 

при

 

Иннокентіевской

 

станціи.

 

ВъКа-
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занскомъ

 

соборѣ

 

13-го

 

служилъ

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

Преосвящен-

ный

 

Филаретъ

 

по

 

случаю

 

дня

 

тезоименитства

 

Высокопреосвящен-

наго

 

Тихона.— 14

 

всенощное

 

бдѣніе

 

по

 

Гефсиманскому

 

чину

 

съ

обнесеніемъ

 

плащаницы

 

Богоматери

 

во

 

кругъ

 

храма

 

по

 

чину

 

вел.

субботы

 

Высокопреосвященный

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосв.

 

Филарета

совергаилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

Божеств.

 

Литургію

 

и

 

по-

хвалу

 

Богородицѣ

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

Успенской

 

церкви.—

17,

 

18

 

и

 

20

 

Владыка

 

служилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

панихиду

 

въ

 

Бого-

явленскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

пятницу

 

акаѳистъ

 

Успенію

 

Богоматери

 

и

Литургію

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

въ

 

воскресенье

 

Литургію

 

въ

Казанскомъ

 

соборѣ.— 24,

 

25,

 

27 — 31

 

Владыка

 

совергаилъ

 

Бого-

служенія:

 

въ

 

четвергъ

 

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

соборѣ

 

и

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

думской

 

г.

 

Иркутска

 

залѣ

 

на-

путственный

 

молебенъ

 

г.

 

г.

 

офицерамъ

 

йркутскаго

 

полка

 

предъ

выстуиленіемъ

 

его

 

въ

 

походъ;

 

въ

 

пятницу

 

акаѳистъ

 

и

 

Литургію

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

въ

 

воскресенье

 

(27)

 

Литургію

 

въ

 

Ка-

занскомъ

 

соборѣ,

 

(28)

 

Литургіго

 

въ

 

Веніаминовскомъ

 

придѣлѣ

 

того

же

 

собора

 

и

 

въ

 

усыпальницѣ

 

панихиду

 

по

 

Высоконреосв

 

архіепи-

скопѣ

 

Веніаминѣ

 

II

 

въ

 

день

 

его

 

тезоименитства,

 

29

 

Литургію

 

и

панихиду

 

по

 

убіеннымъ

 

воинамъ,

 

30

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

св.

Бл.

 

Вел.

 

Князю

 

Александру

 

(Невскому)

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.—

31

 

обычную

 

панихиду

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

соборѣ.

Ко

 

гробу

 

Господню.

(Продолжение)

Отъ

 

Констаптипополя

 

до

 

Яффы.

Отъѣзжая

 

изъ

 

Константинополя,

 

я

 

былъ

 

полнъ

 

впечатлѣнія-

ми,

 

полученными

 

отъ

 

Царь-града

 

и

 

занимался

 

ихъ

 

переваркой.

Приводилъ

 

я

 

въ

 

систему

 

великое

 

и

 

малое,

 

пріятное

 

и

 

неиріятное...

О

 

всемъ

 

я

 

уже

 

говорилъ

 

мимолетно,

 

какъ

 

мимолетны

 

были

 

и

 

са-

мыя

 

мои

 

впечатлѣнія,

 

но

 

объ

 

одномъ

 

постоянно

 

мнѣ

 

приходилось

вспоминать...,

 
вспоминать

 
и

 
горевать

 
объ

 
отсутствіи

 
чернаго

 
хлѣ-
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ба,

 

съ

 

которымъ

 

я

 

разстался

 

до

 

обратнаго

 

пріѣзда

 

въ

 

Россію.

 

Это

на

 

иервый

 

взглядъ

 

маленькое

 

лишеніе

 

даетъ

 

себя

 

знать,

 

когда

подъ

 

рядъ

 

нѣсколько

 

дней

 

и

 

не

 

слышишь

 

запаха

 

черненькаго

хлѣбца,

 

нашего

 

кормильца...

 

Я

 

вполнѣ

 

теперь

 

понялъ

 

одного

 

«ни-

колаевца »

 

—

 

солдата,

 

который

 

на

 

вопросъ:

 

«что

 

за

 

страна

 

Силе-

зія»?

 

отвѣчалъ

 

всѣмъ

 

и

 

каждому:

 

«страна,

 

какъ

 

—

 

страна,

 

только

хлѣба

 

нѣтъ

 

чернаго»...

 

Вотъ

 

вамъ

 

и

 

все

 

географичеекое

 

опредѣ-

леніе

 

Силезіи

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

простаго

 

человѣка,

 

вскормленнаго

ржанымъ

 

хлѣбомъ

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

дней

 

до

 

сѣдыхъ

 

волосъ.

Кстати

 

ужъ

 

скажу

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

недостаткѣ,

 

подмѣченномъ

много

 

среди

 

Константинопольскихъ

 

монаховъ

 

(грековъ):

 

я

 

былъ

 

въ

ихъ

 

келіяхъ

 

и

 

не

 

замѣтилъ

 

св.

 

иконъ.

 

Рясофорный

 

монахъ

 

Андр.

скита

 

о.

 

Агаѳ

 

— ъ,

 

воспитанникъ

 

Константинопольской

 

гимназіи*),

на

 

мое

 

недоумѣніе

 

высказался,

 

что

 

это

 

обычное

 

явленіе

 

у

 

гре-

ковъ-

 

монаховъ

 

и

 

даже

 

въ

 

стѣнахъ

 

православной

 

гимназіи

 

нѣтъ

иконъ

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

читаются

 

молитвы.

 

Это

 

«обычное

 

яв-

леніе»

 

я

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

могу

 

переварить...

 

Отсутствіе

 

иконъ

видѣлъ

 

я

 

и

 

въ

 

келіи

 

сотоварищей

 

Агаѳ.— греческихъ

 

монаховъ

 

—

воспитанниковъ

  

гимназій.

Отъ

 

Константинополя

 

на

 

нашъ

 

пароходъ

 

сѣло

 

не

 

мало

 

ту-

рокъ

 

и

 

грековъ

 

въ

 

фескахъ.

 

Фески

 

пестрѣли

 

во

 

всѣхъ

 

концахъ

парохода.

Чрезъ

 

Босфоръ

 

вышли

  

мы

 

въ

 

самое

 

маленькое

 

море

 

на

 

на-
«XI

шемъ

 

пути— Мраморное,

 

получившее

 

свое

 

названіе

 

отъ

 

одноимен-

наго

 

острова

 

(Мрамора),

 

гдѣ

 

добывается

 

прекрасный

 

мраморъ.

 

Ост-

ровъ

 

остался

 

у

 

насъ

 

влѣво.

 

Проѣхали

 

мы

 

мимо

 

мѣстечка

 

Санъ-

Стсфано...

 

Кто

 

изъ

 

русскихъ

 

забудетъ

 

это

 

мѣсто?

 

Оно

 

для

 

насъ

тоже,

 

что

 

для

 

французов!,

 

Эльзасъ

 

Лотарингія

 

въ

 

моральномъ

смыслѣ:

 

тутъ

 

заключен!,

 

былъ

 

приснопамятный

 

договоръ...

 

Въ

 

на-

шихъ

 

рукахъ

 

уже

 

былъ

 

Константинополь,

 

осталось

 

только

 

протя-

нуть

 

руку

 

и

 

увѣнчать

 

труды

 

русской

 

арміи.

*)

 

Аѳонсігіе

 

монастыри

 

восіштываютъ

 

и

 

обучаютъ

 

на

 

спой

 

счетъ

 

способ-
пыхъ

 

юношей—

 

послу

 

ш

 

и

 

и

 

ковъ

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Константинополя

 

и

 

въ

Халкинскомъ

   

Богословсішыъ

 

училшцѣ

 

для

 

монастырскпхъ

 

нуждъ

               

Авт.



416

Далѣе

 

проаходъ

 

нашъ

 

вступилъ

 

въ

 

Дарданельскій

 

проливъ,

шириною

 

отъ

 

1

 

версты

 

до

 

6

 

верстъ

 

Дарданеллы

 

-

 

единственный

 

вы-

ходъ

 

изъ

 

Чернаго

 

въ

 

Средиземное

 

море,

 

а

 

потому

 

прекрасно

 

ук-

рѣпленъ

 

турецкими

   

силами

Дорогой

 

пришлось

 

познакомиться

 

со

 

многими

 

пассажирами:

ничто

 

такъ

 

не

 

сближаетъ

 

человѣка,

 

какъ

 

участіе

 

въ

 

одномъ

 

жре-

біи,

 

-море

 

же

 

доставляетъ

 

всѣмъ

 

пассажирамъ

 

одинаковыя

 

удоб-

ства

 

и

 

лишенія.

 

И

 

богачъ

 

и

 

бѣднякъ

 

можетъ

 

одинаково

 

любо-

ваться

 

роскошной

 

природой,

 

но

 

за

 

то

 

вмѣстѣ

 

же

 

они

 

должны

 

раз-

дѣлить

 

«свъжій

 

вѣтеръ»,

 

штормъ

 

и

 

бурю.

.

 

Въ

 

особенности

 

я

 

сблизился

 

съ

 

батюшкой

 

Минской

 

губернін

о.

 

С,

 

который

 

ѣхалъ

 

со

 

мной

 

въ

 

одной

 

каютѣ

 

и

 

но

 

одному

 

и

 

то"

му

 

же

 

маршруту.

 

Сей

 

честной

 

іерей

 

23

 

года

 

собиралъ

 

копѣйками

необходимую

 

для

 

паломничества

 

сумму,

 

состоя

 

на

 

службѣ

 

въ

 

бѣд-

номъ

 

приходѣ

 

бѣдной

 

енархіи.

 

По

 

111

 

кл.

 

ѣхалъ

 

между

 

прочимъ

одинъ

 

артелыцикъ

 

В.

 

И.,

 

молодой

 

парень,

 

постоянно

 

услуживав-

шій

 

намъ.

 

В.

 

И.

 

обладаетъ

 

феноменальною

 

памятью,

 

знаетъ

 

наи-

зусть

 

святцы,

 

цѣлыя

 

страницы

 

Евангелія,

 

шестопсалміе,

 

каноны

и

 

пр.

 

Онъ

 

любить

 

церковную

 

службу

 

и

 

духовенство.

 

Когда

 

мы

благодаримъ

 

его

 

за

 

безчисленныя

 

услуги,

 

то

 

онъ

 

въ

 

шутку

 

при-

говариваете

 

«помните

 

Московскую

 

губериію,

 

Звенигородскій

 

уѣздъ»,

и

 

мы

 

помнимъ...

Вотъ

 

мы

 

въ

 

Архипелаге.

 

И

 

справа

 

и

 

слѣва

 

постоянно

 

вид-

нѣется

 

земля:

 

это

 

все

 

острова.

 

Цвѣтъ

 

моря

 

темноголубой,

 

точно

вода

 

морская

 

приготовлена

 

для

 

подсиньки

 

бѣлья.

 

Мѣстами

 

темно-

голубой

 

цвѣтъ

 

переходитъ

 

въ

 

изумрудный.

 

Одинъ

 

цвѣтъ

 

моря

составляетъ

 

цѣлую

 

иоэзію,

 

иеизсякасмый

 

источникъ

 

наслажденія.

Любуемся

 

мы

 

игрою

 

веселых ь

 

дельфииовъ,

 

конвоирующихъ

 

пароходъ

Имп.

 

Александръ

 

И.

 

Глубоко

 

въ

 

морской

 

водѣ

 

видѣнъ

 

быстро

 

бѣ-

гушій

 

дельфинъ,

 

который

 

вдругъ

 

выскакиваетъ

 

изъ

 

воды,

 

дѣ-

лаетъ

 

въ

 

воздухѣ

 

полукругъ,

 

надаетъ

 

въ

 

воду,

 

опять

 

мчится

 

близ-

ко

 
къ

 
поверхности,

 
такъ

 
что

 
видѣнъ

 
наружѣ

 
огромный

 
плавникъ...
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Еще

 

прыжокъ,

 

другой,

 

третій ...

 

Пассажиры,

 

столпившись

 

у

 

кор-

мы

 

судна,

 

и

 

малые

 

и

 

больгаіе,

 

забавляются

 

дельфпномъ.

Обогнувши

 

Аѳоискій

 

мысъ,

 

мы

 

углубились

 

въ

 

заливъ

 

Эгей-

скаго

 

моря

 

и

 

остановились

 

на

 

якорѣ

 

около

 

Салоникъ.

 

Такъ

 

какъ

пароходъ

 

нашъ

 

долженъ

 

былъ

 

долго

 

стоять,

 

то

 

компанія

 

наша

подъ

 

предводительствомъ

 

В.

 

И.

 

сѣла

 

на

 

лодку

 

и

 

отправилась

 

въ

городъ,

 

гдѣ

 

страдалъ

 

св.

 

Димитрій

 

Солунскій.

 

На

 

свой

 

поступок!,

мы

 

смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

геройскій

 

подвигъ,

 

ибо

 

никто

 

изъ

 

насъ

 

не

зналъ

 

ни

 

слова

 

по

 

турецки,

 

и

 

мы

 

мимикой

 

объяснялись

 

съ

 

пере-

возчикомъ.

 

Что

 

же

 

будетъ

 

въ

 

городѣ?..

 

Но

 

видно

 

„Fortis

 

fortuua

juvat":

 

на

 

пристани

 

намъ

 

попался

 

пѣмецъ,

 

который

 

взялся

 

намъ

показать

 

мечеть,

 

бывгаій

 

храмъ

 

св.

 

Димитрія.

Солонпки

 

но

 

представляют!,

 

ничего

 

нов'аго

 

послѣ

 

Константи-

нополя:

 

типъ

 

восточных!,

 

городовъ

 

одинъ

 

Нріятно

 

намъ

 

было

только

 

то,

 

что

 

гораздо

 

меньше,

 

чѣмъ

 

въ

 

Царь

 

градѣ,

 

попадалось

намъ

 

собакъ.

Мѣстные

 

мальчуганы

 

ст.

 

любопытством!,

 

осматривали

 

насъ,

указывали

 

пальцемъ

 

и

 

выкрпкывали

 

«московъ,

 

москбвъ»!

Узкими

 

и

 

кривыми

 

улицами

 

мы

 

достигли

 

мечети.

 

Внесши

муллѣ

 

причитающейся

 

съ

 

насъ

 

бакшйшъ,

 

мы

 

вступили

 

иод!,

 

сѣпь

бывшаго

 

храма,

 

одного

 

изъ

 

древнѣйшпхъ.Вое

 

вѣетъ

 

въ

 

храмѣ

 

сѣ-

дого

 

древностью,

 

охваты '.теп.

 

насъ

 

грустное

 

и

 

вмѣстѣ

 

благоговѣй-

ное

 

чувство.

 

Сводовъ

 

въ

 

храмѣ

 

пѣтъ,

 

а

 

ихъ

 

замѣняютъ

 

деревян-

ныя

 

балки.

 

Колонны

 

мраморныя,

 

мозаика

 

прекрасная-

 

Кое

 

гдѣ

 

вид-

нѣются

 

пзсѣченные

 

кресты,

 

остатки

 

хрнстіанской

 

старины.

 

Мул-

ла

 

показалъ

 

намъ

 

въ

 

боковой

 

стѣнѣ

 

круглое

 

отверстіе,

 

чрезъ

 

ко-

торое

 

будто

 

бы

 

прошелъ

 

змѣй...

 

Это,

 

конечно,

 

относится

 

ко

 

вре-

меиамъ

 

Димптрія

 

Солунскаго,

 

a

 

змѣй

 

въ

 

народном!,

 

предапіи

 

изо-

бражаем

 

собою

 

того

 

змія—

 

человѣкоубійцу

 

искони,

 

съ

 

которым!,

доблестно

 

сражался

 

св.

 

Димитрій

 

и

 

борется

 

каждый

 

христіанпнъ.

Внизу

 

подъ

 

круглымъ

 

отверстіемъ

 

находятся

 

въ

 

полу

 

большія

плиты,

 

прикрывающія

 

собой

 

гробы

 

родителей

 

и

 

родственниковъ

св.

 
Димитрія.
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Въ

 

глубокой

 

тишинѣ

 

мы

 

вошли

 

въ

 

небольшое

 

помѣщеніе,

пещерку

 

съ

 

простыми

 

каменными

 

сводами

 

и

 

стѣнами.

 

Въ

 

этой

пещеркѣ

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

нищенская

 

обстановка.

 

Единственная

лампадка

 

освѣщаетъ

 

полумракъ

 

комнаты,

 

служившей

 

тюрьмой

 

и

мѣстомъ

 

успокоенія

 

для

 

великомуч.

 

Димитрія

 

*j.

 

Надгробіе

 

пред-

ставляетъ

 

собой

 

простую

 

плиту.

Мулла

 

потребовалъ

 

отъ

 

насъ

 

абсолютнаго

 

молчанія,

 

такъ

что

 

если

 

кто

 

изъ

 

спутниковъ

 

снрашивалъ

 

что

 

либо

 

шопотомъ,

 

то

мулла

 

прикладывалъ

 

палецъ

 

къ

 

своимъ

 

губамъ

 

и

 

издавалъ

 

тихо:

«тс.»

 

с.

 

съ»!

