
№

 

ЙБЛ/ОГ.

  

ѵі

,

 

^.

ИРКУТСКІЯ

EHAPXIAJbHUfl

 

ВЪДОНОСТН.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ-

Адресъ

 

редак-

ціи:

 

уголъ

 

Лу-
говой

   

и

  

Пи-
рожковскаго

переулка,

 

д.

№

 

27А

m

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

съ

доставкою

 

и

пересылкою

 

5

руб.

 

50

 

к.

13.14.
За

 

объявленія

 

за

 

страницу

 

въ

   

первый

 

ра.п.

 

8

 

рублей

 

во

 

второй

   

и

 

третін
разъ

 

но

 

2

 

руб

 

далѣе

 

но

 

1

 

руб.

  

50

 

кон.

 

За

 

ноловпчу

 

и

 

четверть

 

страницы

і

 

і

   

въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Іюль

 

1-15.

   

годъ

 

хххіх.

       

1902

 

г.

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАІЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Письмо

 

председателя

 

Главн.
Унраяленія

 

Россійск.

 

Общ.

 

Краен аго

 

Креста

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства -Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

— Епархіалышл

 

распоряженіп

 

и

 

извѣстія. —

Благодарность— Объяяленіе.

Письмо

 

Председателя

   

Главнаго

  

Унравленія

 

Россіпскаго
Общества

 

Краснаго

   

Креста

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства.

Ваше

   

Преосвященство.

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь!

АВГУСТЕЙШАЯ

 

Покровительница

 

Россійскаго

 

Обще-

ства

 

Краснаго

 

Креста

 

ГОСУДАРЫНЯ

 

ИМПЕРАТРИЦА

МАРІЯ

   

ѲЕ0Д0Р0ВНА,

   

осведомившись

  

о

   

дѣятельномъ
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содѣйствіи

 

Вашего

 

Преосвященства

 

Обществу

 

Краснаго

Креста

 

но

 

сбору

 

денежныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

помощь

раненымъ

 

и

 

больнымъ

 

воинам/ь

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ,

ВСЕМШЮСТИВЪЙШЕ

 

новелѣть

 

соизволила

 

благодарить

Васъ

 

отъ

 

Имени

  

ЕЯ

 

ВЕЛИЧЕСТВА.

О

 

таковой

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ

 

волѣ

 

имѣю

 

честь

 

увѣ-

домить

  

Ваше

 

Преосвященство.

Призывая

 

на

 

себя

 

молитвы

 

Ваши,

 

покорнѣйше

 

про-

шу

 

принять

 

увѣреніе

 

въ

 

истинномъ

 

моемъ

 

ночтеніи

 

и

совершенной

 

преданности.

                           

п.

 

Терберм.

На

 

семъ

 

письмѣ

 

послѣдовала

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства:

27

 

Іюня

 

1902

 

г.

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства,

 

участвовавшаго

 

въ

 

собра-

нін

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

рапепыхъ

 

и

 

больиыхъ

 

воиновъ

 

въ

 

Востокѣ,

напечатать

 

въ

 

Пркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

настоящее

 

письмо.

Тихонъ

 

А,

  

Шркутскій.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Укизъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

САМОДЕРЖЦА

 

ВСЕР0СС1ЙСКАГ0

 

изъ

 

Святѣй-

гиаго

 

Правительству

 

ющаго

 

Синода

 

Преосвященному

Тихону,

   

Архгепископу

   

Иркутскому

   

и

 

Верхоленскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧКСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

представленный

Преосвященныиъ

 

Ѳеогностомъ,

 

Архіепископомъ

 

Новгородскииъ,

11

 

го

 

марта

 

1900

 

г.,

 

докладъ

 

Святѣйшему

 

Синоду ио

 

отчету

о

 

занятіяхъ

 

бывшаго

 

въ

 

1897

 

г.

 

въ

 

городѣ

 

Казани

 

третьяго

миссіонерскаго

 

съѣзда.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

отчетъ

о

 

занятіяхъ

 

бывшаго

 

въ

 

1897

 

г,

 

въ

 

городѣ

 

Казани

 

третьяго

лиссіонерскаго

 

съѣзда

 

и

 

останавливая,

 

прежде

 

всего,

 

вниманіе
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на

 

сужденіяхъ

 

съѣзда

 

о

 

существующихъ

 

нынѣ

 

въ

 

разныхъ

мѣстностяхъ

 

Россіи

 

религіозныхъ

 

сектахъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

прпзнаетъ

 

необходимымъ

 

принять

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

 

руко-

водство

 

къ

 

призпанію

 

особенной

 

вредности

 

сектъ

 

слѣдующія

основанія:

 

a)

 

допущеніе

 

сектантами

 

но

 

релпгіознымъ

 

побуж-

девіямъ

 

посягательства

 

на

 

жизнь

 

собственную

 

или

 

своихъ

ближнихъ,

 

б)

 

существованіе

 

въ

 

сектѣ

 

гнусныхъ

 

и

 

безврав-

ственныхъ

 

дѣйствій.

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

свальнаго

 

грѣха

 

въ

хлыстовской

 

сектѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

в)

 

проявленіе

 

сектантами

стремленій,

 

направленныхъ

 

нротивъ

 

существующаго

 

государ-

ственнаго

 

и

 

общественнаго

 

строя

 

и

 

имѣющихъ

 

цѣль

 

поколе-

бать

 

основы

 

семьи,

 

общества

 

а

 

государства.

 

Войдя

 

за

 

симъ

въ

 

обозрѣніе

 

мѣропріятій,

 

предложенныхъ

 

съѣздомъ

 

въ

 

противо-

дѣйствіе

 

развитію

 

раскола

 

и

 

сектанства,

 

Овятѣйшій

 

Синодъ

0 нредѣляетъ:

 

1)

 

предписать

 

епархіальнымъ

 

Преосвящен-

нымъ,

 

чтобы

 

они

 

и

 

сами

 

лично,

 

и

 

чрезъ

 

благочинныхъ,

 

равно

и

 

другихъ

 

довѣренныхъ

 

лицъ,

 

имѣли

 

неослабное

 

и

 

бдительное

наблюденіе

 

за

 

иснолненіем'ь

 

со

 

стороны

 

подвѣдомаго

 

имъ

духовенства

 

постановленій

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

состоявшихся:

а)

 

по

 

поводу

 

дѣяній

 

Иреосвященныхъ,

 

собиравшихся

 

въ

 

іюнѣ

1885

   

г.

 

въ

 

городѣ

 

Казани

 

(«Церк.

 

Вѣстн.»

 

за

 

1886

 

г.

 

№

13;

 

циркулярн.

   

указъ

   

Святѣпшаго

   

Синода

   

отъ

   

28

   

марта

1886

   

г.

   

№

   

4),

 

б)

 

по

 

отчетамъ

 

о

 

занятіяхъ

   

бывшихъ

   

въ

1887

   

и

 

1891

 

г.

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

съѣздовъ

 

нротивораскольни-

чсскихъ

 

миссюнеровъ

 

(«Цорк.

 

Вѣд.»

 

за

 

1888

 

г.

 

№

 

28;

циркулярные

 

указы

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

іюля

 

1888

 

г.

за

 

Ê

 

11,

 

и

 

отъ

 

21

 

декабря

 

1892

 

г.

 

за

 

№

 

9),

 

и

 

в)

 

издан -

ныхъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ

 

по

 

особымъ

 

дѣламъ.

 

2)

 

Въ

виду

 

особо

 

важнаго

 

значенія

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

миссіоперскихъ

 

собесѣдованій,

 

пригласить

 

Енархіальныхъ

Преосвящеиныхъ,

 

чтобы

 

они:

 

а)

 

разъяснили

 

иодвѣдомственному

имъ

 

приходскому

 

духовенству

 

важность

 

собссѣдованій,

 

какъ

существенно

   

необходима™

   

способа

  

борьбы

   

съ

   

расколомъ

 

и
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сектанствомъ,

 

б)

 

предписали

   

приходскимъ

 

иастырямъ

 

оказы-

вать

 

всякое

 

содѣйствіе

 

енархіальнынъ

 

и

 

окружнымъ

 

миссіоне-

рамъ,

 

приглашать

 

и

 

допускать

  

ихъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

богослу-

женіи

 

и

 

къ

 

нроизнесенію

 

нроновѣдей

 

и

 

ноученій

 

въ

 

храмахъ,

н

 

в)

 

предложили

 

начальникам!)

 

духовно-учсбныхъ

 

заведеній,

чтобы

 

воспитанникамъ

 

была

 

внушаема

 

любовь

 

къ

 

пастырско-

миссіонерскому

   

служенію,

 

а

 

при

 

указаніяхъ

 

съ

 

наставниче-

ской

   

каѳедры

   

недостатковъ

   

собеоѣдованій,

   

производимыхъ

ыѣстными

   

миссіонерами,

   

не

 

было

 

допускаемо

 

осужденін

 

бе-

оѣдъ

 

вообще.

   

3)

   

Предписать

   

Епархіальнылъ

   

Преосвящен-

нымъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

тѣхъ

 

случаях!.,

 

когда

 

діаконъ

 

или

 

пса-

ломщикъ

 

окажутся

 

способными

 

къ

   

ыиссіоііерской

 

дѣятельно-

стн

 

и

 

будутъ

   

выражать

   

искреннее

 

желаніе

 

цринять

 

участіе

в'ь

 

воздѣйствін

 

на

  

раекольниковъ

 

и

 

сектантовъ,

 

располагали

такихъ

   

члеиовъ

   

клира

 

къ

   

указаішаго

 

рода

 

дѣятельности

 

и

поощряю

 

ихъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

ихъ

 

заслугамь.

 

4)

 

Для

 

проти-

водѣйствія

 

сектантской

 

оредѣ,

 

дѣйотвующей

 

обыкновенно

 

нро-

тивъ

 

православіп

 

сплоченной

 

сплою,

 

рекомендовать

 

Епархіаль-

нымъ

 

Нреосііященнымъ

 

содѣпствовать

   

учреждепію

 

Въ

 

iipuxo-

дах'ь,

 

заражешіыхъ

 

расколомъ

 

и

 

сектаптствомъ,

 

братствъ

 

или

обществъ

 

ревнителей

 

иравославін,

 

поручай

 

приходскимъ

 

свя-

щеішикамъ

 

составить

 

и

 

уставы

 

дѣйствоваиія

 

сихъ

 

обществъ

и,

 

представлять

 

оные

 

на

 

ихъ,

 

Преосвященпыхъ,

 

утвержденіо.

5),

 

Въ

 

видахъ

 

нодтотовленія

 

изъ

 

среды

 

самого

 

народа

 

борцовъ

съ

   

расколомъ

    

и

    

сектами,

    

рекомендовать

    

Епархіальнымъ

Преосвященвымъ

   

устройство

 

въ

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

 

епархіяхъ

мпссіоиерскихъ

   

школъ

 

и

 

миссіонерскихъ

   

курсовъ,

   

если

   

не

особыхъ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

видѣ

 

отдѣленій

 

при

 

церковио-

ириходскпхъ

 

школахъ.

 

6)

 

Сообщить

 

къ

 

свѣдѣнію

 

п

 

руководству.

Енархіальныхъ

   

Преосвященпыхъ

 

о

 

выраженномъ

  

миссіонер-

скимъ

 

съѣздомъ

 

въ

 

Казани

   

жсланін,

   

чтобы

   

въ

   

епархіяхъ,

для

   

объсдшнчіія

   

и

   

оживлеиія

   

мпссіоиерской

   

дѣятельноотн,

учреждались

   

съѣзды

 

сиархіальиыхъ

 

и

 

окружных'!,

   

миссіоне-
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ровъ,

   

при

   

чемъ

   

было

 

бы

 

полезно,

   

чтобы

 

въ

 

означенныхъ

съѣздахъ

 

одной

 

епархіи

   

принимали

  

участіе

   

болѣе

  

опытные

миссіонеры

   

другихъ

   

сосѣднихъ

   

епархій.

   

7)

   

Рекомендовать

Епархіалыіымъ

   

Преосвященнымъ

   

учреждать

 

при

 

братствахъ

или

 

другихъ

 

находящихся

 

въ

 

енархіяхъ

   

благотворительных!,

учрсжденіяхъ

 

миссіонерскіе

 

фонды

 

для

 

оказанія

 

пособія

 

лицамъ,

оказавшимся

   

въ

 

безппмощномъ

   

состояніи,

 

по

 

обращеніи

 

ихъ

изъ

   

раскола

  

или

  

сектантства

  

въ

 

православіе.

 

8)

 

Поручить

Епархіалыіымъ

 

Преосвященнымъ

 

дать

 

свой

 

отзывъ

 

о

 

возмож-

ности

   

и

   

способах!,

   

осуществленія

   

выраженнаго

   

съѣздомъ

желанія

  

учрежденія

   

Всероссійскаго

  

мпссіонерскаго

   

общества

для

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

съ

 

представленіемъ

проектовъ

   

устава

   

общества.

   

9)

   

Поручить

   

Епархіальнымъ

Преосвященнымъ

    

вмѣнить

   

приходскимъ

   

священникамъ

   

въ

обязанность

 

вести

 

особую

 

отъ

   

исповѣдныхъ

 

росписей

 

запись

раекольниковъ

 

и

 

сектантовъ,

 

съ

 

поздраздѣленіемъ

 

ея

 

на

 

двѣ

 

ча-

сти:

 

первую

 

для

 

внесенія

 

раекольниковъ

 

и

 

сектантовъ

 

знача-

щихся

 

таковыми

 

отъ

 

рожденія,

 

и

 

вторую

 

-для

 

уклонившихся

въ

 

расколъ

 

или

 

секту,

 

съ

 

указаніемъ

 

числа

 

лѣтъ

 

уклоненія,

 

и

одинъ

 

экземпляр!,

 

этой

 

записи

 

представить

 

въ

 

Консисторію,

 

дру-

гой — хранить

   

при

   

церкви,

   

а

   

въ

  

случав

   

обнаруженія

  

въ

приходѣ

    

новыхъ

    

отпаденій

   

въ

  

расколъ

   

или

    

секту

    

или

появленія

 

какого-либо

 

новаго

   

вреднаго

   

сектанта,

 

предписать

приходскимъ

    

священникамъ

    

немедленно

   

доносить

   

о

   

семъ

своему

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

для

 

припятія

 

зависящихъ

со

 

стороны

 

сего

 

начальства

 

мѣръ.

 

10)

 

Поручить

 

Епархіальнымъ

Начальствамъ,

   

буде

 

гдѣ

 

окажутся

 

поселки

   

съ

 

раскольниче-

скимъ

 

населеніемъ,

 

не

 

приписанные

 

ни

 

къ

 

какому

 

православ-

ному

 

приходу,

 

приписать

   

таковыя

   

селенія

   

къ

 

ближайшимъ

православным!,

 

приходамъ,

 

дабы

 

священники

 

сихъ

 

приходовъ,

при

 

удобныхъ

   

случаяхъ,

 

могли

   

оказывать

   

свое

 

пастырское

воздѣйствіе

 

на

 

ліивущихъ

 

въ

 

тѣхъ

 

соленіяхъ

 

раекольниковъ.

11)

 

Предложить

 

Преосвященнымъ

   

тѣхъ

 

епархій,

   

изъ

 

коихъ



138

выселяются

 

наиболѣс

 

опасные

 

и

 

вредные

 

распространители

сектанства,

 

сообщать

 

о

 

нихъ

 

и

 

о

 

характерѣ

 

ихъ

 

заблужденій

Преосвященнымъ

 

тѣхъ

 

епархій,

 

въ

 

который

 

эти

 

сектанты

переселяются,

 

для

 

принятія

 

соотвѣтствующихъ

 

мѣръ

 

къ

 

пре-

дохранение

 

православныхъ

 

отъ

 

вреднаго

 

вліянія

 

на

 

нихъ

 

се-

ктантовъ.