 

Глубокое

 

благоговѣніе,

 

съ

 

которымъ

 

относился

 

мул-

ла

 

кътюрьмѣ

 

св.

 

Димитрія,

 

объясняется

 

во-первыхъ,

 

тѣмъ,

 

что

 

всѣ

мусульмане-

 

чтутъ

 

св.

 

Димитрія,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

тѣмъ,

 

что

 

именно

этотъ

 

мулла,

 

какъ

 

разсказывалъ

 

проводникъ,

 

исцѣленъ

 

св.

 

Димит-

ріемъ

 

отъ

 

слѣпоты,

 

послѣ

 

чего

 

мулла

 

соорудилъ

 

къ

 

надгро-

бію

 

великомученика

 

лампадку

 

и

 

служитъ

 

св.

 

Димитрію.

Мы

 

поочереди

 

лобызали

 

надгробіе,

 

а

 

мулла,

 

взявши

 

икону

 

вели-

комуч.,

 

возлагалъ

 

ее

 

на

 

голову

 

каждаго

 

поклонника.

 

Па

 

деньги,

поданныя

 

нами,

 

возжены

 

были

 

свѣчи,— тюрьма

 

обильно

 

освѣти-

лась

 

огнемъ.

 

Спросивъ

 

имя

 

поклонника,

 

его

 

отца,

 

родной

 

и

 

крест-

ной

 

матери,

 

мулла

 

натянутой

 

руками

 

ниткой,

 

изображалъ

 

на

надгробіи

 

крестъ,

 

складывалъ

 

нитку,

 

обмакивалъ

 

ее

 

въ

 

масло

лампадки

 

и,

 

соединивши

 

съ

 

землею

 

изъ

 

поднагробія,

 

отдавалъ

поклоннику.

 

Нитка

 

эта

 

и

 

землица,

 

пословамъ

 

муллы,

 

разрѣшаетъ

отъ

 

неплодія.

Я

 

взялъ

 

маслица

 

и

 

землицы,

 

но

 

безъ

 

всякой

 

восточной

 

ка-

баллистики...

 

Пришлось

 

только

 

дать

 

бакшишъ.

Помнится

 

мнѣ,

 

что

 

я

 

слышалъ

 

отъ

 

проводника

 

слѣдующее:

мусульмане

 

нѣсколько

 

разъ

 

пытались

 

водрузить

 

надъ

 

мечетью

 

по-

лумѣсяцъ,

 

но

 

каждый

 

разъ

 

вихрь

 

и

 

молнія

 

разрушали

 

работу

 

му-

сульман!..

 

Если

 

эта

 

правда,

 

то

 

было

 

бы

 

весьма

 

замечательно...

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

  

дыма

 

безъ

 

огня

 

не

 

бываетъ.

*)

 
Мощи

 
св.

 
Днынтрія,

 
какъ

 
мы

 
слышали,

 
перевезены

 
въ

 
другое

 
мѣсто.
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Третьяго

 

мая

 

остановились

 

мы

 

около

 

Смирны.

 

Былъ

 

вечеръ.

Вся

 

набережная

 

свѣтилась

 

огнями,

 

отражавшимися

 

въ

 

морѣ.

 

Изъ

цѣлаго

 

ряда

 

кафе

 

неслись

 

звуки

 

музыки.

 

По

 

набережной

 

гуляла

разряженная

 

публика.

    

Въ

 

общемъ

 

картина

 

была

 

восхитительная.

Утромъ

 

отправились

 

мы

 

въ

 

городъ.

 

Хороша

 

здѣсь

 

только

 

на-

бережная,

 

остальныя

 

части— грязны,

 

улицы

 

узки.

 

Посѣтили

 

мы

главную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

муч.

 

Фотиньи

 

*).

 

Приложились

 

къ

 

ча-

стицамъ

 

ея

 

мощей,

 

св.

 

Поликарпа

 

Смирнскаго

 

и

 

великом.

 

Георгія.

Около

 

собора

 

ростетъ

 

древній

 

платанъ

 

съ

 

облѣзшей

 

корой,

 

.но

 

пок-

рытый

 

густою

 

листвой.

 

По

 

преданію,

 

у

 

этого

 

платана

 

мучили

 

св.

Поликарпа,

 

ученика

 

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

насадителя

 

христіанства

въ

 

Смирнѣ.

Были

 

въ

 

греческой

 

церкви

 

(всѣхъ

 

ихъ

 

13)

 

Іоанна

 

Богосло-

ва.

 

Прикладывались

 

къ

 

евангелію,

 

будто

 

бы

 

написанпому

 

рукою

возлюбленнаго

 

ученика

 

Господа.

 

Такъ

 

говорятъ

 

греки,

 

или

 

лучше—

такъ

 

говорить

 

ихъ

 

алчность.

 

Сказали

 

они

 

это

 

и

 

намъ,

 

хотя

 

мог-

ли

 

бы

 

предполагать

 

въ

 

насъ

 

элементарное

 

знаніе

 

церковной

 

ар-

хеологіи.

 

Съ

 

грустнымъ,

 

тяжелымъ

 

чувствомъ

 

ушли

 

мы

 

изъ

 

храма

Іоанна

 

Богослова.

 

Я

 

впрочемъ

 

носовѣтовалъ

 

одному

 

человѣку,

чтобы

 

онъсъ

 

разборомъ

 

разсказывалъ

 

паломникамъ

 

объ

 

евангеліи.

Въ

 

городѣ

 

опять

 

многіе

 

съ

 

нами

 

раскланивались,

 

говоря:

«здравствуй

 

Руссъ»!,

 

а

 

то

 

и

 

просто

 

обращались

 

къ

 

намъ

 

съ

 

ходя-

чимъ

 

на

 

востокѣ

 

словомъ:

 

«хорошъ»?

 

«хорошо»?

 

На

 

что

 

мы

 

от-

вѣчали

 

«хорошо»!

 

я

 

были

   

обоюдно

 

довольны.

Смирна

 

живописно

 

окружена

 

горами.

 

Невдалекѣ

 

есть

 

двѣ

 

го-

лыя

 

горы,

 

называемыя

 

почему-то

 

«два

 

брата».

 

Въ

 

городѣ

 

купи-

ли

 

мы

 

провизіи,

 

вина

 

и

 

фруктовъ.

 

Смирна— мѣстопребываніе

 

гене-

ралъ-губернатора,

 

греческаго

 

архіепископа

 

и

 

двухъ

 

иноисповѣд-

ныхъ.

 

Въ

 

Смирніі

 

вырабатываются

 

ковры

 

и

 

шелковыя

 

матеріи.

Въ

 

бухтѣ

 

видѣли

 

мы

 

мачты

 

потопленнаго

 

турецкаго

 

судна

 

на-

шимъ

 

пароходомъ

 

«Азовъ».

 

Азовъ

 

наскочнлъ

 

въ

 

темнотѣ

 

на

 

суд-

*)

 
Это

 
та

 
самарянка,

   
которая

 
бесѣдовала

 
съ

 
Господомъ

 
j

 
колодца.
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но,

 

и

 

оно

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

минуть

 

пошло

 

ко

 

дну.

 

Несчастій

 

съ

людьми

 

не

 

было.

 

Снявшись

 

съ

 

якоря,

 

иароходъ

 

нашъ

 

обогиулъ

Чесемскій

 

мысъ

 

и

 

историческую

 

Чесемскую

 

бухту,

 

гдѣ

 

графъ

Орловъ

 

сжегъ

 

въ

 

шесть

 

часовъ

 

турецкій

 

флотъ.

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

показался

 

островъ

 

Хіосъ.

M.

 

1

   

/7.
(Продолженіе

   

будетъ)

Восіштавіе

 

характер

 

нъ

 

школѣ.

Barnett.

    

Common

 

sense

 

in

 

education

 

and

 

teaching,

 

London,

 

1899.

(Изъ

 

жур.

 

«Цер.-прих.

 

гак.»

    

1900

 

г.,

 

іюль).

Отдѣлять

 

ученье

 

или

 

науку

 

отъ

 

воспитанія

 

— пагубный

 

предраз-

судокъ,

 

въ

 

который

 

нынѣ

 

впадаютъ

 

многіе,

 

особливо

 

люди

 

мечта-,

ющіе

 

приготовить

 

посредствомъ

 

школы

 

гражданина,

 

и

 

совершить

это

 

посредствомъ

 

науки

 

Самое

 

ученье,

 

какія

 

бы

 

ни

 

были

 

прог-

раммы

 

его,

 

не

 

достигаетъ

 

своей

 

цѣли,

 

если

 

въ

 

немъ

 

умственное

образованіе

 

не

 

сливается

 

съ

 

нравственным!..

 

Только

 

тотъ

 

умѣетъ

учить,

 

у

 

кого

 

въ

 

мысли

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

пераздѣлыю.

 

Хорошо

учить

 

значитъ

 

помогать

 

образованно

 

добрыхъ

 

навыковъ

 

и

 

затруд-

нять

 

образованіе

 

дурныхъ

 

навыковъ;

 

а

 

эти

 

навыки,

 

нераздѣльно

и

 

умственные

 

и

 

нравственные,

 

одно

 

безъ

 

другого

 

немыслимо.

Напрасно

 

предполагаютъ

 

иные,

 

что

 

знаніе

 

дается

 

посредствомъ

сообщенія

 

и

 

усвоенія

 

фактов!.;

 

это

 

необходимо,

 

но

 

одно

 

это

 

еще

недостаточно

 

для

 

пріобрѣтенія

 

знанія.

 

Знаніе

 

должно

 

имѣть

 

цѣль-

ностъ,.іи

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

оно

 

одинаково

 

потребно

 

для

 

всѣхъ,

хотя

 

усовершеніе

 

его

 

зависитъ

 

въ

 

особенности

 

отъ

 

свойствъ

 

и

потребностей

 

каждаго.

Воспитательное

 

образованіе

 

человѣка

 

не

 

имѣетъ

 

предѣла:

 

нѣтъ

и

 

не

 

бывало

 

человѣка,

 

доросшаго

 

до

 

совершенства,

 

и

 

всѣ

 

до-

стигнутые

 

человѣкомъ

 

успѣхи

 

служатъ

 

лишь

 

показателемъ

 

того,

чѣмъ

 

онъ

 

можешь

 

стать.

 

Идеалъ

 

совершенства,

 

какой

 

ставитъ

передъ

 
нами

 
религія,

 
недостижимъ:

 
мы

 
можемъ

  
только

  
стремиться
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къ

 

нему

 

послѣдовательвымъ

 

ростом'!,

 

отъ

 

силы

 

въ

   

силу,— таковь

законъ

 

бытія

 

и

 

существа

 

нашего.

Этимъ

 

опредѣляется

 

задача

 

воспитателя.

 

Онъ

 

долженъ

 

со-

общать

 

своему

 

питомцу

 

побужденія,

 

открывающая

 

ему

 

возможность

безграничнаго

 

усовершенствованія,

 

сообщать

 

способность

 

и

 

силу

идти

 

впередъ

 

независимо'

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

оботоятельствъ

 

и

 

отъ

матеріальной

 

поддержки.

 

Но,

 

доводя

 

своего

 

питомца

 

до

 

этой

 

цѣли

нутемъ

 

внимательной

 

дисциплины,

 

онъ

 

долженъ

 

соразмѣрять

 

его

силу,

 

дабы

 

не

 

налагать

 

на

 

него

 

прежде

 

времени

 

такія

 

бремена,

которыхъ

 

онъ

 

еще

 

не

 

въ

 

состояніи

 

понести.

Каждый

 

человѣкъ

 

еъ

 

дѣтства

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

растетъ

 

дѣйствіемъ

природныхъ

 

силъ

 

своихъ.

 

Положитесь

 

на

 

нихъ

 

и

 

оставьте

 

его

рости,

 

говорятъ

 

одни.— Не

 

полагайтесь

 

на

 

нихъ,

 

старательно

 

учите

его,

 

говорятъ

 

другіе.

 

Истину

 

надо

 

искать

 

между

 

этими

 

крайностями.

Воспитатель

 

долженъ

 

дѣГютвовать,

 

но

 

бѣда

 

если

 

онъ

 

забудетъ,

 

что

главнымъ

 

сѣятедямъ

 

воспитанія

 

долженъ

 

быть

 

самъ

 

питомецъ.

 

Безъ

его

 

участія

 

пропадетъ

 

все

 

дѣло

 

восиитанія.

Иные

 

философы

 

склонны

 

думать,

 

что

 

душа

 

ребенка

 

подобна

 

лис-

ту

 

бѣлой

 

бумаги,

 

па

 

которой

 

воспитатель

 

можетъ

 

писать,

 

что

ему

 

угодно,

 

и

 

что

 

въ

 

этомъ

 

состоитъ

 

главное

 

орудіе

 

воспитанія.

Такіе

 

философы

 

ду^аютъ,

 

что

 

всякое

 

знаніо

 

происходить

 

прямо

отъ

 

чувственныхъ

 

нредставленій

 

и

 

всѣ

 

умственные

 

процессы

суть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

видоизмѣненіе

 

и

 

соединеніе

 

ощущеній

 

—

стало

 

быть

 

надо

 

съ

 

самаго

 

начала

 

дѣйствоъать

 

на

 

воспитанника

разоужденіемъ:

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

самое

 

ощущеніе

 

служитъ

 

осно-

вою

 

разсужденія,

 

для

 

коего

 

нѣтъ

 

иной

 

опоры.

 

Въ

 

этой

 

методѣ

почти

 

не

 

остается

 

мѣста

 

самодѣятельности

 

ученика:

 

вся

 

работа

принадлежитъ

 

учителю.

Ученикъ

 

представляется

 

способпымъ

 

къ

 

усвоенію

 

идей,

 

пре-

вышающихъ

 

покуда

 

его

 

познавательную

 

способность,

 

и

 

память

 

его

обременяется

 

работой,

 

— въ

 

надеждѣ

 

на

 

то,

 

что

 

пріобрътаемыя

этимъ

 

путемъ

 

«знанія»

 

сами

 

собою

 

усвоятся

 

уму

 

безсознатель-

нымъ

    
умственным'ь

   
процессомъ.

    
Съ

 
другой

 
стороны

 
постоянное
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обращеніе

 

къ

 

ощущенію

 

ослабляетъ

 

дѣятельность

 

вниманія

 

и

 

не

оставляетъ

 

мѣста

 

размышленію:

 

отсюда,

 

въ

 

образованіи

 

характера

происходить

 

обычная

 

въ

 

наше

 

время

 

у

 

многихъ

 

наклонность

 

къ

легкомыслію

 

и

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

въ

 

рѣчахъ

 

человѣка.

 

Каковы

 

бы

ни

 

были

 

природныя

 

свойства

 

воспитанника

 

и

 

свойства

 

семейной

и

 

общественной

 

среды,

 

изъ

 

которой

 

онъ

 

вышелъ,

 

— долгъ

 

воспита-

теля

 

возбудить

 

въ

 

немъ

 

самодѣйственную

 

силу

 

и

 

утвердить

 

въ

немъ

 

сознаніе,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

самъ

 

содѣйствовать

своему

 

духовному

 

росту

 

во

 

всякое

 

время,— и

 

теперь,

 

и

 

тогда,

когда

 

не

 

будетъ

 

около

 

него

 

учителей

 

и

 

воспитателей

 

Для

 

этого

необходимо

 

прежде

 

всего

 

сообщать

 

и

 

привить

 

ему

 

добрые

 

навыки

и

 

способность

 

умножать

 

ихъ

 

впослѣдствіи.

 

Привычка

 

дѣлать

 

въ

свое

 

время

 

все,

 

что

 

требуется

 

добрымъ

 

побужденіемъ,

 

образуетъ

мало

 

по

 

малу

 

такую

 

дисциплину

 

побужденій

 

и

 

поступковъ,

 

что

правое

 

дѣло

 

становится

  

проще

 

и

 

естественнѣе

 

неправаго.

Первое

 

условіе

 

для

 

воспитанія

 

добрыхъ

 

навыковъ

 

есть

 

порядокъ—

порядокъ

 

каждаго

 

въ

 

отдѣлыюсти

 

и

 

цѣлаго

 

класса.

 

Сознательно

установленный

 

порядокъ

 

долженъ

 

быть

 

таковъ,

 

чтобы

 

при

 

немъ

облегчалось

 

пріобрѣтеніе

 

добрыхъ

 

навыковъ

 

и

 

затруднялось

 

пріоб-

рѣтеніе

 

дуриыхъ

 

навыковъ— въ

 

этомъ

 

и

 

смыслъ

 

дисциплины.

Великое

 

дѣло

 

навыкъ:

 

ьъ

 

немъ

 

существенная

 

соблюдательная

(консервативная)

 

сила

 

для

 

природы

 

человѣческой

 

и

 

для

 

человѣче-

скаго

 

общества.

 

Одного

 

инстинкта

 

мало

 

для

 

предохранительной

 

цѣ-

ли:

 

инстинктъ

 

есть

 

слѣпое,

 

безсознательное

 

побужденіе,

 

вызывае-

мое

 

потребностью

 

физической

 

природы,

 

и

 

дѣйствіе

 

его

 

минутное.