   

12)

 

Рекомендовать

 

Епархіальнымъ

   

Начальствамъ,
•

къ

 

должному

 

руководству,

 

предложенную

 

съѣздомъ

 

мѣру

 

о

необходимости

 

соблюденія

 

осторожности

 

при

 

вчпнаніи

 

судеб-

ныхъ

 

о

 

сектантахъ

 

дѣлъ,

 

при

 

чемъ

 

прежде

 

вчинанія

 

таковыхъ

дѣлъ

 

надлежитъ

 

производить

 

тщательныя

 

предварительныя

лознанія,

 

чрезъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

о

 

совершенныхъ

 

сектанта-

ми

 

нарушеніяхъ

 

закона.

 

13)

 

Для

 

охраненія

 

таинства

 

Свя-

таго

 

причащенія

 

отъ

 

поруганія

 

со

 

стороны

 

хлыстовъ,

 

поручить

Преосвященнымъ

 

тѣхъ

 

еиархій,

 

гдѣимѣются

 

хлысты,

 

предписать

приходскимъ

 

священникамъ

 

не

 

допускать

 

опознанных!,

 

хлыстовъ

къ

 

пріобщенію

 

Святыхъ

 

Таинъ,

 

пока

 

они,

 

иоисповѣданіи

 

своихъ

грѣховъ,

 

не

 

произнесутъ

 

вслухъ

 

народа

 

отречснія

 

отъ

 

всѣхъхлы-

стовскихъ

 

заблужденій

 

и

 

не

 

дадутъ

 

обѣщанія

 

до

 

конца

 

жизни

твердо

 

содержать

 

ученіе

 

православной

 

Церкви.

 

14)

 

По

 

вни-

манію

 

къ

 

заявленію

 

съѣзда

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

сектѣ

 

такъ

 

на-

зываемыхъ

 

новоспасовцевъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ея

 

іюслѣдователей

вовсе

 

не

 

принимают!,

 

воднаго

 

крещенія,

 

поручить

 

Епархіаль-

нымъ

 

Начальствамъ,

 

чтобы

 

они

 

внушили

 

приходскимъ

 

свя-

щенникамъ

 

соблюдать

 

крайнюю

 

осторожность

 

при

 

ирисоединс-

ніяхъ

 

сяасовцевъ

 

къ

 

церкви,

 

изслѣдуя

 

предварительно

 

вопросъ

о

 

томъ,

 

былъ

 

ли

 

крещенъ

 

и

 

кѣмъ

 

возсоединяемый,

 

а

 

также

чтобы

 

въ

 

такихъ

 

приходахъ

 

были

 

собраны

 

и

 

точно

 

установ-

лены

 

свѣдѣеія

 

о

 

принадлежащихъ

 

къ

 

сектѣ

 

новоспасовцахъ,

не

 

пріемлющихъ

 

воднаго

 

крещенія,

 

для

 

установленія

 

однооб-

разнаго

 

способа

 

принятія

 

таковыхъ

 

въ

 

церковь

 

первымъ

 

чй-

номъ-

 

чрезъ

 

Святое

 

Крещеніе.

 

15)

 

Поручить

 

Епархіальнымъ

Преосвященнымъ

 

предписать

 

благочинным!,

 

и

 

приходскимъ

священнпкамъ

 

наблюдать,

   

чтобы

   

продажа

   

на

 

ярмаркахъ

 

и
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базарахъ

 

иконъ

 

не

 

имѣла

 

соблазнительнаго

 

характера

 

и

 

что-

бі.і

 

не

 

были

 

допускаемы

 

къ

 

продажѣ

 

иконы

 

неправильная)

письма.

 

16)

 

Поручить

 

Епархіалыіымъ

 

Преосвященнымъ

 

вме-

нить

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

въ

 

обязанность

 

имѣть

 

осо-

бливое

 

пастырское

 

попечен іе

 

о

 

работающихъ

 

на

 

фабрикахъ,

заводахъ

 

и

 

въ

 

промышленныхъ

 

заведеніяхъ

 

православныхъ

людяхъ,

 

особенно

 

о

 

женщпнахъ

 

и

 

дѣтяхъ.

 

О

 

вышеизложен-

номъ

 

послать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

печатные

 

цир-

кулярные

 

указы,

 

для

 

должнаго

 

руководства

 

и

 

зависящего

 

ис-

иолвевія.

   

Мая

 

26

 

дня

 

1900

 

года.

Подлинный

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ,

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Назначены:

 

регентъ

 

Архіерейскаго

 

хора,

 

діаконъ

 

Іаковъ

Петровъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

Иркутской

 

Влаговѣщенской

церкви;

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

Иркутской

 

Срѣтенской

 

церкви

Николай

 

Назанскій

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Николаевской

церкви

 

села

 

Подкаменскаго;

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

Тункинской

Николаевской

 

церкви

 

Димитрій

 

Педичъ

 

резолюціей

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

отъ

 

8

 

іюня

 

сего

 

года

 

на

 

должность

 

второго

псаломщика

 

къ

 

Пророко- Ильинской

  

церкви

   

села

  

Кеульскаго.

Шремѣщенъ:

 

псаломщикъ

 

Шамановской

 

Михаило- Архан-

гельской

 

церкви

 

Евфимій

 

Вородиновъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Тангуйскаго.

Благодарность.

Иркутскій

   

Епархіальный

   

Училищный

 

Совѣтъ

 

симъ

 

объ-

'

 

являетъ

 

свою

 

благодарность

   

старшему

   

учителю

  

Кутуликской

второклассной

 

школы

 

Василію

 

Ѳеодоровичу

 

Мурашеву

 

за

 

его

усердную

 
и

 
полезную

 
службу

 
въ

 
сей

 
должности.
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О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

JI

 

E

 

11

 

I

 

Б.

Верхоленское

 

Отдѣленіе

 

Иркутскаго

 

Ёпархіальнаго

 

Учи-

лпщнаго

 

Совѣта

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

къ

 

1

 

сентября

 

1902

 

г.

въ

 

церковно-приходшіхъ

 

школахъ

 

его

 

вѣдѣнія

 

Оудутъ

 

свобод-

ными

 

мѣста:

 

въ

 

школахъ

 

Головскоп

 

(отъ

 

Иркутска

 

486

верстъ,

 

жалованья

 

300

 

рублей),

 

Пономаревскій

 

(отъ

 

Иркутска

355

 

верстъ,

 

жалованье

 

300

 

рублей).

 

Желагощихъ

 

занять

 

эти

мѣста

 

Отдѣленіе

 

проситъ

 

заблаговременно

 

подать

 

въ

 

Отдѣленіе

прошенія,

 

съ

 

приложеніемъ

 

своихъ

 

докумептовъ.



КЪ

   

ІІРКУТСБІШЪ

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

іюль

 

М5.

 

Л?

 

13-14.

      

19

 

0

 

2

 

г.

Встрѣча

 

Его

 

Высокопреосвященства.

8

 

іюня

 

съ

 

вечернимъ

 

поѣздомъ

 

воротился

 

въ

 

Иркутскъ

изъ

 

своей

 

полугодичной

 

поѣздки

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

Св.

Синодѣ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Архіепископъ

 

Иркутскій

и

 

Верхоленскій

 

Тихонъ.

 

Встрѣчать

 

Владыку

 

выѣхали

 

о.

 

рек-

торъ

 

и

 

инспекторъ

 

семинаріи,

 

каѳедральный

 

протоіерей,

 

город-

ской

 

благочинный

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

лица.

 

При

 

выходѣ

 

изъ

поѣзда

 

Владыку

 

встрѣтили

 

представители

 

города,

 

a

 

затѣмъ

 

онъ

црослѣдовалъ

 

въ

 

Казанскій

 

соборъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

встрѣченъ

 

город-

скимъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

облаченіяхъ.

 

При

 

этомъ

 

каѳедральнымъ

протоіереемъ

 

сказано

 

было

 

слѣдующее

 

привѣтствіе

 

Владыкѣ.

Высокопреосвященнѣйтгй

 

Владыко .

Полгода

 

назадъ

 

Иркутская

 

твоя

 

паства

 

съ

 

естественною

печалью

 

временно

 

разстапалась

 

съ

 

тобой,

 

провожая

 

на

 

дѣло

высшаго

 

служенія

 

великой

 

русской

 

церкви.

 

Нынѣ

 

нелицемѣрно

радостно

 

встрѣчаемъ

 

тебя;

 

сыновне

 

привѣтствуемъ

 

съ

 

благо-

получнымъ

 

возвращеніемъ;

 

сугубо

 

свѣтло

 

радуемся,

 

зря

 

тебя

благоукрашеннымъ

   
святымъ

   
знаменіемъ

 
христианской,

  
вѣры,
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знакомъ

 

особеннаго

 

высокаго

 

къ

 

тебѣ

 

благоволенія

 

христолюби-

ваго

 

нашего

 

Монарха.

 

Сей

 

священный

 

крестъ,

 

блистающій

 

на

мудромъ

 

пастырскомъ

 

че*лѣ

 

твоемъ,

 

знаемъ,

 

есть

 

естественный

отблескъ

 

того

 

внутренняго

 

духовнаго

 

свѣта,

 

которымъ

 

ты

 

ровно

десятилѣтіе

 

озаряешь

 

и

 

согрѣваешь

 

твою

 

Иркутскую

 

паству.

Вѣримъ,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

уповаемъ

 

и

 

молим-

ся,

 

да

 

еще

 

многія

 

лѣта

 

этотъ

 

свѣтъ

 

твоей

 

непоколебимой

вѣры,

 

твоей

 

христіанской

 

любви

 

и

 

высокаго

 

благочестія

 

свѣтитъ

предъ

 

человѣки,

 

да

 

видятъ

 

добрая

 

твоя

 

дѣла

 

и

 

прославятъ

Отца

 

Нашего

 

Ыебеснаго.

 

Владыко

 

святый!

 

Сорадуяся

 

намъ,

вниди

 

въ

 

каѳедральный

 

твой

 

храмъ

 

и,

 

яко

 

же

 

и

 

доселѣ,

 

не

престай

 

моляся

 

о

 

насъ,

 

небеснымъ

 

пастыреначальникомъ

 

ввѣрен-

ныхъ

 

твоему

 

пастырскому

 

водительству

 

и

 

молитвенному

 

предста-

тельству,

 

чадахъ

 

твоихъ*

Изъ

 

собора

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

свои

 

покои.

Епархіалышя

 

ішѣстія.

8-го

 

Іюня.

 

Въ

 

8

 

ч.

 

вечера

 

съ

 

поѣздомъ

 

желѣзной

 

дороги

возвратился

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

Его

 

Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшій

 

Тихонъ,

 

Архіепископъ

 

Иркутскій

 

и

Верхоленскій

 

и

 

былъ

 

встрѣченъ

 

духовенствомъ,

 

преподавате-

лями

 

дух.

 

уч.

 

заведеній

 

и

 

массой

 

народа

 

въ

 

Еазанскомъ

каѳедр.

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

краткаго

 

молебствія

 

Владыка

 

въ

 

рѣчи

своей

 

благодарилъ

 

Бога,

 

что

 

онъ

 

видимо

 

хранитъ

 

его

 

паству

отъ

 

расхищенія

 

и

 

злобы

 

враговъ,

 

благодарилъ

 

за

 

любовь,

 

за

встрѣчу

 

радушную

 

и,

 

благословивъ

 

именемъ

 

Божіимъ,

 

желалъ

ей

 

дальнѣйшаго

 

дух.-нр,

 

преуспѣянія.

9-го

 

Іюня.

 

По

 

случаю

 

престольнаго

 

праздника

 

Владыка

Архіепископъ

 

совершилъ

 

Бож.

 

Литургію

 

въ

 

Богоявл.

 

соборѣ

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ.

 

По

 

Литургіи

 

отслу-

женъ

 

былъ

 

благодарственный

 

молебенъ

 

въ

 

сослуженіи

 

град~

ского

 

духовенства.

 

Ироповѣдь

 

произнесъ

 

о.

 

А.

 

Поповъ.

11-го

 

Іюня.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

соборне

 

въ

сослуженіи

   

12-ти

   

священниковъ

   

совершилъ

   

Божественную
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*

Литургію

 

въ

 

женскомъ

 

Знаменскомъ

 

монастырѣ

 

по

 

случаю

погребенія

 

Игуменіи

 

Валентины— настоятельницы

 

монастыря.

На

 

погребеніи

 

присутствовало

 

множество

 

сослужащаго

 

духо-

венства.

13-го

 

Іюня.

 

Владыка

 

Архіеиискоиъ

 

Тихонъ

 

совершилъ

обычную

 

панихиду

 

но

 

Иркутскихъ

 

архинастыряхъ

 

у

 

гроб-

ницы

 

Блаж.

 

Еп.

 

Софронія

 

въ

 

сослуженіп

 

соборнаго

 

причта

и

 

священника

 

о.

 

М.

 

Засимовскаго.

.16

 

Іюня.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

Бож.

Литургію

 

въ

 

Еазанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

прич'га.

>

 

20

 

Іюня.

 

Въ

 

четвергъ

 

обычную

 

панихиду

 

по

 

Ирк.

 

Архи-

настыряхъ

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

въ

сослужевіи

 

соборнаго

 

причта.

23

 

Іюня.

 

Воскресенье.

 

Владыка

 

совершилъ

 

Бож.

 

Литургію

въ

 

Еазанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужевік

 

соборнаго

 

причта.

27

 

Іюия.

 

Четвергъ

 

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

соборѣ

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

сослуж.

 

соборнаго

 

причта.

29

   

Іюня.

 

Св.

 

первоверх.

 

апп.

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Его

Высокопреосвященство,

 

Высокопр.

 

Тихонъ

 

совершилъ

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе

 

и

 

Литургію

 

съ

 

молебномъ

 

св.

 

аппостоламъ

 

въ

 

Богоявл.

соборѣ

 

но

 

случаю

 

преет,

 

праздника

 

въ

 

Петропавл.

 

придѣлѣ

собора.

 

Сослужили:

 

Настоятель

 

консульской

 

въ

 

Ургѣ

 

ц.

 

прот.

МилШ

 

Чефрановъ,

 

прот.

 

I.

 

Рябковъ,

 

свящ.

 

Забайк.

 

еп.

Асташевскій,

 

о.

 

М.

 

Засимовскій

 

и

 

соборн.

 

причтъ.

 

Проповѣдь

произнесъ

 

ключарь,

 

свящ.

 

Вѣрномудровъ.

30

   

Іюня.

 

Воскр.

 

Владыка

 

совершилъ

 

Бож.

 

Литургію

 

въ

Еазанскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

ключаря

 

и

 

о.

 

М.

 

Засимов-

скаго.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

о.

 

H

   

Шастинъ.

'

 

2

 

Іюля.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

Бож.

Литургію

 

и

 

постриженіе

 

монахини

 

Евстоліи

 

въ

 

Знаменскомъ

женск.

 
монастырь.
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Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера

 

состоялась

 

закладка

зданія

 

муж.

 

дух.

 

училища,

 

молебствіе

 

было

 

совершено

 

Его

Высокопреосвященствомъ

 

и

 

Преосвящ,

 

Филаретомъ

 

съ

 

пред-

ставителями

   

отъ

   

духовенства

 

и

 

учебныхъ

   

дух.

   

заведеній.

4

 

Іюля.

 

Высокопр.

 

Владыка

 

Тихонъ

 

совершилъ

 

въ

Богоявл.

 

соборѣ

 

обычную

 

панихпду

 

по

 

Ирк.

 

архипастырііхъ

въ

 

сослуженіи

 

свящ.

 

о.

 

Д.

 

Гагарина,

 

о.

 

Н.

 

Шергпна

 

и

 

П.

Попова.

7

 

Іюля.

 

Воскр.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

Бож.

 

Литургію

 

въ

 

Каз.

 

соборѣ

 

въ

 

сослуясеніи

 

о.

 

Ректора,

прот.

 

Рябкова,

 

ключаря

 

и

 

о.

 

М.

 

Засимовскаго.

 

По

 

Литургіи

въ

 

сослуженіи

 

град,

 

духовенства

 

совершено

 

благод.