Но

 

навыкъ,— хотя

 

и

 

получаетъ

 

напослѣдокъ

 

свойство

 

автомати-

ческое,— въ

 

самомъ

 

началѣ

 

своемъ

 

держится

 

по

 

сознанію

 

и

 

тре-

буетъ

 

усилія

 

воли.

 

Добрые

 

навыки

 

утверждаются

 

практикою,— а

дурные

 

искореняются

 

сокращеніемъ

 

случайныхъ

 

къ

 

ыимъ

 

пово-

'

 

довъ.

 

И

 

такъ

 

дѣло

 

воспитателя

 

умножать

 

поводы

 

къ

 

доброму

 

на-

выку,

 

возбуждая

 

его

 

и

 

поощряя.

 

Для

 

воспитанія

 

добраго

 

навыка

требуемся

 

чистая

 

атмосфера

 

и

 

доброе

 

питаніе,

 

чтобы

 

навыкомъ

пріучалась
 

и

 
утверждалась

   
воля,

 
къ

 
добру

 
направленная.

    
Если
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вглядѣться

 

въ

 

корень

 

и

 

порока

 

и

 

добродѣтели,

 

окажется,

 

что

 

и

добродѣтель

 

и

 

порокъ

 

— также

 

навыки,

 

мало

 

по

 

малу

 

иріобрѣтаю-

щіе

 

жизненную

 

и

 

творческую

 

силу.

Какъ

 

же

 

долженъ

 

дѣйствовать

 

учитель?

Надобно

 

ему

 

прежде

 

всего

 

помнить,

 

что

 

навыки

 

возникаютъ

на

 

почвѣ

 

физическихъ,

 

матеріальньдъ

 

отношеній.

 

Необходимо,

чтобы

 

въ

 

нервахъ

 

ученика

 

произошло

 

соотвѣтственное

 

измѣненіе.

Что

 

съ

 

нерваго

 

раза

 

дается

 

съ

 

трудомъ,

 

становится

 

нетрудно

 

въ

другой

 

разъ

 

и

 

въ

 

третій,

 

и

 

потому

 

не

 

слѣдуетъ

 

смущаться

 

учи-

телю,

 

когда

 

не

 

удаются

 

ему

 

въ

 

началѣ

 

всѣ

 

усилія

 

съ

 

ученикомъ

или

 

даже

 

съ

 

цѣлымъ

 

классомъ

 

только

 

нельзя

 

ему

 

забывать

 

о

физической

 

обстановкѣ,

 

посреди

 

коей

 

навыкъ

 

долженъ

 

утвердить-

ся.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

пріучить

 

учениковъ

 

къ

 

чистотѣ

 

и

 

опрятности,

необходимо

 

обставить

 

ихъ

 

опрятно

 

и

 

свѣтло;

 

развѣ

 

можно

 

достиг-

нуть

 

этого

 

въ

 

грязной,

 

не

 

вычищенной,

 

безъ

 

порядка

 

заваленной

классной

 

комнатѣ?

 

Такъ,

 

посредствомъ

 

видимой

 

обстановки

 

учи-

тель

 

устраиваетъ

 

въ

 

школѣ

 

атмосферу,

 

благопріятнуго

 

для

 

дисцип-

лины,

 

для

 

того,

 

чтобы

   

каждому

 

стало

 

легко

 

иступить

 

въ

 

нее.

Сначала

 

надобно

 

утвердить

 

порядокъ

 

въ

 

малостяхъ,

 

пріучить

учениковъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

малостяхъ

 

умѣли

 

управлять

 

собою,

 

то

есть

 

держать

 

дисциплину.

 

Тогда

 

уже,

 

когда

 

они

 

иріобрѣли

 

этотъ

навыкъ,

 

учитель

 

мояштъ

 

положиться

 

на

 

свободу

 

ихъ

 

во

 

многомъ;

тогда

 

уже,

 

напримѣръ,

 

давъ

 

задачу

 

цѣлому

 

классу,

 

онъ

 

оставляетъ

его

 

въ

 

увѣренности,

 

что

 

каждый

 

справится

 

съ

 

нею

 

самостоятель-

но.

 

Но

 

и

 

тутъ— главное,

 

за

 

чѣмъ

 

надо

 

слѣдить,

 

и

 

чѣмъ

 

надобно

пользоваться, — это

 

стремленіе

 

ученика

 

къ

 

самостоятельности.

 

Со-

знаніе

 

своей

 

силы,

 

чувство

 

удовлетворенія

 

тѣмъ,

 

что

 

самъ

 

сдѣ-

лалъ,

 

до

 

чего

 

самъ

 

достигъ— это

 

самое

 

сильное

 

воспитательное

средство:

 

это

 

сознаніе

 

побуждаетъ

 

идти

 

впередъ,

 

совершенство-

ваться.

 

Всякое

 

новое

 

умственное

 

усиліе

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

тягост-

но,

 

и

 

въ

 

школьной

 

жизни

 

ученикъ

 

часто

 

встрѣчается

 

съ

 

трудною,

непріятною

 

работой,

 

-для

 

которой

 

требуется

 

усиліе

 

воли.

 

Всѣми

такими

 
случаями

   
учитель

 
долженъ

 
пользоваться,

 
наблюдая

 
чтобы
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усиліе

 

воли

 

не

 

ослабѣвало

 

п

 

укрѣплялось

 

частою

 

практикой.

 

Ина-

че

 

можетъ

 

ослабѣть

 

самодѣятельность

 

и

 

заотынетъ

 

въ

 

механиче-

ском!,

 

навыкѣ.

 

Вотъ

 

почему

 

трудно

 

бываетъ

 

справляться

 

съ

 

дѣть-

ми,

 

котор.ые

 

выросли

 

дома

 

въ

 

строгой

 

диоциплинѣ

 

и

 

въ

 

механи-

ческомъ

 

иослушаніп,

 

не

 

оставлявшемъ

 

мѣста

 

развптію

 

и

 

усиліямъ

воли.

 

И

 

въ

 

школѣ

 

не

 

приводить

 

къ

 

добру

 

такая

 

система

 

одной

лишь

 

внѣшней

 

дисциплины,

 

строгое

 

соблюденіе

 

коей

 

считается

главнымъ

 

признаком!,

 

добраго

 

поведенія.

Ходъ

 

развптія

 

можетъ

 

быть

 

выражеиъ

 

в'ь

 

трохъ

 

словахъ,

 

оз-

начающихъ

 

его

 

ступени;

 

попробую,-

 

сдѣлалъ,

 

—пойду

 

дальше. ~

Первая

 

ступень—

 

успліе

 

сдѣлать.

 

Къ

 

усплію

 

побуждаетъ

 

труд-

ность.

 

Ощущеніе

 

трудности — иепріятно.

 

Надо

 

преодолѣть

 

его

 

уси-

ліемъ.

 

Дисциплина

 

возбу;кдаетъ

 

ученика

 

сдѣлать

 

усиліе,

 

чтобы

 

до-

стигнуть

 

цѣли,

 

то

 

есть

 

сдѣлать,

 

что

 

нужно.

 

Наградою

 

усилія

будетъ

 

во-псрвыхъ

 

успѣхъ,

 

во-вторыхъ

 

рблегченіе

 

дальнѣйіпихъ

ѵсидій

 

-

 

ученикъ

 

идетъ

 

впередъ,

 

— а

 

конечным!,

 

результатомъ

 

бу-

детъ

 

качественное

 

преобразованіе

 

въ

 

характерѣ

 

ученика.

 

Вт.

 

смы-

сле

 

физіологическомъ

 

преобразуется

 

все

 

нервное

 

его

 

настроеніе

 

—

из!,

 

пеиормалыіаго

 

въ

 

нормальное

  

и

 

постоянное.

Вь

 

людяхь

 

взрослых!,

 

часто

 

видимъ

 

неумѣнье

 

держать

 

себя

въ

 

обществѣ,

 

грубость

 

рѣчей

 

и

 

пріемовъ,

 

нроявленіе

 

эгоизма.

 

Это

происходить

 

большею

 

частью

 

не

 

столько

 

отъ

 

особенных!,

 

свойотвъ

прпродиыхъ,

 

сколько

 

отъ

 

невоспитанности.

 

Вотъ

 

почему

 

на

 

этотъ

важный

 

предметь

 

должно

 

быть

 

обращено

 

вннманіе

 

воспитателя

добрыхъ

 

навыковъ.

 

Опт,

 

долженъ

 

прпмѣчать

 

раннія

 

проявленія

грубости

 

и

 

эгоизма,

 

останавливая

 

ихъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

поль-

зуясь

 

всѣми

 

случаями,

 

въ

 

коихъ

 

ученикъ

 

пріучается

 

сдерживать

себя.

 

Малыя

 

дѣти

 

не

 

должны

 

грубо

 

драться

 

и

 

щипаться,

 

за

 

сто-

ломъ

 

должны

 

сидѣть

 

въ

 

порядкѣ

 

и

 

т.

 

п

 

Когда

 

подрп.сі

 

уть,

 

надоб-

но,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

развивалось

 

понятіе

 

об'ь

 

общих!,

 

интересах!,,

о

 

чести

 

п

 

обязанностях!,

 

цѣлаго

 

класса.

 

Для

 

этого

 

полезен!,

 

суще-

ствующій

 

во

 

миогихъ

 

школах!)

 

обычай

 

возлагать

 

на

 

самих!,

 

уче-

никовъ

 
разумную

 
н

 
ответственную

   
заботу

   
о

   
нуждахь

   
цѣлаго
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класса

 

и

 

уходъ

 

за

 

порядкомъ

 

въ

 

классѣ,

 

въ

 

его

 

обстановкѣ

 

и

принадлежностяхъ,

 

въ

 

занятіяхъ,

 

развлеченіяхъ,

 

играхъ

 

и

 

т.

 

п.

Этой

 

цѣли

 

служить

 

учрежденіе

 

мониторовъ,

 

префектовъ,

 

старших!.,

старость

 

и

 

т.

 

п.

 

Надобно

 

напомнить,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

учениковъ

станеть

 

когда-нибудь

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

граясданиномъ, ,

 

съ

 

уча-

стіемъ

 

in,

 

дѣлахъ

 

общественныхъ,

 

и

 

школа

 

должна

 

пріучить

 

его

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

современемъ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ

 

руковод-

'

 

ствовался

 

не

 

личнымъ

 

интересом!,

 

и

 

самолюбіемъ;

 

чтобы

 

онъ

 

учил-

ся

 

понимать,

 

что

 

истинная

 

свобода

 

состоить

 

совсѣмъ

 

не

 

въ

 

свое-

воліи,

 

а

 

напротивъ

 

—

 

для

 

того,

 

чтобы

 

свободою

 

пользовались

 

всѣ,

необходимы

 

для

 

воѣхъ

 

твердый

 

правила

 

о

 

томъ,

 

что

 

слѣдуетъ

 

дѣ-

лать

 

и

 

чего

 

нельзя

 

дѣлать,

 

отъ

 

чего

 

слѣдуетъ

 

воздеряшваться.

(Оксшчаніе

 

будетъ)

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ИСТОПИ

 

БУДДИЗМА.

Вуддійская

  

община

 

и

 

буддійское

 

учете

 

у

  

мотольскихъ

 

пле-

мена.

(

 

Продолженіе).

Труднѣе

 

сказать,

 

когда

 

буддизяъ

 

началъ

 

проникать

 

къ

 

треть-

ему

 

монгольскому

 

поколѣнію

 

—

 

бурятамъ.

 

Имя

 

это

 

первый

 

разь

упоминается

 

въ

 

исторіи

 

Чингисъ-хана

 

подъ

 

1189

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

и

прилагается

 

къ

 

племени,

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

монгольскому,

 

ко-

торое

 

обитало

 

по

 

сѣверную

 

сторону

 

Байкала

 

*).

 

Вторично

 

буряты

выступаютъ

 

на

 

историческую

 

сцену

 

со

 

времени

 

прихода

 

въ

 

При-

байкалье

 

русскихъ.

 

До

 

въ

 

это

 

время

 

русскіе

 

называютъ

 

бурятами

не

 

только

 

монгольскія

 

племена

 

жившія

 

по

 

сѣвернуго

 

сторону

 

Бай-

кала,

 

ио

 

и

 

племена

 

яшвшія

 

по

 

юяшую

 

сторону

 

Байкала,

 

дая;е

племена

 

позднѣе,

 

уже

 

по

 

покореніи

 

бурятъ,

 

иереселившіяоя

 

изъ

Монголіи,

 

каковое

 

названіе

 

остается

 

за

 

ними

 

и

 

по

 

настоящее

 

вре-

*)

   

Schmidt.

 

Geschichte....,

 

p.

  

72—73

 

и

 

Труды

 

восіоча.

 

отд.

 

Иыпер.

 

руссц-
археол.

 
общ.

 
t.

 
VI,

 
р.

 
133.
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мя.

 

Есть

 

основанія

 

думать,

 

что

 

буддизмъ

 

началъ

 

проникать

 

къ

этимъ

 

инородцамъ

 

еще

 

до

 

знакомства

 

съ

 

ними

 

русскихъ,

 

знаком-

ства,

 

которое

 

началось

 

съ

 

1612

 

г.*).

 

Въ

 

пользу

 

этого

 

предпо-

ложенія

 

говорить,

 

во

 

первыхъ,

 

то,что

 

казаки

 

завоеватели

 

нахо-

дили

 

у

 

нихъ

 

храмы,

 

которыхъ

 

какъ

 

извѣстно

 

не

 

знаеть

 

шаман-

ство,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

то,

 

что

 

и

 

сами

 

буряты

 

въ

 

своихъ

 

предапі-

яхъ

 

разсказываютъ,

 

что

 

еще

 

во

 

время

 

переселенія

 

ихъ

 

въ

 

При-

байкалье

 

до

 

прихода

 

русскихъ

 

нѣкоторые

 

исповѣдывали

 

уже

 

буд-

дизмъ

 

и

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

простолюдинами

 

въ

 

настоящую

 

Читинскую

область

 

перекочевали

 

изъ

 

Іонголіи

 

и

 

ламы.

 

Но

 

несомнѣнно,

 

что

если

 

буддизмъ

 

и

 

проникалъ

 

въ

 

это

 

время

 

къ

 

бурятамъ,

 

то

 

прони-

калъ

 

случайно

 

и

 

большого

 

распространенія

 

не

 

имѣлъ.

 

Болѣе

 

же

усиленно

 

онъ

 

началъ

 

распространяться

 

здѣсь

 

со

 

времени

 

подчине-

нія

 

бурятъ

 

русскимъ

 

и

 

особенно

 

съ

 

1712

 

г.,

 

когда

 

въ

 

бурятскія

кочевья

 

явились

 

изъ

 

Тибета

 

150

 

ламъ.

 

Причина

 

этого

 

явленія

по

 

нашему

 

мнѣнію

 

кроется

 

въ

 

томъ

 

положеніи,

 

въ

 

какое

 

поста-

вили

 

себя

 

по

 

отношенію

 

къ

 

бурятамъ

 

русскіе.

Нужно

 

сказать,

 

что

 

исторія

 

инородцевъ

 

Восточной

 

Сибири

 

и

въ

 

томъ

 

числѣ

 

бурятъ,

 

послѣ

 

подчиыекія

 

ихъ

 

русскимъ,

 

рѣзко

 

дѣ-

лится

 

па

 

два

 

періода:

 

періодъ

 

до

 

времени

 

управленія

 

Сибирью

Сиеранскаго

 

и

 

періодъ

 

послѣ

 

управленія

 

Сперанскаго.

 

Характери-

стической

 

чертой

 

перваго

 

періода

 

является

 

то,

 

что

 

правительство

смотрить

 

па

 

бурятъ,

 

да

 

и

 

вообще

 

на

 

всѣхъ

 

сибпрскпхъ

 

инород-

цевъ,

 

только

 

какъ

 

на

 

платежную

 

силу.

 

Поэтому

 

его

 

задачи

 

и

 

за-

дачи

 

его

 

агентоігь

 

сибирских!,

 

воеводъ

 

сводятся

 

въ

 

этомъ

 

первый

неріодъ

 

главнымъ

 

образомъ,

 

если

 

не

 

исключительно

 

къ

 

тому,

чтобы

 

заставить

 

инородцевъ

 

исправно

 

платить

 

ясакъ

 

и

 

призна-

вать

 

власть

 

русскаго

 

царя.

 

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

при

 

такомъ

узко

 

матеріалистическомъ

 

стремленіи

 

русскаго

 

правительства

 

иде-

альный

 

стремленія

 

о

 

дарованіп

 

инородцамъ

 

правъ,

 

о

 

нривитіи

 

имъ

русской

 

культуры,

 

о

 

завсдеиіи

 

между

 

ними

 

школъ,

 

о

 

распростра-

нены

 

меягду

 

ними

 

христіанства

 

и

 

пр.

 

отступили

 

на

 

задній

 

планъ.

*)

 
Фишеръ,

 
Сибирская

 
нсторія,

 
р

   
274.
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А

 

между

 

тѣмъ

 

все

 

это

 

было

 

чрезвычайно

 

важно,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

еще

 

и

 

другой

 

факторъ

 

—

право

 

грубой

 

физической

 

силы

 

и

 

какъ

 

результат!,

 

онаго

 

права

разнаго

 

рода

 

обиды,

 

вымогательства

 

и

 

насилія

 

по

 

отношенію

 

къ

инородцамъ.

 

Вотъ

 

эти

 

то

 

обиды,

 

вымогательства

 

и

 

насилія

 

по

нашему

 

мнѣнію

 

и

 

проложили

 

путь

 

буддизму.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

пе

 

всѣ

 

буряты

 

одинаково

 

охотно

 

подчинились

 

русскимъ.

 

Въ

 

то

время

 

какъ

 

сѣверобайкальскіе

 

энергично

 

боролись

 

за

 

свою

 

свобо-

ду,

 

югобайкальскіе,

 

зависѣвшіе

 

отъ

 

монгодовъ,

 

сравнительно

 

охот-

но

 

приняли

 

русское

 

подданство,

 

оказавъ

 

лишь

 

самое

 

незначитель-

ное

 

сопротивленіе.

 

При

 

этомъ,

 

подчиняясь

 

русскимъ,

 

они

 

безъ

сомнѣнія-

 

надѣялись

 

на

 

лучшее

 

будущее.

 

Но

 

когда

 

наделсды

 

ихъ

не

 

вполнѣ

 

оправдались,

 

началось

 

сначала

 

разочарованіе,

 

затѣмъ

идеализированіе

 

отарыхъ

 

порядковъ,

 

бывшихъ

 

при

 

владычествѣ

монголовъ,

 

и

 

наконецъ

 

симпатіи

 

къ

 

монголамъ

 

и

 

желаніе

 

во

 

всемъ,

даже

 

религіи,

 

подраясать

 

имъ.

 

Кромѣ

 

того

 

на

 

усиленіе

 

буддизма

среди

 

бурятъ

 

со

 

времени

 

подчиненія

 

ихъ

 

русскимъ

 

могъ

 

имѣть

мѣсто

 

и

 

другой

 

факторъ,

 

тѣсно

 

связанный

 

съ

 

сейчасъ

 

указан-

ными

 

Несомнѣнно,

 

что

 

подчинивъ

 

бурятъ,

 

русскіе

 

внесли

 

боль-

шую

 

безопасность

 

въ

 

ихъ

 

жизнь,

 

хотя

 

бы

 

со

 

стороны

 

тѣхъ

 

же

монголовъ,

 

безопасность,

 

которая

 

дала

 

имъ

 

возможность

 

сдѣлаться

болѣе

 

зажиточными.

 

Отъ

 

этого

 

жизнь

 

ихъ

 

потекла

 

болѣе

 

спокойно,

и

 

въ

 

ней

 

оставалось

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

свободнаго

 

времени,

 

для

наполненія

 

котораго

 

нужно

 

было

 

имѣть

 

какіе

 

нибудь

 

интересы,

жить

 

чѣмъ

 

нибудь.

 

Мелсду

 

тѣмъ

 

русскіо,

 

какъ

 

мы

 

улсе

 

замѣтили

выше,

 

рѣшительно

 

не

 

давали

 

себѣ

 

труда

 

внести

 

чтолибо

 

новое

въ

 

эту

 

жизнь.

 

И

 

вотъ,

 

чтобы

 

наполнить

 

яшзнь

 

бурята

 

и

 

явился

буддизмъ

 

съ

 

его

 

отвлеченными

 

теоріями,

 

вышедшій

 

къ

 

тому

 

же

изъ

 

страны,

 

которую

 

буряты

 

уясе

 

начали

 

идеализировать.

 

Поэтому

нѣть

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

онъ

 

скоро

 

подчинилъ

 

себѣ

 

сердца

бурятъ

 

и

 

началъ

 

быстро

 

распространяться

 

среди

 

нихъ,

 

вытесняя

преяшее

 
шаманство.
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Какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

сначала

 

буддизмъ

 

распростра-

нялся

 

среди

 

бурятъ

 

безъ

 

вѣдома

 

русскаго

 

правительства.

 

Но

 

уже

въ

 

1728

 

г.

 

онъ

 

получилъ

 

право

 

легальнаго

 

существованія.

 

Въ

этомъ

 

и

 

предыдущем!)

 

году

 

было

 

разграниченіе

 

между

 

Россіей

 

и

Китаемъ,

 

при

 

чемъ

 

русскимъ

 

посломъ

 

Саввой

 

Владиславичемъ

 

Ра-

гузинскимъ

 

былъ

 

заключенъ

 

трактатъ

 

и

 

мирный

 

договоръ

 

съ

 

ки-

тайцами.

 

Въ

 

инструкціи,

 

данной

 

пограничной

 

стражѣ,

 

Рагузинскій

и

 

призналъ

 

буддизмъ

 

религіей

 

дозволенной,

 

запретивъ

 

только

 

«ламъ

заграничныхъ,

 

чужихъ

 

подданныхъ

 

въ

 

улусы

 

къ

 

себѣ

 

ясачнымъ

инородцамъ

 

не

 

пропускать

 

и

 

довольствоваться

 

только

 

тѣмн

 

ламами,

которые

 

послѣ

 

разграничена

 

съ

 

Китаемъ

 

остались

 

на

 

россійской

сторонѣ

 

для

 

того,

 

дабы

 

россійскихъ

 

подданныхъ

 

пояштки

 

не

 

чу-

жимъ,

 

но

 

своимъ

 

доставались

 

..

 

Ежели

 

лее

 

оставшихся

 

ламъ

 

на

россійской

 

сторонѣ

 

по

 

нынѣншему

 

разграниченію

 

не

 

довольно,

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

выбирать

 

ихъ

 

между

 

собою

 

изъ

 

канідаго

 

рода

 

по

два

 

мальчика

 

благоразумныхъ

 

и

 

къ

 

наукѣ

 

охотныхъ,

 

хотя

 

изъ

сироть

 

или

 

кто

 

похочетъ,

 

и

 

отдавать

 

тайшѣ

 

Лубсану,

 

дабы

 

при

немъ

 

обрѣтающіеся,ламы

 

оныхъ

 

учили

 

мунгальской

 

грамотѣ

 

и

прочему,

 

что

 

такимъ

 

принадлелштъ,

 

дабы

 

вѣрноподданпымъ

 

нынѣ

и

 

впредь

 

въ

 

чуяшхъ

 

ламахъ

 

не

 

было

 

нужды,

 

а

 

которые

 

выучат-

ся

 

мунгальской

 

грамотѣ,

 

въ

 

которой

 

роосійскимъ

 

иодданнымъ

 

и

иноземцамъ

 

не

 

безъ

 

нуягды,

 

тѣхъ

 

обнадеживать

 

милостію

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

въ

 

ироизведеніи

 

чиновъ

 

и

 

началь-

ники»

 

*).

Въ

 

1741

 

г.

 

Высочайшимъ

 

указомъ

 

Императрицы

 

Елизаветы

Петровны

 

ламамъ

 

сверх!,

 

того

 

даны

 

были

 

еще

 

и

 

гралгданскія

 

пра-

ва.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

первый

 

разъ

 

собраны

 

были

 

оффиціальныя

 

дан-

ныя

 

о

 

числѣ

 

ламъ

 

и

 

кумпренъ,

 

при

 

чемъ

 

ламъ

 

оказалось

 

150

 

че-

ловѣкъ,

 

а

 

кумиренъ

 

1!.

 

Упомянутымъ

 

Высочайшимъ

 

указомъ

 

чи-

ело

 

это

 

было

 

признано

 

комплектным^

 

они

 

были

 

приведены

 

къ

присягѣ

 

на

 

вѣрноподданство

 

Россіи,

 

освобояедены

 

отъ

 

ясака

 

и

другихъ

 

повинностей

 

и

 

получили

 

разрѣшеніе

 

проповѣдывать

 

мелс-

*)

 
Вашкевичъ.

 
Лаыаиты

 
въ

 
Восточной

 
Сибири.

 
С.

 
П.

 
1885

 
г.,

 
р.

 
35.
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ду

 

бурятами

 

и

 

тунгусами

 

свое

 

ученіе.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

это

 

лее

время

 

было

 

положено

 

начало

 

и

 

ихъ

 

объединенію.

 

Именно,

 

въ

 

это

время

 

Иркутское

 

Управленіе

 

во

 

главѣ

 

ламаитовъ

 

поставило

 

съ

званіемъ

 

ширетуя

 

ламу

 

Наванъ

 

Пуицука,

 

для

 

котораго

 

тогда

 

же

съ

 

разрѣшенія

 

коллегіи

 

иностранныхъ

 

дѣлъ,

 

заведена

 

была

 

кумир-

ня

 

Цопгольская

 

или

 

Кильгонтуйская

 

*).

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

когда

 

ламы

 

получили

 

указанныя

 

права,

 

то

 

пропаганда

 

ихъ

 

еще

болѣе

 

усилилась,

 

чему

 

въ

 

значительной

 

степени

 

способствовали

и

 

нѣкоторыя

 

чисто

 

внѣшнія

 

благопріятныя

 

обстоятельства.

 

Обсто-

ятельства

 

эти

 

слѣдующія:

 

Когда

 

Наванъ

 

Пунцукъ

 

умерь,

 

мѣсто

его

 

въ

 

качествѣ

 

настоятеля

 

Цонгоіьскаго

 

дацана

 

въ

 

1 752

 

г.

 

за-

нял!.

 

Заяе'въ.

 

Въ

 

1767

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

вызванъ

 

въ

 

Москву

 

для

 

уча-

спя

 

въ

 

комиссіи

 

но

 

составленію

 

новаго

 

умя;енія,

 

представлялся

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II

 

и

 

иоднесъ

 

ей

 

описапіо

 

своего

 

путе-

шествія

 

въ

 

Тибетъ.

 

Императрица

 

приняла

 

его

 

милостиво,

 

полсало-

вала

 

ему

 

полшзненную

 

иенсію

 

въ

 

50

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

золотую

 

медаль

и

 

званіе

 

баидито

 

хамбо

 

ламы

 

всѣхъ

 

бурятскихъ

 

и

 

тунгузскихъ

родовъ.

 

Поліалованіемъ

 

Заяеву

 

этого

 

титула

 

Екатерина

 

признава-

ла

 

его

 

только

 

оффиціальиымъ

 

главою

 

всѣхъ

 

бурятъ

 

ламаитовъ.

Но

 

Заяевъ

 

но

 

возвращеніи

 

въ

 

родныя

 

степи

 

воспользовался

 

титу-

лом!,

 

и

 

наградами

 

по

 

своему.

 

Онъ

 

объявилъ,

 

что

 

медаль

 

дана

 

ему

въ

 

награду

 

за

 

усердіе

 

въ

 

изучсніи

 

и

 

проиовѣди

 

буддизма

 

и

 

что

отиыиѣ

 

шаманство

 

уже

 

не

 

нмѣетъ

 

права

 

на

 

легальное

 

оущество-

ваніе

 

въ

 

Забайкальѣ,

 

почему

 

Императрица

 

и

 

пожаловала

 

ему

 

ти-

тулъ

 

хамбо

 

ламы

 

всѣхъ

 

бурятскихъ

 

и

 

монгольекпхъ

 

родовъ.

 

Бла-

годаря

 

этому

 

ламы

 

съ

 

такимъ

 

усердіемъ

 

принялись

 

распространять

буддизмъ

 

и

 

искоренять

 

шаманство,

 

что

 

въ

 

пародѣ

 

поднялось

 

вол-

неніе,

 

и

 

Иркутскія

 

власти

 

должны

 

были

 

изслѣдовать

 

дѣло

 

о

 

ме-

дали

 

Заяева.

 

Но

 

было

 

уже

 

поздно,

 

и

 

дѣло

 

это

 

кончившееся

 

въ

1772

 

г.

 

выяснило,

 

что

 

ламъ

 

у

 

бурятъ

 

было

 

уіке

 

не

 

150,

 

а

 

617

*)

 

Высочайше

 

учрежд.

 

подъ

 

предсѣд.

 

статсъ

 

секретаря

 

Колоікшна

 

комиссія
для

 

нзслѣдованія

 

землевладѣнія

 

и

 

зеылеполъзовапія

 

въ

 

Забаик.

 

обл.

 

Вып.
VI.

 

р.

 

131.

.
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человѣкъ

 

*).

 

Впрочемъ

 

такое

 

быстрое

 

увеличеніе

 

числа

 

ламъ

 

въ

это

 

время

 

имѣло

 

еще

 

и

 

другую

 

причину.

Въ

 

1752

 

г.

 

въ

 

помощники

 

Наванъ

 

Пунцуку

 

былъ

 

назна-

чен!,

 

лама

 

Агалдаевъ,

 

который

 

для

 

своего

 

жительства

 

основалъ

Гусипоозерскій

 

дацанъ.

 

Когда

 

Пунцукъ

 

умеръ,

 

Агалдаевъ

 

види-

мо

 

разсчитывалъ

 

занять

 

его

 

мѣсто.

 

Но

 

надежды

 

его

 

не

 

оправда-

лись:

 

ширетуемъ

 

Цонгольскаго

 

дацана

 

былъ

 

пзбранъ

 

Заяевъ.

Агалдаевъ

 

не

 

шшелалъ

 

подчиниться

 

Заяеву

 

и,

 

сгруппировавъ

подъ

 

своею

 

властію

 

пять

 

дацановъ,

 

образовалъ

 

изъ

 

нихъ

 

отдѣль*

ное

 

независимое

 

управленіе.

 

Началась

 

борьба,

 

которая

 

продолжа-

лась

 

до

 

смерти

 

Агалдаева

 

и

 

преемника

 

Заяева

 

Кытыркуева

 

и

кончилась

 

тѣмъ,

 

что

 

власть

 

хамбо

 

ламы

 

наконецъ

 

перешла

 

къ

преемнику

 

Агалдаева

 

по

 

управление

 

Гусиноозерскимъ

 

дацаномъ

Данзанъ

 

Наванъ

 

иси

 

Жамсуеву.

 

Такъ

 

какъ

 

та

 

и

 

другая

 

изъ

 

бо-

рющихся

 

сторонъ

 

нуждалась

 

въ

 

болыпомъ

 

числѣ

 

ламъ,

 

то

 

и

 

тамъ

и

 

тутъ

 

количество

 

ихъ

 

старались

 

возмолшо

 

больше

   

увеличить

 

**).

Такой

 

быстрый

 

рость

 

числа

 

ламъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

внима-

ніе

 

Иркутскаго

 

губернатора

 

Клички,

 

который

 

и

 

предложилъ

 

упо-

мянутому

 

уже

 

нами

 

Кытыркуеву

 

привести

 

число

 

ламъ

 

вь

 

комп-

лектное

 

положение,

 

а

 

излиганихъ

 

исключить

 

изъ

 

духовпаго

 

званія

и

 

обратить

 

въ

 

ясакъ,

 

мотивируя

 

свое

 

предложеніе

 

тѣмъ,

 

что

 

со-

держаніе

 

значительнаго

 

числа

 

ламъ

 

тялселымъ

 

бременемъ

 

лоясится

на

 

инородцевъ.

 

Но

 

когда

 

хамбо

 

лама

 

отвѣтилъ,

 

что

 

«но

 

ихъ

 

вѣрѣ

и

 

закону

 

лучше

 

умереть

 

тому

 

ламѣ,

 

который

 

онымъ

 

былъ,

 

неже-

ли

 

живому

 

потерять

 

свое

 

званіе»,

 

то

 

означенное

 

расиоряженіе

было

 

отмѣнено

 

и

 

сверхштатным!)

 

ламамъ

 

по

 

прежнему

 

позволено

было

 

оставаться

 

ламами

 

«во

 

избѣжаніе

 

ропота

 

отъ

 

невѣлсества

инородцевъ

 

произойти

 

могущаго».

Иркутскій

 

губернатор!.

 

Трескинъ

 

при

 

назначеніи

 

хамбо

 

ламой

Жамсуева

 

тоніе

 

предложилъ

 

ему

 

привести

 

число

 

ламъ

 

въ

 

комп-

лектное

 

пололсеніе.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

онъ

 

предоставилъ

 

ему

 

при-

*)

 

Позднѣевъ.

 

Къ

 

всторіи

 

развитая

 

будд,

 

въ

 

ЗабаЯк.

 

обл.,

 

р.

 

3.

'-*)
 

Вашкевичъ.

 
Ламанты,

 
р.

 
38—39.
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нять

 

мѣры

 

къ

 

« иресѣченію

 

шаманства».

 

При

 

этомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

пре-

сѣченія

 

шаманства

 

ему

 

должна

 

была

 

оказывать

 

помощь

 

и

 

Поли-

ция.

 

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

Жамсуевъ

 

внолнѣ

 

воспользовался

предоставленным!,

 

ему

 

правоМъ

 

и

 

номощііо

 

и

 

къ

 

20-мъ

 

годамі.

XIX

 

столѣтія

 

обратилъ

 

въ

 

буддизмъ

 

почти

 

все

 

Забайкалье,

 

а

число

 

ламъ

 

увеличилъ

 

до

 

2Ô00

 

человѣкъ

 

и

 

кумиренъ

 

до

 

девят-

надцати.