 

молебствіе

съ

 

многолѣтіемъ

 

Государю

 

и

 

Синоду

 

по

 

случаю

 

дарованія

духовенству

 

пенсіи.

8

 

Іюля.

 

Еазанскія

 

ик.

 

Богоматери.

 

По

 

случаю

 

престольпато

праздника

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

всенощное

бдѣніе

 

и

 

Божеств.

 

Литургію

 

съ

 

похвалой

 

(по

 

Лптург.)

Богоматери

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

Сослужили

 

тѣ

 

ate,

 

что

 

и

7-го.

 

Всенощную

 

пѣлъ

 

хоръ

 

изъ

 

курсистовъ

 

церк.

 

школъ.

Проновѣдь

 

произнесъ

 

свянь

 

Вл.

 

Стуковъ.

Происхожденіѳ

 

жизни*)

Въ

 

практическое!

 

жизни,

 

пользуясь

 

непосредственнымъ

чувствомъ,

 

мы

 

всегда

 

въ

 

состояніи

 

отличить

 

въ

 

каждомъ

отдѣльномъ

 

случаѣ

 

живое

 

отъ

 

неживого,

 

организмъ

 

отъ

 

ме-

ханизма.

 

Напримѣръ,

 

никто

 

не

 

затруднится

 

отличить

 

живого

человѣка

 

отъ

 

автомата,

 

какъ-бы

 

искусно

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

сдѣ-

ланъ,

 

или

 

растеніе

 

отъ

 

камня

 

и

 

сказать,

 

что

 

первое

 

живетъ,

послѣднее

 

нѣтъ.

 

Но

 

попробуйте

 

логически

 

формулировать

 

су-

*)

 

Статья

 

эта

 

предназначалась

 

для

 

публичнаго

 

религіозно-нрапст-

веннаго

 

чтенія

 

іѵь

 

Иркутскомъ

 

Иннокентіешмшъ

 

братстнѣ

 

великимъ

 

пос-

томъ

 
1902

 
г.
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ществеиныя

 

отличія

 

живого

 

отъ

 

неживого,

 

и

 

вы

 

убѣдитесь,

что

 

сдѣлать

 

это

 

не

 

такъ

 

легко.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

суще-

ствуетъ

 

до

 

десятка

 

различныхъ

 

иопытокъ

 

указать

 

существен-

ное

 

отличіе

 

живого

 

отъ

 

неживого,

 

организма

 

отъ

 

механизма.

Такъ,

 

за

 

отличительный

 

признакъ

 

перваго

 

принимаютъ,

 

на-

примѣръ,

 

то,

 

что

 

организмы,

 

т.

 

е.

 

живое,

 

дѣйствуютъ

 

но

внутреннему

 

побужденію,

 

тогда

 

какъ

 

механизмы

 

лишь

 

по

случайному

 

внѣшпему.

 

Другими

 

словами,

 

организмъ

 

дѣйствуетъ

самъ

 

посебѣ,

 

безъ

 

дальнѣйшаго

 

содѣйствія,

 

тогда

 

какъ

 

па-

ровую

 

машину,

 

напримѣръ,

 

нужно

 

затопить,

 

чтобы

 

она

 

на-

чала

 

работать,

 

часы

 

завести,

 

чтобы

 

они

 

пошли

 

и

 

пр.

 

Однако

при

 

внимательномъ

 

разборѣ

 

признакъ

 

этотъ

 

оказывается

 

не-

состоятельнымъ,

 

потому

 

что

 

и

 

организмы

 

нужно

 

топить,

 

чтобы

поддержать

 

ихъ

 

дѣятельность,

 

такъ

 

какъ

 

пища

 

принимаемая

организмами

 

играетъ

 

такую

 

же

 

роль

 

для

 

нихъ,

 

какъ

 

топливо

для

 

машины.

 

Затѣмъ

 

говорятъ,

 

что

 

для

 

организма

 

деятель-

ность

 

его

 

существенно

 

необходима,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

жить,

иначе

 

онъ

 

умретъ,

 

механизмъ

 

же

 

останется

 

тѣмъ

 

же,

 

чѣмъ

онъ

 

быль

 

раньше,

 

хотя

 

бы

 

не

 

работал ь

 

многіе

 

годы.

 

Но

 

и

этотъ

 

признакъ

 

оказался

 

несостоятелыіымъ,

 

когда

 

узнали,

что

 

нѣкоторые

 

организмы,

 

какъ

 

Rotatoria

 

u

 

Tardigrada

 

могутъ

быть

 

совершенно

 

высушены,

 

въ

 

сухомъ

 

видѣ

 

могутъ

 

пробыть

дольше,

 

чѣмъ

 

они

 

обыкновенно

 

живутъ

 

и

 

при

 

благопріятныхъ

условіяхъ

 

снова

 

ожить.

 

Способность

 

къ

 

размноженію

 

также

нельзя

 

признать

 

отличительным!,

 

признакомъ

 

организма

 

отъ

неорганизма,

 

потому

 

что

 

организмъ

 

можетъ

 

потерять

 

свою

производительную

 

способность

 

и

 

всетаки

 

продолжать

 

быть

организмомъ

 

и

 

жить.

 

Однако

 

все-таки

 

здѣсь

 

есть

 

одно

 

весьма

существенное

 

отличіе,

 

которое

 

вполнѣ

 

отдѣляетъ

 

одну

 

группу

явленій

 

отъ

 

другой.

 

Именно,

 

организмы

 

обладаютъ

 

способнбо

стію,

 

которой

 

нѣтъ

 

у

 

механизмовъ,

 

способности

 

принимать

въ

 

себя

 

постороннія

 

вещества,

 

превращать

 

ихъ

 

въ

 

свое

 

соб-

ственное

 

тѣло,

   

извѣстнымъ

   

образомъ,

   

нужнымъ

   

для

 

нихъ,
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видоизмѣняя

 

его,

 

и

 

на

 

счетъ

 

этого

 

пріобрѣтенія

 

увеличивать-

ся,

 

рости

 

и

 

размножаться.

 

И

 

дѣйствительно,

 

процессъ

 

асси-

милированія

 

организмами

 

посторонннхъ

 

веществъ,

 

роста

 

и

 

са-

мозащиты

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

существенныхъ

 

отли-

чій

 

организмовъ

 

отъ

 

неорганизмовъ.

 

Но

 

чтобы

 

понять

 

всю

важность

 

этого

 

отличія

 

организма

 

отъ

 

неорганизма,

 

я

 

долженъ

сдѣлать

 

небольшое

 

отступленіе.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

ученію

 

біологіи,

 

основой

 

жизни

является

 

клѣточка,

 

которая

 

по

 

словамъ

 

Макса

 

Ферворна,

«служить

 

очагомъ

 

жизненныхъ

 

явленій,

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

проте-

каетъ

 

жизненный

 

процессъ».

 

Она

 

представляетъ

 

маленькое,

видимое

 

только

 

подъ

 

микроскономъ,

 

слизистое

 

тѣльце

 

(пузы-

рекъ),

 

состоящее

 

изъ

 

сумки

 

или

 

оболочки,

 

тягучаго,

 

жидкаго

или

 

нѣсколько

 

зернистаго

 

содержимаго,

 

такъ

 

называемой

 

про-

топлазмы

 

и

 

ядра,

 

которое

 

лежитъ

 

въ

 

центрѣ

 

или

 

приле-

гаотъ

 

къ

 

стѣнкѣ

 

оболочки

 

и

 

называется

 

плѣточнымъ

 

ядромъ

или

 

зародышевымъ

 

пузырькомъ.

 

Послѣднее

 

также

 

снабжено

тонкой

 

сумочкой

 

или

 

оболочкой

 

и

 

играетъ

 

важную

 

роль

 

въ

размноженіи

 

клѣтокъ.

 

Въ

 

зародышевомъ

 

пузырькѣ

 

содержится

одно

 

или

 

нѣсколько

 

зернышекъ.

 

Елѣточки

 

имѣютъ

 

преиму-

щественно

 

шарообразную

 

форму,

 

но

 

есть

 

также

 

овальныя,

приплюснутая,

 

цилиндрическія

 

и

 

веретенообразныя.