Съ

 

20-хъ

 

годовъ

 

XIX

 

столѣтія

 

въ

 

Сибири

 

начались

 

новыя

вѣянія.

 

Уставомъ

 

22

 

іюля

 

1822

 

г.

 

инородцы

 

не

 

только

 

были

признаны

 

полноправными

 

гражданами,

 

имъ

 

дано

 

еще

 

право

 

управ-

ляться

 

«степными

 

законами

 

и

 

обычаями,

 

каждому

 

племени

 

(двой-

ственными»,

 

а

 

на

 

мѣстное

 

начальство

 

возложена

 

обязанность

 

«со-

брать

 

полныя

 

о

 

сихъ

 

законахъ

 

свѣдѣнія,

 

смягчить

 

все

 

дикое

 

и

отмѣнпть

 

несообразное»

 

И

 

вотъ,

 

исполняя

 

послѣднее

 

требованіе,

генералъ

 

губернаторъ

 

Лавинскій

 

озаботился

 

выясненіемъ

 

вопро-

са

 

о

 

положеніи

 

и

 

дѣятельности

 

ламайскаго

 

духовенства.

 

Это

 

быліі

первыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

ламства,

 

которая

 

до

 

сихъ

поръ

 

была

 

русскимъ

 

рѣшителыю

 

неизвѣстна.

 

Свѣдѣнія

 

эти

 

вы-

яснили:

 

1)

 

что

 

хамбо

 

ламы

 

допускали

 

постройку

 

кумирень

 

безъ

разрѣшенія

 

начальства

 

и

 

дозволяли

 

ширетуямъ

 

посвящать,

 

въ

 

ла-

мы

 

даже

 

безграмотных!,;

 

2)

 

что

 

уничтожая

 

шаманство,

 

ла!мы

 

по-

путно

 

стали

 

распространять

 

вредныя

 

свѣдѣнія

 

и

 

о

 

христіаиствѣ;

3)

 

что

 

обязанные

 

по

 

правиламъ

 

ихъ

 

вѣры

 

жить

 

при

 

кумирняхъ

ламы

 

собирались

 

къ

 

нимъ

 

только

 

разь

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

остальное

 

же

время

 

разъѣзжали

 

по

 

улусамъ,

 

при

 

чемъ

 

вели

 

праздный

 

и

 

раз-

вратный

 

образъ

 

жизни

 

и

 

экснлоатировали

 

бурятъ,

 

ведя

 

въ

 

тоже

время

 

недозволенную

 

торговлю

 

съ

 

Кяхтой;

 

4)

 

что

 

главнымъ

 

по-

бужденіемъ

 

инородцевъ

 

къ

 

обращенію

 

ві,

 

ламаизмъ

 

служило

 

ос-

вобожденіе

 

ламъ

 

отъ

 

податей

 

и

 

повинностей

 

*).

 

Такймъ

 

образом!,

первыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

ламъ

 

были

 

не

 

особенно

благопріятны

 

для

 

нихъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Лавиискій

 

составил!,

 

пред-

иоложенія

 

объ

 

ограничепіи

 

числа

 

ламъ,

 

о

 

воснрещеніи

   

самоволь-

*)
 

Высочайше
 

учрежденная

 
комііссія.-.,

 
Вып.

 
VI.

 
р.

 
135.
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наго

 

посвященія

 

въ

 

ламы

 

и

 

о

 

иоселеніи

 

ихъ

 

при

 

кумирняхъ.

 

Но

Министерство

 

Иностранныхъ

 

Дѣлъ,

 

вѣдавшее

 

тогда

 

духовными

 

дѣ-

лами

 

иностранныхъ

 

исновѣдзній,

 

опасаясь,

 

что

 

внезапное

 

стѣсне-

ніе

 

бурятскихъ

 

ламъ

 

можетъ

 

вызвать

 

сильное

 

неудовольствіе

 

сре-

ди

 

инор'одцевъ

 

ламаитовъ

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

вредно

 

отразиться

на

 

нашей

 

кяхтинской

 

торговлѣ,

 

-

 

-

 

отклонило

 

предположения

 

Лавин-

скаго,

 

а

 

для

 

изслѣдованія

 

дѣла

 

на

 

мѣстѣ

 

командировало

 

въ

 

Нос-

точную

 

Сибирь

 

барона

 

Шиллинга.

 

Послѣдній

 

вынесъ

 

изъ

 

своей

поѣздки

 

убѣжденіе,

 

что

 

главною

 

причиною

 

безпорядковъ

 

во

 

внут-

ренней

 

жизни

 

ламъ

 

являются

 

не

 

столько

 

сами

 

ламы,

 

сколько

 

ко-

рыстолюбіе

 

мѣстныхъ

 

земскихъ

 

чиноиниковъ.

 

Поэтому

 

въ

 

основу

своихъ

 

предположены

 

онъ

 

положил!,

 

совершенно

 

другія

 

начала,

чѣмъ

 

Лавинскій.

 

Именно

 

онъ

 

проэктнровалъ:

 

1)

 

устраненіе

 

вся-

каго

 

вліяиія

 

полиціи

 

на

 

ламъ,

 

2)

 

сосредоточенія

 

управленія

 

ими

въ

 

рукахъ

 

баидито

 

хамбо

 

ламы

 

подъ

 

руководствомъ

 

высшаго

 

на-

чальства

 

и

 

3)

 

комплектное

 

количество

 

ламъ

 

опредѣлялъ

 

въ

 

2000

чел.

 

(600

 

штатныхъ

 

и

 

1400

 

сверхштатных!,

 

").

 

Но

 

проэктъ

Шиллинга

 

сначала

 

Сибирским!,

 

Комитетоаіъ,

 

а

 

по

 

закрытіи

 

по-

слѣдняго

 

бывшпмъ

 

1 1

 

Отдѣленіемъ

 

Собственной

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества

 

канцеляріи

 

тоже

 

не

 

былъ

 

принятъ,

 

a

 

вззмѣпъ

его

 

Отдѣлепіемъ

 

были

 

составлены

 

удостоившіяся

 

Высочаіішаго

одобренія

 

правила.

 

Этими

 

правилами

 

предполагалось

 

посвященіе

въ

 

ламы

 

обусловить

 

разрѣшеніемъ

 

гражданскаго

 

губернатора,

 

уста-

новить

 

комплектное

 

число

 

штатныхъ

 

ламъ,

 

свер ѵ.гататныхъ

 

ламъ

обратить

 

въ

 

ясачное

 

состояніе,

 

воспретить

 

штатнымъ

 

ламамъ

безъ

 

разрѣшенія

 

начальства

 

оставлять

 

дацаны,

 

а

 

сверхштатным!,

исправлять

 

духовныя

 

тробы

 

въ

 

улусахъ

 

и

 

пр.

 

Неизвѣстно,

 

при-

менялись,

 

или

 

не

 

применялись

 

эти

 

правила,

 

но

 

только

 

въ

 

1842

 

г.

но

 

просьбѣ

 

бурять

 

Иркутском. начальство

 

допустило

 

существова-

ние

 

уже

 

34

 

дацаповъ

 

съ

 

580

 

ламъ,

 

которыхъ

 

но

 

собраннымъ

 

въ

томъ

 

году

 

свѣдѣніямъ

 

оказалось

 

однако

 

не

 

580,

 

а

 

5545

 

чело-

вѣкь.

 

При

 

этомь

 

командированный

 

въ

 

Забайкалье

  

чиновникъ

 

Ус-

*)

 
Высочайше

 
учрежденная

 
кошіссія...,

 
Выи.

 
VI.

 
р.

 
136.



433

пенскій

 

доносилъ,

 

что

 

въ

 

управленіи

 

ламайскимъ

 

духовенствомъ

замѣчаются

 

безпорядки,

 

что

 

ламы

 

отличаются

 

невѣжествомъ,

 

ве-

дутъ

 

распутную

 

жизнь

 

и

 

подрываютъ

 

благосостояніе

 

инородцевъ.

Таіше

 

громадное

 

количество

 

ламъ

 

смутило

 

Главное

 

Уиравленіе

Восточной

 

Сибири

 

и

 

оно,

 

руководствуясь

 

Высочайше

 

одобренными

предположеиіями

 

11

 

Отдѣленія

 

Собственной

 

Его

 

Величества

 

канце-

лярии,

 

составило

 

проэктъ

 

устава

 

о

 

ламайскомъ

 

духовенствѣ.

 

Но

проэктъ

 

Министерствомъ

 

Внутренпихъ

 

Дѣлъ

 

былъ

 

оставленъ

 

безъ

движенія

 

и

 

дѣло

 

заглохло

 

до

 

1849

 

г.,

 

когда

 

Министерствомъ

 

былъ

командировать

 

къ

 

бурятамъ

 

чиновникъ

 

Левашевъ.

 

Отчетъ

 

Лева-

шева,

 

какъ

 

и

 

барона

 

Шиллинга,

 

быль

 

благопріятенъ

 

для

 

ламъ.

Въ

 

противоположность

 

донесеніямъ

 

сибирскихъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

которые

 

дѣятельность

 

ламъ

 

описывали

 

самыми

 

мрачными

 

красками,

Левашевъ

 

свидѣтельствоваль

 

о

 

повсемѣстномъ

 

благосостояніи

 

бу-

рятъ,

 

говорилъ,

 

что

 

со

 

стороны

 

инородцевъ

 

но

 

было

 

ни

 

одной

жалобы

 

начальству

 

на

 

притѣсненія

 

или

 

на

 

насильотвенныя

 

дѣй-

ствія

 

ламъ,

 

что

 

собираясь

 

только

 

четыре

 

раза

 

въ

 

годъ

 

въ

 

дацаны,

остальное

 

время

 

ламы

 

живутъ

 

въ

 

своихъ

 

семьяхъ

 

и

 

на

 

равнѣ

 

съ

мірянами

 

несутъ

 

хозяйственные

 

труды

 

и

 

отбываютъ

 

повинности;

наконец!,

 

находилъ

 

полезным!,,

 

чтобы

 

ламы

 

были

 

надѣлены

 

землею

по

 

15

 

десятпнъ

 

па

 

человѣка,

 

а

 

также,

 

чтобы

 

въ

 

впдахъ

 

прекра-

щенія

 

вмѣшательства

 

ургинскаго

 

хутукты

 

въ

 

дѣла

 

бурятских!,

ламаитовъ,

 

утвержденіе

 

въ

 

должности

 

хамбо

 

ламы

 

производилось

не

 

губернскимъ

 

начальством-!,,

 

каковой

 

порядокъ

 

признавался

 

лама-

итами

 

не

 

соотвѣтствуютимъ

 

достоинству

 

сего

 

лица,

 

а

 

Высо-

чайшею

 

властію.

 

Между

 

тѣмъ

 

Главное

 

Управленіе

 

Восточной

 

Си-

бири

 

въ

 

1852

 

г.

 

составило

 

второй

 

проектъ

 

устава

 

для

 

ламайска-

го

 

духовенства

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

зяключсніями

 

генералъ-губернатора

Восточной

 

Сибири

 

Муравьева

 

представило

 

въ

 

Министерство

 

Внут-

ренпихъ

 

Дѣлъ.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

проекту

 

былъ

 

данъ

 

ходъ.

 

Мини-

стерство

 

сдѣлало

 

на

 

немъ

 

нѣкоторыя

 

замѣчанія

 

согласно

 

съ

 

пред

ставленіями

 

Левашева

 

и

 

представило

 

его

 

на

 

разсмотрѣиіе

 

Сибир-

скаго

 
Комитета,

   
который

   
и

    
иовергнулъ

    
его

    
па

    
Высочайшее
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утверждение

 

послѣдовавшес

 

15

 

мая

 

1853

 

г.

 

*).

 

Такъ

 

явилось

 

по-

ложение

 

о

 

ламайскомъ

 

духовенствѣ

 

Восточной

 

Сибири,

 

которое

дѣйствуетъ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Съ

 

изданіемъ

 

его

 

заверши-

лись

 

начавшіеся

 

еще

 

съ

 

Рагузинскаго

 

заботы

 

правительства

 

о

созданіи

 

изъ

 

восточно

 

сибирских!,

 

ламъ

 

автономнаго

 

цѣлаго,

 

въ

 

ви-

дахъ

 

прекращенія

 

постояниаго

 

общенія

 

ихъ

 

съ

 

Ургою.

 

Въ

 

тоже

время

 

бурятскій

 

ламаизмъ

 

успѣлъ

 

отлиться

 

въ

 

опредѣленныя

 

формы,

такъ

 

что

 

теперешнее

 

положеніе

 

его

 

можотъ

 

быть

 

представлено

 

въ

слѣдующемъ

 

видѣ.

Какъ

 

и

 

въ

 

Тибетѣ

 

и

 

Монголіи,

 

всѣхъ

 

бурятъ

 

ламаитовъ

 

**)

можно

 

раздѣлить

 

на

 

три

 

группы:

 

обыкновенныхъ

 

бурятъ,

 

оффи-

ціально

 

числящихся

 

ламаитами,

 

чтителей

 

и

 

чтительницъ-убагаи

 

и

убасанца

 

или

 

шибаганца

 

и

 

ламъ.

 

Первые,

 

составляющіе

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

громадное

 

большинство,

 

продолжают!,

 

и

 

до

 

нынѣ

 

при-

держиваться

 

своихъ

 

прежнихъ

 

шаманическихъ

 

вѣрованій

 

и

 

обна-

руживаютъ

 

свою

 

принадлежность

 

къ

 

послѣдователямъ

 

Будды

 

толь-

ко

 

тѣмъ,

 

что

 

приглашают!,

 

для

 

совершенія

 

нѣкоторыхъ

 

обрядовъ

ламъ,

 

но

 

при

 

этомъ

 

въ

 

громадномъ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

смот-

рятъ

 

на

 

нихъ

 

только

 

какъ

 

на

 

лицъ

 

замѣнившихъ

 

прежнихъ

 

ша-

мановъ.

 

Вторые

 

даютъ

 

обѣтъ

 

исполнять

 

десять

 

добродѣтелей,

 

бла-

готворить

 

ламамъ

 

и

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

поститься,

 

въ

 

знакъ

 

че-

го

 

надъ

 

ними

 

совершается

 

посвященіе,

 

повидимому

 

ничѣмъ

 

не

отличающееся

 

отъ

 

того,

 

которое

 

совершается

 

надъ

 

убагаіями

 

въ

Монголіи.

 

Посвященіе

 

это

 

совершается

 

какъ

 

надъ

 

дѣтьми,

 

такъ

 

и

надъ

 

взрослыми.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

оно

 

не

 

рѣдко

 

является

 

пред-

дверіемъ

 

для

 

вступленія

 

въ

 

ламы,

 

во

 

второмъ

 

убашіи

 

продолжаютъ

вести

 

прежнюю

 

жизнь.

 

Но

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Монголіи

 

они

 

ничѣмъ

не

 

отличаются

 

отъ

 

остальныхъ

 

мірянъ,

 

бурятскіе

 

убашіи

  

и

 

уба-

.*)

 

Вашкевичъ.

 

Ламаиты...,

 

р.

 

74.
**)

 

Нужпо

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ламаитами

 

оффиціально

 

счи-

таются,

 

во

 

первыхъ,

 

всѣ

 

Забай

 

кальс

 

кіе

 

буряты

 

за

 

псключеніемъ

 

небольшого
сравнительно

 

числа

 

христіанъ,

  

во

 

вторыхъ,

  

часть

  

тункинскнхь

 

и

 

аларскнхъ

 

бу-
?ятъ

 

Иркутской

 

губернін.

 

По

 

статистическим?,

 

данныьъ

 

произведен

 

наго

 

въ

897

 

г.

 

нодворнаго

 

изслѣдованія

 

Забайкальской

 

области

 

общее

 

число

 

ламаитовъ

простирается

 

здѣсь

 

до

 

161,658

 

чел.

 

об.

 

п.,

 

въ

 

Иркутской

 

же

 

губерніи

 

нхъ

 

насчи-

тывается
 

до

 
5„/о

 
всего

 
бурятскаго

 
наседенія.
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санца

 

усвоили

 

обычай

 

носить

 

черезъ

 

правое

 

плечо

 

красную

 

лен-

ту.

 

Наконецъ

 

третій

 

разрядъ—ламы

 

составляютъ

 

послѣдовате-

лей

 

Будды

 

въ

 

прямомъ

 

и

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

Также

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

буддійскихъ

 

странахъ

 

они

 

даютъ

 

обѣ-

ты

 

целибатотва,

 

нищенства

 

и

 

полнаго

 

отрѣченія

 

отъ

 

міра

 

и

 

склон-

ны

 

до

 

безконечнооти

 

увеличивать

 

свои

 

ряды.

 

Но

 

этому

 

послѣд-

нему

 

стремленію

 

нолагаютъ

 

предѣлъ

 

штаты

 

опредѣленные

 

Поло-

женіемъ

 

о

 

ламайскомъ

 

духовенствѣ

 

1853

 

г.