 

Микро-

скопъ

 

открылъ

 

намъ

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

что

 

въ

 

мірѣ

 

суще-

ствуютъ

 

милліоны

 

простыхъ

 

одноклѣточныхъ

 

организмовъ,

 

а

съ

 

другой,

 

что

 

и

 

болѣе

 

сложные

 

организмы

 

представляютъ

собою

 

цѣлое

 

скопище

 

разнообразных!,

 

но

 

формѣ

 

и

 

роду

 

дѣ-

ятельности

 

клѣтокъ.

 

Но

 

будутъ

 

ли

 

клѣтки

 

составлять

 

одно-

клѣточные

 

организмы,

 

или

 

же

 

отдѣльные

 

элементы

 

цѣлаго

скопища

 

клѣтокъ,

 

ихъ

 

питаніе

 

и

 

ростъ

 

представляютъ

 

собою

такой

 

удивительный

 

процессъ,

 

подобного

 

которому

 

ничего

нѣтъ

 

въ

 

неорганическомъ

 

мірѣ;

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

въ

 

неор-

ганическомъ

 

мірѣ

 

процессъ

 

роста

 

или,

 

точнѣе

 

сказать,

 

уве-

ли

 

ченіе

  

предмета

 

состоитъ

 

въ

 

чисто

 

механическомъ

 

увеличе-
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ніи

 

его

 

объема,

 

при

 

чемъ

 

характер!,

 

новыхъ

 

элементовъ

 

вое-

цѣло

 

зависитъ

 

отъ

 

случайныхъ,

 

независящихъ

 

отъ

 

предмета

причинъ,

 

нанрнмѣръ,

 

поднятіе

 

горъ

 

вслѣдствіе

 

горообразующихъ

процессовъ,

 

живая

 

клѣточка

 

обнаруживает!,

 

иногда

 

поразитель-

ную

 

разборчивость,

 

которая,

 

однако,

 

безусловно

 

необходима

 

для

иоддержанія

 

ея

 

жизни.

 

Такъ,

 

въ

 

сложныхъ

 

организмахъ

 

клѣтки

печени

 

берутъ

 

себѣ

 

главнымъ

 

образомъ

 

то,

 

что

 

нужно

 

для

приготовленія

 

желчи,

 

клѣтки

 

слюнныхъ

 

железъ

 

извлекаютъ

изъ

 

питательной

 

плазмы

 

строительный

 

матеріалъ

 

слюны

 

и

 

т.

 

д.

Простѣйшіе

 

одноклѣточные

 

организмы

 

обнаруживаютъ

 

тоже

не

 

меньшую

 

способность

 

выбирать

 

себѣ

 

подходящую

 

пищу.

Напримѣръ,

 

корненожки

 

строятъ

 

себѣ

 

раковины

 

одни

 

изъ

кремнозема,

 

другія

 

изъ

 

углекислой

 

извести.

 

Еазалось-бы,

 

живя

въ

 

водѣ,

 

въ

 

которой

 

всегда

 

есть

 

въ

 

растворенномъ

 

видѣ

 

не-

большое

 

количество

 

кремнозема

 

и

 

извести,

 

животныя

 

эти

должны

 

были-бы

 

безъ

 

разбора

 

пользоваться

 

строитсльнымъ

матеріаломъ

 

для

 

своихъ

 

раковинъ.

 

Но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

одни

изъ

 

нихъ

 

для

 

этого

 

исключительно

 

пользуются

 

кремпоземомъ,

другія

 

углекислой

 

известью.

 

Далѣе,

 

въ

 

неорганическомъ

 

мірѣ

все,

 

что

 

увеличивает!,

 

тѣло,

 

не

 

иереработывается

 

нмъ,

 

или

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

неассимилнруется.

 

Не

 

то

 

бываетъ

 

въ

 

клѣт.

кахъ.

 

Лишь

 

только

 

клѣтка

 

получила

 

необходимые

 

для

 

ея

жизни

 

и

 

спеціалыюй

 

деятельности

 

пищевые

 

продукты,

 

про-

топлазма

 

и

 

ядро

 

клѣтки

 

начинают!,

 

удивительную

 

работу

ассимилироваііія

 

ихъ,

 

превращая

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

плоть

 

и

 

кровь.

Такъ,

 

растеніе

 

для

 

своего

 

питанія

 

нолучаетъ

 

изъ

 

воздуха

угольную

 

кислоту,

 

а

 

изъ

 

почвы

 

растворы

 

различныхъ

 

солей.

И

 

вотъ

 

эти

 

обыкновеинѣйшія

 

химическія

 

вещества

 

клѣтка

обработынаетъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

конечномъ

результатѣ

 

получается

 

сложнѣйшее

 

химическое

 

сосдиненіе

 

—

бѣлокъ

 

и

 

не

 

одинъ,

 

a

 

нѣсколько

 

различныхъ

 

бѣлковъ

 

и

 

само

собою

 

разумѣется

 

живыхъ,

 

,а

 

не

 

мертвыхъ.

 

Но

 

и

 

это

 

не

 

все.

Бѣлки

 

это

 

еще

 

не

 

протоплазма

 

и

 

не

 

ядро.

 

Частицы

 

бѣлковъ
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повидимому

 

образу югь

 

еще

 

какія-то

 

своеобразныя

 

группы,

а

 

изъ

 

этихъ

 

нослѣднихъ

 

слагаются

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

всѣ

тѣ

 

«ниточки»,

 

«сѣточки»,

 

«ячейки»)

 

и

 

«зернышки»,

 

изъ

 

которыхъ

по

 

мнѣнію

 

ученыхъ

 

состоять

 

протоплазма

 

и

 

ядро.

 

Въ

 

жи-

вотныхъ

 

клѣткахъ

 

этотъ

 

процессъ

 

асспмиляціи

 

еще

 

сложнѣе.

Этого

 

рода

 

клѣтки

 

пользуются

 

обыкновенно

 

уже

 

готовыми

углеводами

 

(крахмалъ,

 

сахаръ),

 

жирами

 

и

 

бѣлками,

 

приготов-

ленными

 

растительными

 

клѣтками.

 

Но

 

нолучивъ

 

отъ

 

расти-

тельныхъ

 

клѣтокъ

 

всѣ

 

эти

 

вещества,

 

животныя

 

клѣтки

 

со-

вершаютъ

 

надъ

 

ними

 

новую

 

сложнѣйшую

 

работу,

 

которая

состоитъ,

 

вопервыхъ,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

усвоиваютъ

 

эти

 

ве-

щества,

 

т.

 

е.,

 

подвергйувъ

 

ихъ

 

новой

 

обработкѣ,

 

дѣлаготь

похожими

 

на

 

бѣлки,

 

жиры

 

и

 

углеводы

 

своего

 

собственная

тѣла,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

оживляютъ

 

ихъ,

 

т.

 

е.

 

превращаютъ

мертвые

 

бѣлки

 

пищи

 

въ

 

живые

 

бѣлки

 

своихъ

 

протоплазмы

 

и

ядра.

 

Не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

процессы

 

питанія

 

и

 

роста

 

организмовъ,

удивительны

 

и

 

тѣ

 

процессы,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

живыя

существа

 

защищаются

 

отъ

 

вредныхъ

 

для

 

нихъ

 

вліяній

 

или-

же

 

находятъ

 

благоиріятныя

 

условія

 

для

 

своего

 

развитія

 

и

роста.

 

Еакъ

 

извѣстно,

 

въ

 

воздухѣ,

 

которымъ

 

мы

 

дышемъ,

въ

 

водѣ,

 

которую

 

мы

 

пьемъ,

 

въ

 

пищѣ,

 

одеждѣ,

 

въ

 

землѣ,

 

во

всѣхъ

 

окружающихъ

 

насъ

 

нредметахъ

 

живутъ

 

враги*

 

высшей

органической

 

лшзни— бактеріи.

 

Попадая

 

въ

 

высшіе

 

организмы

человѣка

 

и

 

животныхъ,

 

онѣ

 

способны

 

тамъ

 

необычайно

 

бы-

стро

 

размножаться.

 

До

 

чего

 

быстро

 

происходить

 

это

 

размно-

женіе

 

видно

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

вычисленій

 

Еоха:

 

одна

 

бакте-

рія,

 

способная

 

въ

 

теченіе

 

часа

 

раздѣлиться

 

на

 

двѣ,

 

по

 

ис-

теченіи

 

24

 

часовъ

 

даетъ

 

потомство

 

въ

 

167а

 

милл.

 

особей,

въ

 

2

 

сутки

 

281Ѵа

 

милл.,

 

въ

 

трои — 47

 

трилліоновъ.

 

Размно-

жаясь

 

бактеріи

 

выработываютъ

 

опасные

 

для

 

организмовъ

 

яды,

которые

 

и

 

отравляютъ

 

ихъ.

 

Такъ

 

какъ

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

про-

никновенія

 

бактерій

 

почти

 

невозможно,

 

то

 

казалось

 

бы,

 

что

 

всѣ

высшіе

 
организмы

 
должны

 
были

 
погибнуть.

 
Но

 
оказывается,

 
что
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организмы

 

высшихъ

 

животныхъ

 

имѣютъ

 

цѣлую

 

армію

 

защитни-

ков!..

 

Эти

 

защитники

 

бѣлыя

  

кровянныя

   

тѣльца-

 

лейкоциты,

которыхъ

 

Мечниковъ,

   

выяснившій

   

ихъ

 

роль

   

въ

 

организмѣ,

назвалъ

 

фагоцитами,

 

т.

 

е.

 

«клѣтками

 

обжорами».

   

Когда

 

бак-

теріи

 

ноііадаіотъ

 

въ

 

организмъ,

 

фагоциты

 

или

 

пожираютъ

 

ихъ,

или

 

же

 

обволакиваютъ

 

ихъ,

 

нослѣ

 

чего

  

бактеріи

   

погибаютъ

и

 

распадаются.

 

Точно

 

также

 

ноступаютъ

 

фагоциты

 

и

 

съ

 

дру-

гими

 

инородными

 

тѣлами,

   

попавшими

   

въ

 

организмъ.

 

Кто

 

не

испыталъ

 

на

 

себѣ,

 

напр.,

 

тѣхъ

 

нослѣдствій,

   

которыя

 

вызы-

ваетъ

 

заноза,

 

попавшая

 

въ

 

налецъ.

   

Иначалѣ

 

обращаютъ

 

на

себя

 

вниманіе

 

боль,

 

краснота,

 

жарь

   

и

 

опухоль,

   

затѣмъ

 

об'

разуются

 

скопленія

 

гноя,

   

нарывъ

 

и,

   

наконецъ,

   

гной

 

изли-

вается,

   

при

 

чемъ

   

удаляется

   

и

 

инородное

   

тѣло

 

и

 

частицы

омертвѣвшнхъ

   

тканей.

   

Если

 

мы

 

вглядимся

   

въ

 

подробности

перечисленныхъ

 

явленій,

 

мы

 

будемъ

 

поражены

 

сложностью

 

и

целесообразностью

   

этой

 

реакціи,

 

вызванной

  

внѣдреніемъ

 

въ

ткани

 

иосторонняго

 

тѣла.

 

Здѣсь

  

тѣ

 

же

 

фагоциты

   

стремятся

къ

 

разруіпенію

 

пораженнаго

 

участка

 

тканей,

 

превращаясь

 

въ

гиойныя

 

тѣльца

 

и

 

пропитывая

 

мѣстность

   

окружающую

 

ино-

родное

 

тѣло.

 

Если

 

же

 

тѣло

 

глубоко

 

проникнетъ

   

въ

 

ткани

 

и

окажется

   

слишкомъ

   

болыпимъ,

   

напр.

   

пуля,

   

то

 

организмъ

иначе

 

дѣлаетъ

 

безвреднымъ

 

для

 

себя

 

инородное

 

тѣло.

  

Вокругъ

него

 

образуется

 

соединительная

 

ткань,

 

и

 

оно

 

оказывается

 

за-

мурованнымъ

 

и

 

отдѣлеинымъ

   

отъ

 

окружающихъ

   

частей.

  

Не

меньшую

 

находчивость

   

при

 

самозащитѣ

   

или

 

изысканіп

 

бла-

гопріятныхъ

 

условій

   

для

 

своей

 

яіизни

 

ироявляютъ

 

и

 

низшіс

организмы.

 

Вотъ,

 

наприм.

 

передъ

 

нами

   

въ

 

полѣ

 

зрѣнія

 

ми-

кроскопа

 

довольно

  

крупная

   

одноклѣтная

   

водоросль

 

diatomea.

Она

 

подобно

 

всѣмъ

 

зеленымъ

 

растеиіямъ

 

поглощаетъ

 

углеки-

слоту

 

и,

 

разлагая

 

ее,

 

выдѣляетъ

 

кислородъ.

   

Тутъ

 

ate

   

подъ

микроскопомъ

 

плаваетъ

 

цѣлая

 

стая

 

бактерій

  

спирохетъ,

 

ко-

торыя

 

обступили

   

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

діатомею

   

и

   

тѣсно

 

дер-

жатся

 

кругомъ

   

ея.

   

Но

 

вотъ

 

діатомея

   

поплыла

   

и

 

оставила
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сппрохетъ.

 

Толпа

 

сппрохеть

 

стремительно

 

несется

 

за

 

ней

 

и

снова

 

окружаетъ

 

ее.

 

Что

 

лее

 

это

 

значить?

 

Дѣло

 

объясняется

просто.

 

Діатомея

 

выдѣляетъ

 

кислородъ,

 

который

 

ну;кенъ

 

сии

рохетамъ.

 

За

 

нимъ

 

и

 

гонятся

 

спирохеты,

 

а

 

не

 

за

 

діатомеей.

Одвимъ

 

словомъ,

 

въ

 

маленькихъ,

 

незамѣтныхъ

 

для

 

невоору-

женнаго

 

глаза

 

клѣткахъ

 

совершается

 

такая

 

слолшая,

 

разум-

ная

 

и

 

цѣлесообразная

 

работа,

 

подобной

 

которой

 

мы

 

ничего

не

 

видимъ

 

въ

 

неорганическомъ

 

мірѣ.

 

Эта-то

 

работа

 

главнымъ

образомъ

 

н

 

отличаетъ

 

лшвое

 

отъ

 

нелшвого.

Но

 

если

 

лшвое

 

такъ

 

отлично

 

отъ

 

неліивого,

 

организмъ

такъ

 

отличенъ

 

отъ

 

механизма,

 

то

 

откуда

 

и

 

какъ

 

оно

 

проис-

ходить?

 

Вопросъ

 

этотъ

 

такъ

 

же

 

старъ,

 

какъ

 

старо

 

человѣ-

чество

 

и

 

до

 

второй

 

половины

 

ХУІІ

 

столѣтія

 

рѣшался

 

при-

близительно

 

одинаково

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

живое,

 

т.

 

е.

организмы,

 

возникаютъ

 

двумя

 

путями:

 

путемъ

 

ироисхожденія

отъ

 

себѣ

 

подобныхъ

 

н

 

путемъ

 

произвол

 

ьнаго

 

зарожденія

 

изъ

мертвой

 

иахеріи.

 

Мысль

 

эта

 

ироглядываетъ

 

какъ

 

върелнгіоз-

пыхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

философскихъ

 

сисгемахъ

 

древняго

 

міра.

 

Такъ,

еще

 

Аристотель

 

думалъ,

 

что

 

достаточно

 

смочить

 

водою

 

какое

 

ни-

будь

 

сухое

 

вещество,

 

и

 

въ

 

немъ

 

зародятся

 

тѣ

 

или

 

другіе

организмы.

 

Ту

 

же

 

мысль

 

высказывалъ

 

Виргилій,

 

утверлідая,

что

 

пчелы

 

ііроисходятъ

 

изъ

 

испорченной

 

внутренности

 

моло-

дого

 

бьіка.