 

По

 

этимъ

 

штатамъ

бурятамъ

 

разрѣшено

 

имѣть

 

только

 

34

 

дацана

 

или

 

монастыря

 

и

при

 

нихъ

 

285

 

штатныхъ

 

ламъ,

 

которые

 

распредѣляются

 

по

 

да-

цанамъ

 

слѣдующимъ

 

образомъ.
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Ч
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1 Гусиноозерскій — 1 1 7 І

    

1 10 1758
2 Цонгольскій

 

или Хиль- •

гоптуйскій

    

— — -- 12

     

1 14 1758
3 Джидпнскій

     

(Атагат- 9

     

1 11 1770
4 сісіи)

 

Ацанскін —

   

— 1

 

— 2

     

1 4 1786
5 Сартольскін

 

— —

   

— — 3

     

1 б 1769' Всѣ

 

находятся

 

въ

 

Селен-
6
7

Гыгэтуевскій
Учотоевскій

 

—

—

   

—

1

2

     

1
2

     

1
4
4

1808
1773

1

   

гинскомъ

 

округѣ

   

Забай-

8

9
Бултумурскій
Аракиретскін

1 4

     

1 6 1762
]

 

765
кальской

 

области1
4

     

1 6
10 Заглсутаевокій —

    

— — 5

     

1 7 1784
11 Кударпнскіп —

   

— — 6

     

1 8 1831
12 Иройскій —

    

— — 4

     

1 6 1810
13 Янгажинскій —

    

— — 6

     

1 8 1830
и Хидоискін

     

— —

   

— і
12

     

1 14 1775 !

     

Въ

 

Верхнеудиііскомъ

 

ок-
if. Анинскій

     

— —

   

— 11

     

1 13 1811 /

   

ругѣ

 

Забанк.

 

области.
16 Тунтуталгатаеискіі"; '

 

— 9

     

1 11 1797 1

   

? J
17 Агинскій

      

— _

    

— — 19

     

1 21 1816 Въ

 

Чнтииск.

 

окр.

 

Заб.

 

обл.
18 Ацагатскій

   

— __

   

— !

 

— 5

     

1 7 1825 |

19 Чисановскій

 

— —.

   

— 1

 

— б

     

1 7 1828 1

     

Въ

 

Верхнеуд.

 

округѣ

 

За-
20 Хокюртаевскій —

   

— 1

 

— 6

     

1 8 1829 1

   

байкальской

 

области.
21 Эгэтуевскій

  

— —

   

— ,

 

— 9

     

1 11 1820 1
22 Цугилннсній —

   

— — 15

     

1 17 1801 Въ

 

Читннск.

 

окр.

 

Заб.

 

обл.
23 Цулгинскій

  

— —

   

— !

 

— 3

     

1 5 1830 Въ

 

Верхнеудпнскомъ

 

окр.

24 Гуновсігій

     

— —

   

— 1

 

— .2

     

1 4 1802
25
26

Токчинскін

   

—

Кужнртаевскій __

   

_
і

 

~
2

     

1
2

     

1
4
4

1801
1826,

Въ

 

Чнтинскомъ

   

округѣ

27 Тарбагатаевскін —

   

— і

 

— 2

     

1 4 1829 Забайкальской

 

области.
28 Бырцинскій

 

— __

   

__ 2

     

1 4 J828
29 Ульхуискій

   

— __

   

__ _ 2

     

1 4 1832 Въ

 

Акшинск.

 

окр.

 

Заб.

 

обл.
30 Баргузинскій __

   

__
1

6

     

1 8 1832 Въ

 

Баргуз.

 

окр.

 

Заб.

 

обл.

31 Кыренскін

    

— —

   

— ,

 

__ 4

     

1 6 1818 Въ

 

Ирк.

 

уѣздѣ

 

Ирк.

 

губ.

32 Боиакекін —

   

— і

 

~ 14

     

1 16 1829 1

   

Въ

 

Селенг

  

окр.

 

Заб.

 

обл.
33 Варгольтаевскій —

   

—
. 5

     

1 7 1830 1

                          

ѵ
34 Аларскіп

      

— 15

     

1 17 1815 Въ

 

Ирк.

 

уѣздѣ

 

Ирк.

 

губ.

И'ГОГО

 

-

 

- і

   

і 34 216 34 285
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Кромѣ

 

того

 

при

 

Гусииоозерскомъ

 

дацанѣ

 

положено

 

имѣть

35

 

хувараковъ,

 

т.

 

е

 

ученнковъ,

 

изъ

 

імторыхъ

 

и

 

долженъ

 

по-

полняться

 

штатъ

 

ламъ.

Но

 

было

 

бы

 

ошибочно

 

думать,

 

что

 

это

 

определенное

 

Поло-

женіемъ

 

о

 

ламайскомъ

 

духовенствѣ

 

комплектное

 

число

 

ламъ

 

было

равно

 

действительности

 

Ихъ

 

значительно

 

больше.

 

Но

 

сколько

именно,

 

сказать

 

трудно.

 

Въ

 

1892

 

г.

 

бывшій

 

пріамурскій

 

гене-

ралъ

 

губернаторъ

 

баронъ

 

Корфъ

 

насчитывалъ

 

ихъ

 

нѣсколько

 

де-

сятков!,

 

тысячъ.

 

Но

 

по

 

всей

 

вероятности

 

онъ

 

имелъ

 

при

 

этомъ

въ

 

виду

 

не

 

однихъ

 

только

 

ламъ,

 

но

 

и

 

убашіевъ.

 

Поэтому

 

более

вероятно

 

исчисленіе

 

оберъ

 

прокурора

 

Св.

 

Синода

 

во

 

всеподдан.

нѣйшемъ

 

отчете

 

за

 

1893—1894

 

г.,

 

который

 

насчитываетъ

 

ихъ

около

 

15000

 

человекъ.

Во

 

главе

 

управленія

 

бурятскими

 

ламами

 

стоить

 

бандито

.хамбо

 

лама,

 

который

 

утверждается

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

Высочайшею

властію

 

и

 

подчиняется

 

непосредственно

 

пріамурскому

 

генералъ

губернатору.

 

Поэтому

 

въ

 

противоположность

 

монгольскимъ

 

ламамъ

бурятскіе

 

ламы

 

представляютъ

 

объединенное

 

духовное

 

сословіе.

 

Во

главе

 

отдѣльныхъ

 

монастырей

 

отоятъ

 

настоятели — ширетуи.

 

До

7

 

іюля

 

1889

 

г.

 

они

 

все

 

подчинялись

 

хамбо

 

ламе.

 

Но

 

съ

 

этого

времени

 

положеніемъ

 

комитета

 

министров!,

 

два

 

дацана

 

Иркутской

губерніи

 

Кыренскій

 

и

 

Аларскій

 

были

 

изъяты

 

изъ

 

его

 

вѣдѣнія

 

и

ширетуи

 

ихъ

 

подчинены

 

Иркутскому

 

Генералъ-Губернатору.

 

При

этомъ

 

все

 

штатные

 

ламы

 

освобождены

 

отъ

 

иодатей

 

и

 

повин-

ностей,

 

а

 

ламы

 

трехъ

 

высшихъ

 

степеней

 

сверхъ

 

того

 

и

 

отъ

 

те-

лесныхъ

 

наказаитй.

 

Что

 

же

 

касается

 

не

 

штатныхъ

 

ламъ,

 

то

 

они

или

 

пристраиваются

 

къ

 

молельнямгь

 

богатыхъ

 

бурятъ,

 

или

 

лее,

 

бо-

лее

 

часто,

 

живутъ

 

въ

 

своихъ

 

семьяхъ

 

и

 

ведутъ

 

такой

 

же

 

образъ

жизни,

 

какъ

 

міряне,

 

отъ.которыхъ

 

отличаются

 

только

 

бритой

 

голо-

вой

 

да

 

знаніемъ

 

тибетской

 

грамоты

 

и

 

ігбсколькихъ

 

молитвъ.

 

Въ

 

да-

цаны

 

они

 

собираются

 

только

 

въ

 

праздники,

 

при

 

чемъ

 

останавли-

ваются

 

или

 

въ

 

собственныхъ

 

келіяхъ,

 

или

 

у

 

штатныхъ

 

состоя-

тельных!,

 
ламъ ?

   
или

  
же

 
въ

 
особыхъ

   
гостинницахъ

   
для

   
бого-
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мольцевъ.

 

Штатные

 

же

 

ламы

 

Положеніемъ

 

обязаны

 

жить

 

непре-

менно

 

въ

 

дацанахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

могутъ

 

отлучаться

 

только

 

въ

пределы

 

местности

 

причисленной

 

къ

 

дацану

 

для

 

совершенія

 

бого-

служеній

 

для

 

мірянъ

 

и

 

то

 

съ

 

разрешенія

 

ширетуя.

По

 

посвященію,

   

т.

 

.е.

   

по

   

числу

    

нринимаемыхъ

   

на

   

себя

обетовъ,

 

все

 

ламы,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Моиголіи, -делятся

 

на -три

 

степени

бандіевъ,

 

гецуловъ

 

и

 

гелунговъ.

 

Положеніемъ

 

же

   

о

   

ламайскомъ

духовенстве

 

признаются

 

четыре

 

степени,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

число

 

ихъ

включаются

   

две

 

чисто

 

административный

 

степени

 

бандито

 

хамбо

ламы

 

и

 

ширетуя,

 

две

 

же

 

различныя

 

степени

   

гецула

   

и

   

гелунга

соединяются

 

въ

 

одну.

 

Кроме

 

того

 

и

 

самый

 

иорядокъ

 

избранія

 

на

эти

 

должности

 

и

 

иосвященія

 

въ

  

бапдіи,

 

гецулы

 

и

 

гелуиги

 

у

 

бу-

рятъ

 

несколько

 

иной,

 

чемъ

 

въ

 

Монголіи,

   

покрайней

 

мере

 

оффи-

ціалыіо.

 

Такъ,

 

въ

 

Монголіи

 

въ

 

большинстве

   

монастырей

   

выборъ

настоятеля

 

зависитъ

 

отъ

 

братіи,

 

если

   

только

 

онъ

 

не

   

перерожде-

нецъ.

 

У

 

бурятъ

 

же

 

ширетуи

 

избираются

 

хамбо

 

ламой

 

и

 

утвержда-

ются

 

генералі,

 

губернаторомъ,

   

который

 

и

 

выдаетъ

 

пмъ

 

за

 

своею

подписью

 

дипломъ.

 

Хамбо

 

же

 

лама

    

избирается

 

при

 

Селенгинской

степной

 

думе

 

родоначальниками

 

и

 

депутатами

 

изъ

 

ламъ

 

по

 

одно-

му

 

изъ

 

каждаго

 

дацана,

 

за

 

псключеніемъ

 

ламъ

  

двух!,

 

'

 

дацановъ

Иркутской

 

губериіи,

 

которые

 

теперь

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

изъяты

изъ

 

веденія

 

хамбо

 

ламы.

 

Затемъ

 

возведете

 

въ

 

степень

 

бандіевъ,

гецуловъ

 

и

 

гелунговъ

 

въ

   

Монголіи

   

обусловливается

    

прохожде-

ніемт

 

пзвестнаго

 

курса

 

и

 

выбором!,

 

братіи.

 

У

 

бурятъ

 

лее

 

носвя-

щеніе

 

въ

 

эти

 

степени

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

имеются

 

или

 

не

   

име-

ются

 

свободиыя

 

вакансіи,

 

при

 

чемъ

 

и

 

самое

 

иосвященіе

   

въ

   

эти

степени

 

совершается

   

по

 

представленію

 

хамбо

 

ламы

 

съ

 

утвержде-

ния

 

губернатора.

 

Впрочемъ

 

такъ

 

полагается

 

оффиціально.

 

Не

 

оф-

фиціалыю

 

же

 

и

 

по

 

отіюшенію

 

къ

 

сверхштатным!,

 

ламамъ

   

иосвя-

щеніе

 

въ

 

эти

 

степени

 

совершается

 

и

 

независимо

 

отъ

   

того,

   

име-

ются

 

или

 

не

 

имеются

 

свободный

 

вокансіи.

Наконецъ

    

нельзя

   

также

 

не

 

отметить

 

иекоторыя

 

разницы

 

и

въ

 
способе

 
содержания

 
бурятегихъ

 
ламъ

 
сравнительно

 
съ

 
монголь-
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смщ.

 

Въ

 

Монголіи,

 

какъ

 

мы

 

видели,

 

источники

 

содержанія

 

ламъ

и

 

монастырей

 

це

 

одинаковы,

 

у

 

бурятъ

 

же

 

нервымъ

 

и

 

главнымъ

средством!,

 

содержания

 

их!,

 

являются

 

земельные

 

наделы

 

монасты-

рей,

 

полагая

 

50,0

 

десятииъ

 

на

 

хамбо

 

ламу,

 

но

 

200

 

на

 

ширетуевь,

по

 

60

 

десятинъ

 

на

 

ламу

 

голунга

 

и

 

гецула,

 

по

 

30

 

на

 

бандія

 

и

но

 

15

 

на

 

хуварака.

 

Затемъ

 

ламамъ

 

позволено

 

принимать

 

добро-

вольный

 

принрщенія

 

отъ

 

мірянъ,

 

получать

 

плату

 

отъ

 

продажи

свящ.

 

изображеній,

 

книгъ

 

и

 

другихъ

 

предиетовъ

 

культа,

 

брать

вознагражденіе

 

за

 

богослужеиія

 

совершаемый

 

для

 

мірянъ

 

и

 

пр.

Цо

 

эти

 

доходы

 

не

 

составляютъ

 

собственности

 

отдельныхъ

 

ламъ,

 

а

всегр

 

дацана.

 

Согласно

 

пар.

 

56

 

Положенія

 

1853

 

г.

 

все

 

эти

 

дохо-

ды

 

должны

 

делиться

 

на

 

десять

 

частей,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

десятая

поступаетъ

 

на

 

содержаніе

 

хамбо

 

ламы

 

и

 

находящихся

 

при

 

его

 

да-

цане

 

хувараковъ,

 

две

 

десятыхъ

 

идутъ

 

въ

 

пользу

 

ширетуевъ,

три

 

десятыхъ

 

на

 

поддержаніе

 

и

 

канцелярскіе

 

расходы

дацановъ,

 

остальные

 

четыре

 

десятыхъ

 

распределяются

 

между

 

ге-

лунгами,

 

гецулами

 

и

 

бандіями.

 

Но

 

какъ

 

велики

 

эти

 

доходы,

 

ска-

зать

 

трудно.

 

Правда,

 

дацаны

 

обязаны

 

вести

 

точныя

 

записи

 

всехъ

доходовъ,

 

но

 

«полагаю,

 

говорить

 

г.

 

Ііириловъ,

 

что

 

большую

 

часть

ихъ

 

ламы

 

оффиціально

 

утаиваютъ.

 

Забайкальцамъ

 

известны,

 

про-

должаетъ

 

онъ,

 

разсказы,

 

что

 

въ

 

дацанахъ

 

лежатъ

 

десятки

 

ты-

рръ

 

запаснаго

 

капитала,

 

a

 

оффиціально

 

за

 

1893

 

г.

 

дацаны

 

по-

казываютъ:

 

хамбо

 

ламинскій

 

Гусиноозерскій

 

70

 

руб.,

 

Ацайскій

 

—

17

 

руб.

 

и

 

лишь

 

Цугальскій

 

3000

 

руб.

 

Въ

 

соотввтствіе

 

съ

 

этимъ

. с̂ с,итъ

 

д

 

оффиціальная

 

оцвпка

 

сгроеній

 

дацановъ;

 

она

 

местами

показ,ываетъ,

 

что

 

оценщики

 

какъ

 

будто

 

боялись,

 

что

 

ихъ

 

заста-

вятъ

 

купить

 

эти

 

зданія

 

на

 

сломъ:

 

18

 

храмовъ

 

и

 

часовень,

 

наи-

.римеръ,

 

Гусиноозерскаго

 

дацана

 

опенены

 

всего

 

въ

 

3000

 

руб.;

лишь

 

Худунскій

 

дацанъ

 

оцененъ

 

въ

 

27000

 

руб.,

 

да

 

Цонгольскій

въ

 

11000

 

руб.

 

Особенно

 

низка

 

оценка

 

но

 

Селенгинскому

 

округу.

Между

 

темъ

 

Ангинскій

 

и

 

Цугольскій

 

дацаны

 

должны

 

стоить

 

свы-

ше

 

60000

 

руб.

 

каждый;

 

прочіе

 

дацаны,

 

особенпо

 

построенные

 

въ

последнее

 
время

 
изъ

 
камня,

 
стоятъ

 
десятки

 
тысячъ

 
рублей.

 
Но

 
въ
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эту

 

оценку

 

не

 

входитъ

 

внутреннее

 

убранство,

 

инвентарь

 

даца-

новъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

1884

 

г.

 

въ

 

Цугольскій

 

наиримеръ

 

дацанъ

изъ

 

Долонъ

 

нора

 

привезены

 

были

 

на

 

пятидесяти

 

верблюдахъ

 

мед-

ные

 

литые

 

кумиры.

 

Затемъ

 

первый

 

экземпляръ

 

Ганжуръ

 

Данжу-

ра

 

(сборникъ

 

свящ.

 

книгъ)

 

стоилъ

 

бурятамъ

 

тысячу

 

быковъ.

 

По-

этому

 

мы

 

нисколько

 

не

 

преувеличимъ,

 

если

 

скаяшмъ,

 

что

 

на

 

Ан-

гинскій

 

или

 

Цугольскій

 

дацацы

 

употреблено

 

по

 

полумилліону

 

руб-

лей*)».

 

Не

 

такъ

 

определенны

 

доходы, ламъ

 

сверхштатныхъ.

 

Ду-

маютъ

 

обыкновенно,

 

что

 

эти

 

последніе

 

дивутъ

 

исключительно

 

на

иждивеніе

 

инородцевъ,

 

при

 

чемъ

 

инородческія

 

общины

 

несутъ

 

за

нихъ

 

все

 

повинности.

 

Нельзя,

 

конечно,

 

отрицать,

 

что

 

часть

 

ламъ

добываетъ

 

средства

 

жизни

 

не

 

совсемъ

 

честными

 

путями,

 

а

 

часть

содеряштся

 

на

 

илцивеніе

 

богатыхъ

 

бурятъ,

 

являясь

 

для

 

ихъ

 

мо-

лененъ

 

чемъ

 

то

 

въ

 

роде

 

домоваго

 

духовенства,

 

но

 

большинство

всетаки

 

несомненно

 

ведетъ

 

свое

 

хозяйство.

 

Что

 

это

 

такъ,

 

дока-

зательствомъ

 

служитъ

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

содержаніе

 

громаднаго

 

чи-

сла

 

ламъ

 

безъ

 

сомценія

 

вредно

 

отзывалось

 

бы

 

на

 

экономическомъ

благосостояніи

 

инородцевъ.

 

На

 

самомъ

 

лее

 

деле

 

инородцы

 

ламаиты

по

 

собраннымъ

 

въ

 

1890

 

г.

 

по

 

распоряженію

 

барона

 

Корфа

 

све-

деніямъ

 

не

 

только

 

не

 

беднеютъ,

 

напротивъ

 

того

 

богатеютъ,

 

если

только

 

стада

 

ихъ

 

не

 

страдаютъ

 

отъ

 

эпизоотій.

Таковы

 

местныя

 

особенности

 

отличающія

 

бурятскую

 

буддій-

скую

 

общину

 

отъ

 

буддійской

 

общины

 

Монголіи.

 

Во

 

всемъ

 

же

остальномъ

 

она

 

дерлштся

 

техъ

 

же

 

буддійскихъ

 

уставовъ,

 

которые

соблюдаются

 

въ

 

Монголіи.

 

Даже

 

средства

 

вліянія

 

ея

 

на

 

простой

народъ

 

здесь

 

и

 

тамъ

 

одни

 

и

 

теяге.

 

Впрочемъ,

 

говоря

 

о

 

вліяніи

ламъ

 

на

 

народъ

 

следуетъ

 

заметить

 

предварительно,

 

что

 

все

 

какъ

штатные,

 

такъ

 

и

 

не

 

штатные

 

ламы,

 

резко

 

делятся

 

на

 

двв

 

категоріи:

1)

 

на

 

незначительное

 

сравнительно

 

меньшинство,

 

состоящее

 

изъ

даровитыхъ

 

и

 

сильныхъ

 

духомъ

 

людей,

 

прошедшихъ

 

трудную

 

шко-

лу

 

ламскаго

 

ученія

 

и

   

2)

 

на

 

громадное

 

большинство,

 

почти

 

такое

*)

 

Записки

 

Пріамурскаго

 

Отдѣла

 

Иып.

 

р.

 

г.

 

общ.,

 

t.

 

1,

 

статья

 

Кирилова

 

о

 

да-

цанахъ

 

въ

 

Забайкальѣ.
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же

 

нсвѣжествешюе,

 

какъ

 

и

 

единокровное

 

ему

 

населепіе,

 

и

 

самою

Ш;жизнію

    

поставленное

 

въ

 

необходимость

   

добывать

   

себе

 

трудомъ

пропитаніе.

 

Вотъ

 

эта

 

тО

 

первая

 

категорія

 

ламъ

 

и

 

вліяетъ

 

на

 

па-

-

 

родъ,

 

а

 

средствами

 

вліянія

 

для

 

нея

 

служатъ:

 

а)

 

школа,

 

б)

 

книга

и

 

в)

 

личное

 

обіцепіе

 

съ

 

населеніемъ.

 

Правда,

 

Положсніемъ

 

1853

:, " ;

 

года

 

дацанамъ

 

позволено

 

иметь

 

только

 

одну

 

школу '

 

нр и

 

Гусинобзер-

"

 

"скомъ

 

дацане

 

па

 

3d

 

человек!,

 

для

 

обученія

 

лпцъ

 

желающихь' по-

^Аев'яЙѴІ, ІІ, 'ссоя

 

'с.:уженію

 

Будде

 

монгольской

 

и

 

тибетской 1

 

грамоте,

при

 

чемъ

 

посту нлепіе

 

въ

 

эту

 

школу

 

обусловлено

 

достижеиісмъ

'

 

во(!еіі'! !і'аДцалііЛ'І',іняго

 

возраста.

    

Но

  

ни

 

Практике

 

нодобныя

 

школы

имеются

 

при

 

всех!,

 

дацанахъ,

 

а

 

кромт,

 

того

 

п

 

домі,

 

каждаго

 

ламы

'есть

 

бвоего

 

рода

 

небольшая

 

школа,

 

въ

 

которой

 

бурятскіе

 

мальчики
ft

 

M

    

f

 

У

 

îi

   

U

 

!

 

'

                

{{.
въ 'чиелт,

    

о—То

   

человъкъ

 

изучаютъ

 

свящ.

 

ктаги

 

и

 

знакомятся
НТОІИ: ..:

 

..

             

і.

   

„

                         

I

                       

..

                                                    

■

 

.

 

là
съ

 

астрономісй,

 

медициной' и

 

пр.

    

конечно,

    

при

    

мехаппчеекомъ
ami

 

,d

 

'Ш

 

о

 

те

 

о

 

!

 

і'

  

.

спосооѣ

 

заучивашя

    

молитвъ

 

и

 

тиоетскихъ

 

кнпгь,

    

сначала

 

даже

оез'ь

 

поішмашя

 

ихъ

 

смысла,

   

не

 

шопе

 

доходятъ

 

до

 

конца

 

и

 

зна-

нояе ,

                                             

.

    

тт

комятся

 

съ

 

буддизмом -!,

   

по

 

источникамъ.

    

Но

 

въ

 

оощемъ

 

кое

 

что

остается

    

I

 

бу

 

ідіііскія

 

идеи

 

чрезъ

 

молодое

 

поколѣніе

 

все

 

более

 

и
'

 

t

 

і.

 

'

 

'

          

'

  

'

                                                                                                        

О

 

Î

 

J
оолеЬ

 

ирон'пкаютъ

 

въ

 

народе.

 

Той

 

же

 

цЪлп

 

служатъ

 

и

 

издаваемыя
!l.'J3

   

.cITWdTB'li

                         

а
въ

 

дацанахъ

 

книги.

    

Еакъ

   

велико

 

количество

 

ихъ,

 

пололштельпо

сказать

 

трудно.

 

*'

 

Но '

 

оезѴ

 

сомнѣііія

 

one'

 

расходятся

 

Ш

 

тысйчахъ
8ІУ17Й

 

on.;-*,

 

i

    

,.

 

■.

                             

jnao

    

ш

                   

BÏ
экземпляров!'..*

   

А

 

такъ

 

какъ

 

издатели

 

ихъ

 

хорошо

 

зпаіоть,

 

что

 

и

ишь

 

будетъ

 

читаться,

 

то

 

нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго; ,

 

что

 

ціэтотъ

Іа<^уть

 

распроотратіеішГѢііаизИІ

 

£ШгРШШ Ôe

 

Щ&Ш«Щ

 

бо-

аіі}і

 

что

 

І ламьіі ІІ вы1недШ, '') 'іізъ'> Мш

 

atf

 

средьт

 

вбёгі(ЕггІіШгіт^о;ѣоз-

ІУжность

 

и

 

ра'Щостранить "

 

вгужную*%мж^1[і№у^

 

и

 

І оібъя'сІіШ,!і

 

то,

что

 

въ

 

пей

 

'

 

окажется

 

недостаточно

 

поиятнымъ,

 

потому

 

что

 

они

постоянно

 

сталкиваются

 

съ' народом!,

 

то

 

как!,

 

лекаря/

 

то''Какъ

астрологи.

 

Нужно

 

заШтить,

 

что

 

бурятская

 

масса

 

крайне

 

суевѢрна.

По

 

ся

 

мнѣиіго

 

ігіУтъ

 

ни

 

одного

 

дня,-

 

въ

 

который

 

можно

 

бьг

 

было

дѣлать

 

всякое

 

дело.

 

Обыкновенно

 

то,

 

что

 

можно

 

делать

 

въ

 

одинъ

%

 

дань,*

 

иользя

 

нъ.

 

другой.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

„простому

 

человеку*

 

не

 

да-

но

 
знать

 
все

 
это,

 
то

 
онъ

 
и

 
обращается

 
къ

 
іШгІь

 
ЙскліочсГшг

 
не
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составляют!

 

даже

 

итѣ,..

 

которые

 

придерживаются

 

щщщъ

 

пшіа-

   

.

нистяческихъ

 

вѣрованій.

    

Поэтому

    

едва

 

ли

 

нужно

 

говорить,

 

что

вліяше

 

ламъ

 

на

 

народа

 

громадно

 

и

 

чтобы

 

бороться

 

сь

 

этимъ.влі-

яніемъ,

 

нужно

 

пользоваться

  

тѣми

 

же

 

средствами, . какими

 

пользу^».'*

ются

    

и

 

ламы,

   

т.

   

е.

 

школой:,

 

книгой

 

.-"на

 

ионятномъ

 

для

 

ібурятъ

языкѣ

 

и

 

людьми

 

знающими

   

не

 

только

 

язык'ь

 

и

 

бытъ

 

ияородцевтБ»,

 

0І

но

 

еще

 

и

 

могущими

 

поШбитьг,,йІ#ь

  

полудикий?"7

(Окопчаіпе

 

будетъ).
іалііэоавфі

нО

                            

ояэяед

 

лті

Оъ

   

большой

 

тревогой

 

..■:

 

слѣдятъ

 

.русакіе

 

за

 

гіаложенішъ

 

шршо-

славной

 

миссш

 

въ

  

Иекинѣ.

 

Телеграфъ

 

досежв^негг

 

обмолвился

 

тшегікш

ни

 

одниыъ

 

словомъ,

 

и

 

сообщил!»

 

только

 

о

 

сожженід..

 

одной

 

лзъ

 

пяти

нравосдавиыхъ

 

церквей

 

въ.

 

Китаѣ.

 

въ

 

деревнѣ

 

Дун-дин-онъ.

    

Цѣляг

  

л

ли

 

пекинская

 

миссія?

 

Ньшѣ

 

русскую

 

православную

 

миссію

   

въ

 

Ilfo^,

кинѣ

 

составляютъ:

 

начадьникъ,

 

о.

 

архпмандритъ

 

Иннокентій

 

и

 

два
-HBi*Hxq

      

гнотооо

 

яюяни

   

.ѵиожтлімѵнн

 

виѳца

 

ээнтотэян

 

-га

іероыонаха.

 

Правосланныхъ

   

храмовъ

 

въ

 

Китаѣ

 

теперь

 

только

 

пять:
di

      

dJHJMSjl

     

d'à

     

ЙЫБНЭРЯІШіН

      

,(І

                  

іі.Ф)

     

ЙІТВ

   

Я

   

-: ;..ïî

     

d'TÏH]

въ

 

Пекинѣ — два,

 

одинъ

 

въ

    

Ургѣ,

  

одинъ

 

въ'Хан'ькоу

 

и

 

одинъ

 

въ
.'1

   

à

 

ѵ.

 

о

деревнѣ

 

Дун-дин-онъ

 

(нынѣ

 

разграбленный

 

и

 

сожженный).

 

Церковь

въ

 

У$Гѣ

 

прп

 

нашемъ

 

генеральном!,

 

копсульствѣ

 

была

 

давно",

 

но

 

'не

имѣіпі9

 

постояннаго

   

; прйчта',

 

т'а'къ

 

Что

  

'для

 

богослуясейій 'За

 

повторит

тысячи

 

верстъ

 

пріѣзжядъ

 

туда члепъ

 

миссіи

 

'

 

игаъ"

 

Йейина••

 

'Въ

 

І893"

году' 1

 

въ

 

'

 

Ургу

   

назначені,

 

постоянный

   

причтъ,

 

есъ°

 

ікіілоУ ййь'емЪ";отъ

 

*

государственнаго

 

казначейства:

 

священнику '

 

1

 

.Ш$ 1 ' Х '$Ц&

   

и

 

псалож-

щику'

 

700

 

руб.

  

Г-жа

   

Котельппкова

   

завещала

    

ГО/ООО^у'блеЙ'-на14 '

новый 'православный

 

храмъ

 

въ

 

Пекипѣ,

 

и

 

Капйталъ'"

 

ЭтОТѢ

 

хранится

  

■

въ

  

Шанхай-Гонконгскомъ

 

банкѣ.

  

Въ

   

обопхъ

   

пегспнсгс'ихъ

   

храмахъ

поютъ

 

прп

 

богослуженіп

 

стройные

 

хоры

 

пѣвчихъ,

   

обученныхъ

 

іеро-

монаХомъ

   

Амфилохіёмъ

   

(Щпкуновымъ),

    

при

 

чемъ

 

стройное

   

нѣніе

прив'лёкаетъ

 

не

 

мало

 

п

 

язычниковъ.

  

Китайцы

 

весьма

 

воспріимчпвы

.it
къ

 

православно

 

и

 

отнюдь

 

не

 

питаютъ

 

вра?кды

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

это

дѢляеотъ

 

но

 

отношеніго

 

къ

 

католпкамъ

 

и

 

иротестантнмъ.

 

Одинъ

 

бо-

гатый

 

крещенный

 

іштаецъ,

 

ЫиІсіолай'.пМ'Оисеевъ,і;

 

въ

 

1891

 

году

 

на

свой

 
счетъ

 
обповилъ

 
русское

 
пекинское

 
подворье,

   
пострадавшее

 
отъ



442

наводненія.

 

Другой

 

китаецъ

 

завѣдуетъ

 

находящеюся

 

при

 

нашей

 

ду-

ховной

 

миссіи 1

 

метеорологическою

 

станціей.

 

Одинъ

 

изъ

 

дѣятелей

 

пра-

вославія,

 

іеромонахъ

 

Стефанъ,

 

пишѳтъ:

 

'

 

«Китайцы

 

не

 

только

 

при-

нимаютъ

 

меня

 

всегда

 

радушно,

 

но

 

и

 

охотно

 

вступаютъ

 

въ

 

бесѣду

со

 

мной

 

о

 

вѣрѣ

 

своей

 

и

 

пашей...

 

Китайцы

 

смотрятъ

 

на

 

свою

 

рели-

гію

 

совершенно

 

индифферентно

 

и

 

болѣѳ

 

склонны

 

къ

 

христіанству> .

Характеренъ

 

слѣдующій

 

случай.

 

Лѣтомъ

 

1895

 

года

 

въ

 

Влаговѣ-

щенскъ

 

прибыла

 

китаянка

 

А-ла-ту

 

и

 

заявила,

 

что,

 

наслышавшись

о

 

православіи,

 

покинула

 

родныхъ

 

своихъ,

 

чтобы

 

креститься

 

и

 

при-

нять

 

русское

 

подданнство.

 

Она

 

была

 

крещена,

 

получила

 

имя

 

Ека-

терины

 

и

 

заявляетъ,

 

что

 

«если

 

бы

 

китайцы

 

ближе

 

узнали

 

жизнь

русскихъ

 

и

 

ихъ

 

рѳлигію,

 

то

 

они

 

съ

 

радо'стыо

 

перемѣнили

 

бы

 

свое

язычество

 

на

 

христіанство».

Начальникъ

 

православной

 

миссіи

 

въ

 

Китаѣ

 

постоянно

 

живетъ

въ

 

Пекинѣ,

 

гдѣ

 

имѣется

 

при

 

русскомъ

 

носольствѣ

 

православный

храмъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

начальникомъ

 

миссіи

 

состоитъ

 

архиман-

дритъ

 

Инеокентій

 

(Фигуровскій),

 

назначенный

 

въ

 

Пекинъ

 

съ

1896

 

г.

Архимандритъ

 

Ицнокентій

 

рукоиоложенъ

 

во

 

священники

 

ени-

сейской

 

епархіи

 

въ

 

1894

 

году.

 

Чрѳзъ

 

два

 

года

 

онъ

 

поетупилъ

 

въ

б

 

классъ

 

петербургской

 

духовной

 

сѳминаріи,

 

курсъ

 

который,

 

спустя

два

 

года,

 

кончилъ

 

со

 

званіемъ

 

студента,

 

послѣ

 

чего

 

перешелъ

 

въ

Петербургскую

 

духовную

 

академію.

 

Въ

 

1890

 

году

 

онъ

 

быль

 

постри-

женъ

 

въ

 

монахи,

 

а

 

въ

 

1892

 

году

 

окончилъ

 

академическій

 

курсъ

 

со

степенью

 

кандидата

 

и

 

былъ

 

назначенъ

 

смотрителемъ

 

петербургскаго

Александро

 

Вевскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Въ

 

1894

 

году

 

онъ

 

иолу-

чилъ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

петербургской

 

ду-

ховной

 

семпнаріи.

 

Въ

 

1895

 

году

 

архимандритъ

 

Иннокептій

 

былъ

назначенъ

 

настоятелемъ

 

Покровскаго

 

миссіонерскаго

 

монастыря

 

въ

Москвѣ.

Кромѣ

 

начальника,

 

въ

 

православной

 

русской

 

миссіи

 

въ

 

ІІекинѣ

имѣются

 

еще

 

два

 

члена:

 

іеромбнахъ

 

Николай

 

Шастинъ

 

и

 

іеромо-

нахъ

 
Авраамій

 
(Часовниковъ).
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Іеромонахъ

 

Николай

 

Шастинъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

холмской

духовной

 

семинаріи;

 

въ

 

1888

 

году

 

былъ

 

назначенъ

 

помощникомъ

 

дѣло-

производителя

 

холмскаго

 

духовнаго

 

правленія.

 

1889

 

году

 

онъ

 

по-

стригся

 

въ

 

монахи

 

и

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

іеромонахи,

 

а

 

въ

 

18

 

95

 

году

назначенъ

 

членомъ

 

пекинской

 

миссіи.

Іеромонахъ

 

Авраамій

 

(Часовниковъ)

 

окончилъ

 

въ

 

1888

 

году

курсъ

 

въ

 

Императорской

 

Акндеміи

 

Художегтвъ

 

со

 

званіемъ

 

класс-

наго

 

худояшика.

 

Въ

 

1889

 

году

 

окончилъ

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

при

Казанской

 

духовной

 

Академіи,

 

въ

 

1897

 

г.

 

постриженъ

 

въ

 

монахи

 

и

рукоположенъ

 

въ

 

іеромонахи,

 

а

 

въ

 

1898

 

г.

 

назначенъ

 

членомъ

 

пе-

кинской

 

православной

 

миссіи.

                                           

(Воскр.

 

Д.).

—

 

18-го

 

мая

 

Православное

 

миссіонерскоѳ

 

общество

 

праздно-

вало

    

тридцатую

    

годовщину

 

со

 

дня

 

основанія.

За

 

тридцать

 

лѣтъ

 

существованія

 

общества

 

на

 

поддержаніе

 

и

развитіе

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи

 

употреблено

 

4.094,357

 

руб.

77

 

к.

 

Общій

 

итогъ

 

пожертвованій

 

за

 

все

 

это

 

время

 

простирается

до

 

6.148,452

 

руб.

 

81

 

к.

 

Количество

 

обращенныхъ

 

въ

 

христіанство

изъ

 

язычества

 

и

 

магометанства

 

составляѳтъ

 

121,207

 

человѣкъ.

 

Въ

отчетномъ

 

году

 

число

 

членовъ

 

общества

 

возросло

 

до

 

15,005

 

дѣй-

ствительныхъ

 

и

 

10

 

почетныхъ.

 

Прибавилось

 

четыре

 

новыхъ

 

коми-

тета:

 

Забайкальскій

 

въ

 

Читв,

 

Тульскій,

 

Владивостокскій

 

и

 

Псков-

скій,

 

всего

   

теперь

 

состоитъ

 

48

 

комитетовъ.

Въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

1899

 

г.

 

обращено

 

въ

 

христіанство

 

изъ

язычества

 

и

 

магометанства

 

въ

 

Сибири,

 

Японіи

 

и

 

Европейской

 

Рос-

сіи

 

4,393

 

чѳловѣка.

 

Учащихся

 

въ

 

школахъ,

 

содержимыхъ

 

на

 

сред-

ства

 

миссіонерскаго

 

общества

 

или

 

вполнѣ

 

или

 

частію,

 

было

 

15,120;

поступило

 

538,303

 

руб.

 

62

 

коп.;

 

весь

 

же

 

расходъ

 

выразился

 

въ

суммѣ

 

515,876

 

руб.

 

79

 

к.;

 

къ

 

1900

 

году

 

общество

 

имѣло

1,260,581

  

руб.

   

83

 

коп.

 

(Р.

   

.Л)

—

 

Въ

 

непродолжительном!)

 

времени

 

открывается

 

въ

 

С-Петербур-

гѣ

 

Община

 

при

 

Институтѣ

 

Бра'тьевъ

 

Милосердія

 

С.-ПБ.

 

Комитета

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

для

 

оказанія

 

помощи

 

увѣчнымъ

 

воин-

скимъ

 

чинамъ

 

и

 

ихъ

 

семейстьамъ.

 

Въ

 

Общинѣ

 

принимаются:

 

1)

Лица
 

окончившія
   

подготовительный

 
курсъ

 
для

 
Братьевъ

 
Милосёр



дія

 

при

 

СПБ.

 

.,

 

Комитетѣ

 

Красна

 

го..

 

Креста.

 

Эти

 

лица

 

пользуются

полнымъ

 

содержаніемъ,

    

получаютъ

 

форменную

 

одежду,

    

10

 

руб.

въ

 

мѣсяцъ,

 

къ,

 

чедоу.

 

присоединяется

 

часть

 

ихъ

 

личнаго

 

заработка.

2)

 

Пансіонеры

 

за

 

плату

  

15

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

взамѣнъ

 

..которой

 

они

пользуются

    

полнымъ

    

содержаніемъ

   

за

 

исключеніемъ

 

одежды,,

 

и.

имѣютъ

 

право

 

іюсѣщатьлекціи.

 

•

 

Не

 

желающіо

 

поступить

 

въ -Об-

щину'' слушатели

 

'курсовъ

 

Института

 

Братъевъ

 

Милоссрдія-ідодщны-./' ,

жить^йвоими

 

средствами.

   

Лекціи

 

бываютъ

 

но

 

; вечерами огъ ■

 

•>#

 

'Допс

9

 

чйс17

 

курсы

 

двухгодичные;' 5

 

съ'

 

'платою

 

: гга

 

ЩЪе?е^%7%ъ

 

учеб-

ный

 

Тодъ.

 

Неимущіе

 

освобождаШя

 

"Ігъ*

 

пШыІ,,{иРнйМатотся

 

'

 

ли-

ца

 

віголнѣ

 

здоро'выя,

    

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

^"до'^а^Шъ,

 

имѣюіція
овпкйпи

    

<і: ,

    

'

             

.

 

ячноіоонм

 

„

 

эонякісэоаваІІ

            

.

 

gr
свидетельства

 

объ

 

окончаьии

  

курса

 

уѣздныхъ

 

учйлищъ,

 

или

 

рав-
ЛіІЯКЯ."Н:Ю

  

BHÏÏ

   

о»

  

уніідіші^доч

     

(ИТТЯДШИЙ
ныхъ

 

имъ

 

учебпыхъ

 

заведеній,

 

свидетельство

 

о

 

личности

 

и

 

о

 

бла-

гонадежности

 

отъ

 

Полгщіймепстера

 

по

 

мѣсто

 

ихъ

 

яштельШо! : 'Про^

гаенія -о

 

прйнятіи

 

на

 

курсы

 

Мнет.

 

Бр.

 

Мплосердія,

 

ил¥'

 

йГОбщи-
!■■

 

'

       

■

 

гх

 

-л:

    

пи

 

tqa

 

с

 

■

               

і

                    

.

 

„

 

":•■•

 

в

 

ЩшдО

    

-.

   

-
ну

 

въ

 

качествѣ

 

панеюнера,

 

подаются

 

на

 

простой

 

бумага,

 

безъ
оа

                                                                                                                   

"

  

SÔ44

 

i j

 

і-

 

?

 

ô

 

і
марокъ

    

на

 

имя

   

Предсѣдатсльн.

   

Комитета

   

Княг.

 

Жар.

 

Август.
■fS

   

.

 

:

           

.

     

;

        

■-:

                     

I

       

.

                                                  

ІТЭЭРЫвН

   

d't

Лобадовой-Ростовской,

 

Ковёнскій

 

пер.

 

Л»

 

29.

   

Дополнптелыі.

 

свѣ-

дѣнія

 

дожно.

 

получить

 

изъ

 

.

 

Канцеляріи,

 

С.-Петерб.

 

Ковенскій

 

29.

'""*'"

 

■'ОЙЪЯВЛЕНШ.
15-го

 

Августа

 

1900

 

г.

 

открыта

 

въ

 

Йркутскѣ

 

первая

 

въ

Сибири

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

СТУДГЯ; '-поставившая

 

себі;

 

цвльго

служить

 

УПОРЯДОЧЕНИЮ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ЖИВОПИСИ-

 

(какъ.-то-. -,

стиля,

 

правильности

 

рисунка,

 

колорита,

 

точности

 

одежды

 

и

 

обета*
новки

 

изображаемого

 

святого

 

пли

 

событія

 

изъ

 

священной

 

йсторіп).
Студія-'

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

художественное

 

исполнение

 

пконъ,

 

укр'а- ч1П
шенів:

 

живописью

 

храмовъ

 

и

 

проекты

 

иконостасовъ.

 

Вышещліведен-
ныя

 

работы

 

исполняются

 

только

 

художниками,,

 

имѣющимд,

 

дипломы

(Иконописцы — ремесленники

 

безъ

 

художественна™

 

образовкнія

 

въ

студію

 

для

 

исполневія

 

работъ

 

не

 

принимаются).

 

При

 

заказахъ

 

і/ро-

сятъ

 

сообщать

 

точно

 

ширину

 

и

 

высоту

 

желаемой

 

иконы,

 

а

 

также

откуда-

 

будетъ

 

падать

 

еввтъ

 

иа

 

заказываемую

 

икону:

 

отъ

 

зрителя
съ

 

цравкго-і-л'вв^го

 

.боку

 

или

 

сверху.

 

Заказы

 

исполняются

 

своевре-

менно

 

и

 

по

 

умѣреннымъ

 

цѣнамъ.

 

На

 

запросы

 

и

 

справки

 

г.

 

г.

 

за-

кащиковъ

 

студія

 

отвѣчаетъ

 

подробно

 

и

 

немедленно.

 

На

 

отвѣтъ

 

про-

симъ

 

і прилагать

 

Почтовую

 

марку.

Лще.сп

 

для

  

писемъ:

  

Большая

 

ул.

 

домъ

 

Антонова

 

Х-удоже.ствен.-,.,,
нал

 
Студія,

 
для

 
телеграммъ:

 
Иркутскъ

 
Студія.

                  
(2

 
—

 
23).
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тсцчимш

 

в.

 

г.

 

ffАіииіім
Игольными,

 

Скобянными,

 

Парфюмерными

 

тов.

 

: '

 

Хозяйственными,
Конторскими

 

нрпп.

 

ИМЕЕТСЯ:

 

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ,

 

ОіШЧЕ-
■НШ

 

для

 

СВЯЩЕНШІКОВЪ,

 

ДІАКОНОВЪ,

 

ПРЕСТОЛОВЪ,

 

АНА-
ЛОЕВЪ,

 

ЖЕРТВЕННИКОВЪ,

 

ВОЗДУХА

 

рази.

 

сор.

 

ПАРЧА,

 

ГЛА-
ЗЕТЪ,

 

НОЗУМЕНТЪ

 

и

 

принадлежности

 

для

 

ризъ.,

КРЕСТЫ

 

для

 

свящешшковъ

 

рази.

 

цѣпъ.

 

і

   

ЖАЧіАвеоя

«БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

къ

 

марту

 

1900

 

года»

 

КРАСКИ

 

разн.

сор.

 

ОКОННЫЕ.,

 

ДВЕРНЫЕ

 

приборы,

 

при

 

нокупкѣ

 

доставляется

жслѣзо

 

листов.,

 

олифа,

 

масло

 

в

 

др.

 

предм.

 

но

 

существующей

 

цѣ-

нѣ.

 

КОЛОКОЛА

 

до

 

25

 

нуд.,

 

выше

 

вѣсодіъ.

 

только

 

по

 

заказу.

Церквамъ

 

рассрочка

 

по

 

соглашенію.

Подарки

 

—игрушки

 

дѣтскія

 

ящпками

 

отъ

 

3-хъ

 

рублей..

Адресъ:

 

для

 

нисемъ

 

н

 

телеграммъ:

 

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Тра-
пезникова.

                                                               

(12-9).

ТОРГОВЫЙ

  

ДОЛѴЕЪ

Отдѣлеше

 

Церкоипои

 

утвари

 

въ

 

Царіщьшѣ

 

на

 

В.
ОБЛАЧЕНЫ

   

ДЛЯ

  

СБЯЩЁННОЩЕРКОШ^ШМШ.

легкія

 

лѣтнііі

                                    

отъ

 

11

  

р.

 

до

   

100

 

руб.
изъ

    

парчи,

    

глазета,

    

бархата

       

отъ

 

14

 

р

   

до

 

1000

 

руб.
отличный

    

покрой

 

и

  

отдѣлка.

Прейсъ-курантъ

 

Церковной

  

утварп

   

высылается

 

по

 

требованію.

Торговый

 

Домъ

 

„Бр.

 

В.

 

п

 

И.

 

РысиньГ.

(14-8.)

СТРАХОВАНІЕ

 

ОТЪ

 

ІІЕСЧАСТІІЫХЪ

 

СЛУЧАЕВЪ

ВЪ

   

СТРАХОВОЮ

 

:

 

ОВЩЕСТВѢ

въ

 

С-

 

Петербург

 

Г,,

  

Б.

 

Морская,

   

д.

 

№

 

37.

Общество

   

„Роееіл''

 

заключаете

 

пя

 

выгодныхъ

   

ѵслог.іяхъ:

СТРАХОВАНЫ

 

ОТДѢЛЬНЫХЪ

 

ЛИЦЪ

 

отъ

 

впікаго

 

рода

 

несчаст-

ііыхъ

 

случаевъ

 

съ

 

усмовіеыъ

 

возврата,

 

всііхъ

 

внесепііыхъ

 

премій

 

и

 

безъ
таковаго.'
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;

СТРАХОВАНШ

   

ПАССАЖИРОВЪ

   

на

   

желѣзныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

во-

длныхъ

 

путяхъ— пожизненная,

   

годичная

 

и

 

на

 

меныпіе

 

сроки.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ

 

СТРАХОВАНШ

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

несчастныхъ

..случаевъ

 

слуясащихъ

 

въ

 

ІІравительственныхъ

   

и

   

общественныхъ

 

учреж-

деніяхъ

 

и,въ

 

проыышлеввыхъ

 

и

 

коммерческихъ

 

иредпріятіяхъ.
'КОЛЛЕКТИВНЫЙ

   

СТРАХОВАНШ

   

рабочихъ

 

ал

 

фабриката,

 

заво-

дахъ,

 

постройкахъ

 

и

 

въ

 

дрѵгихъ

 

промышленныхъ

 

предпріятіяхъ.
-

В08НАГРАЖДЕНІИ

 

ПО

 

НЕСЧАСТЫЫМЪ

   

СЛУЧАЯМЪ

  

УПЛА-

ЧЕНО

 

свыше

 

4.500,000

 

руб.

Заявленія

 

о

 

страхованіи

 

принимаются

 

и

 

всякаго

 

рода

 

свѣдѣнія

 

сооб-
щаются

 

въ

 

Иравленіи

 

въ

 

С.-Петербургѣ

   

(Большая

   

Морская,

 

собств.

 

д.,

№

 

37),

 

Отдѣленіемъ

 

Общества,

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ

   

(собств.

 

д.

 

Общества

 

на

Большой

 

ул.)

   

и

 

агентами

 

общества

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

Имперіи.
Страхованія

 

пассажировъ^Ц^имаются

 

также

 

на

 

главныхъ

   

станціяхъ
желѣзныхъ

   

дорогъ

 

и

 

Щ

 

ччіавныхъ

 

пароходныхъ

 

пристаняхъ.

'$'

                             

(4-3.)

ВНИМАНІЮ

   

ПРИЧТОВЪ

 

ЦЕРКВЕЙ

 

и

ЦЕРКОВНЫХЪ

  

СТАРООТЪ.
Типографія

   

Сизыхъ

   

предлагаешь

  

отпечатанный

 

шнуровыя

ыате,ріальныя

 

книги

 

для

 

записи

 

прихода

 

и

 

расхода

   

свѣчъ,

 

и

 

пр.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

î

 

руб.

s£ZOÇ9£ï<S>-

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФИЦІАЛЬНОИ

 

ЧАСТИ:

 

Отъ

 

редакціи.-Архіерей-
скія

 

служенія.— Ко

 

гробу

 

Господню.—

 

Восиитаніе

 

характера

 

въ

 

школѣ.— Очерки
но

   

псторіи

 

буддизма.—Извѣстія

   

и

 

замѣтки.— Объявленія.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріп,

 

свящеиникъ

И.

 

Подгорбунскій.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Сеыи-
варіи

 

К.

 

Макарьннъ.

Иркутскъ,

  
1900.

 
Тшіографія

 
А.

 
А.

 
Сизыхъ,

 
Большая

 
ул.

 
д.

 
Милевскаго.