 

При

 

этомь

 

замѣчательно,

 

что

 

возможность

 

иояв-

лснія

 

новыхъ

 

организмоиъ

 

изъ

 

мертвой

 

матеріи

 

допускали

даже

 

о.

 

о.

 

церкви,

 

конечно,

 

съ

 

оговоркой,

 

что

 

новыя

 

суще-

ства

 

ігроисходятъ

 

въ

 

силу

 

благословенія

 

Божія —плодиться,

размножаться

 

и

 

наполнять

 

землю.

 

Такъ,

 

св.

 

Василій

 

Великій

во

 

второй

 

половинѣ

 

ІУ

 

в-,

 

истолковывая

 

въ

 

своемъ

 

«шеото-

дпевѣ»

 

слова

 

Библіи:

 

«да

 

изведетъ

 

земля

 

душу

 

лшву»,

 

вы-

ражался

 

такимъ

 

образомъ:

 

«Повелѣніе

 

сіе

 

соблюдалось

 

въ

 

зе-

мли

 

и

 

она

 

не

 

перестаетъ

 

слуииіть

 

Создателю.

 

Одно

 

произво

діггся

 

чрезъ

 

преемство

 

существовавшаго

 

прежде,

 

другое

 

даже

и

 

нынѣ

    

является

   

живородящимся

   

изъ

   

самой

    

земли.

   

Ибо
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земля

 

не

 

только

 

производить

 

кузнечпковъ

 

въ

 

дождливое

 

время

и

 

тысячи

 

другихъ

 

пернатыхъ

 

носящихся

 

по

 

воздуху,

 

изъ

которыхъ

 

большая

 

часть

 

по

 

малости

 

не

 

пмѣетъ

 

даже

 

и

 

имени,

но

 

изъ

 

себя

 

же

 

даетъ

 

мышей

 

и

 

жабъ;

 

около

 

египетскихъ

Ѳивъ,

 

когда

 

въ

 

н;ары

 

идетъ

 

много

 

дождя,

 

вся

 

страна

 

вдругъ

наполняется

 

мышами.

 

Видимъ,

 

что

 

угри

 

образуются

 

не

 

иначе

какъ

 

изъ

 

тины.

 

Они

 

размноліаются

 

не

 

изъ

 

яйца

 

и

 

не

 

дру-

гимъ

 

какимъ

 

либо

 

способомъ,

 

но

 

изъ

 

земли

 

получаютъ

 

свое

происхожденіе» .

 

Тоже

 

самое

 

утверждалъ

 

св.

 

Кириллъ

 

Алексан-

дрійскій.

 

Объясняя

 

разсказъ

 

книги

 

пророка

 

Іоны

 

о

 

томъ,

 

какъ

«ранній»

 

червь

 

подточилъ

 

растеніе,

 

подъ

 

которымъ

 

Іона,

укрывался

 

отъ

 

зноя,

 

онъ

 

говорить:

 

«червемъ

 

раннимъ

 

назы-

ваютъ

 

гусеницу,

 

потому

 

что

 

она

 

получаетъ

 

начало

 

своего

бытія

 

изъ

 

росы

 

падайщей

 

предъ

 

восходомъ

 

солнца».

 

Средніе

вѣка

 

не

 

прибавили

 

ничего

 

новаго

 

къ

 

этому

 

взгляду

 

кромѣ

того,

 

что

 

стали

 

учить

 

какъ

 

помогать

 

природѣ

 

производить

новыя

 

существа,

 

для

 

чего

 

создано

 

было

 

много,

 

иногда

 

курь-

езныхъ,

 

рецеитовъ.

 

Вотъ,

 

напримѣръ,

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ:

 

брось-

те

 

горсть

 

пшеничныхъ

 

зеренъ

 

въ

 

воду,

 

полученную

 

отъ

 

мы-

тья

 

грязнаго

 

бѣлья

 

и

 

черезъ

 

2 1

 

день

 

у

 

васъ

 

эти

 

зерна

 

пре-

вратятся

 

въ

 

взрослыхъ

 

мышей.

 

Вотъ

 

■

 

и

 

весь

 

итогъ

 

работы

нѣсколькихъ

 

вѣковъ.

Первый,

 

кто

 

усумнился

 

въ

 

возможности

 

зарожденія

 

ор-

ганизмовъ

 

изъ

 

мертвой

 

матеріи

 

и

 

началъ

 

утверждать,

 

"что

лсизнь

 

мол;етъ

 

зародиться

 

только

 

отъ

 

жизни,

 

былъ

 

италья-

псцъ

 

Франческо

 

Реди.

 

Въ

 

1668

 

году,

 

изучая

 

явленія

 

зарож-

дснія,

 

онъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

личинки

 

мухъ

 

появляются

 

на

гпіющемъ

 

мясѣ

 

не

 

всегда,

 

какъ

 

слѣдовало-бы

 

этого

 

ожидать

по

 

теоріи

 

самопроизвольная

 

зарожденія,

 

а4

 

только

 

тогда,

 

ког-

да

 

на

 

немъ

 

побывали

 

живыя

 

мухи.

 

Наблюденіе

 

это

 

заинтере-

совало

 

его

 

и

 

онъ

 

началъ

 

разнообразить

 

оиытъ.

 

Онъ

 

клалъ

кусокъ

 

мяса

 

въ

 

стаканъ,

 

покрывалъ

 

его

 

бумагой,

 

чтобы

 

му-

хи

 

не

 

могли

 

проникнуть

   

въ

 

него

 

и

 

личинки

 

мухъ

   

не

 

появ-
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лялясь

 

на

 

мясѣ,

 

хотя

 

оно

 

и

 

начинало

 

разлагаться,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

кусокъ

 

мяса,

 

пололіенный

 

въ

 

открытый

 

стаканъ

чрезъ

 

неиродоллштельное

 

время

 

кищѣлъ

 

личинками.

 

Тогда

Реди

 

пошелъ

 

далѣе,

 

онъ

 

замѣнилъ

 

бумагу,

 

прикрывавшую

стаканъ,

 

тканью.

 

Мухи

 

слетались

 

на

 

ткань,

 

клали

 

на

 

нее

 

яички,

изъ

 

нихъ

 

развивались

 

личинки

 

на

 

ткани,

 

но

 

па

 

мясѣ

 

ихъ

 

опять

же

 

не

 

было.

 

Отсюда

 

Реди

 

заключилъ,

 

что

 

организмы

 

происходить

только

 

отъ

 

организмовъ.

 

Къ

 

онытамъ

 

Реди,

 

современники

 

отне-

слись

 

отрицательно,

 

далш

 

богословы.

 

Но

 

идеи

 

Реди

 

не

 

погибли.

Явились

 

попытки

 

новыхъ

 

изслѣдованій,

 

и

 

въ

 

результатѣ

пришлось

 

окончательно

 

и

 

навсегда

 

сознаться,

 

что

 

сложные

организмы

 

не

 

возникаютъ

 

сами

 

собою.

Мелсду

 

тѣмъ

 

былъ

   

открыть

   

микроскопъ,

   

который

 

рас-

крылъ

 

существоваиіе

 

мирріадовъ

 

иесложныхъ

 

одноклѣточныхъ

организмовъ,

 

невиднмыхъ

 

невоорулсенному

 

глазу,

   

которые

 

въ

и.зобиліи,

 

встречаются,

 

па

 

нашей

 

кожѣ,

 

въ

 

водѣ,

 

въ

 

воздухе,

въ

 

пыли,

 

въ

 

сухой

 

землѣ,

 

на

 

всѣхъ

 

употребительных!,

 

пред-

метах -!.,

 

короче

 

говоря,

   

повсюду.

   

Вонрооъ

   

о

 

произвольном!,

зарождепіи

 

выдвинулся

 

снова.

 

Явилась

 

мысль,

 

что

 

если

 

сами

собою

 

не

 

возникают!,

 

сложные

 

организмы,

 

то

 

ие

 

возникаютъ-

лп

 

сами

 

соб-.ю

   

несложные

  

одноклеточные?

   

ІЬрвый

   

положи-

тельно

 

высказался

 

но

 

этому

 

вопросу

    

въ

 

1859

 

г.

 

директоръ

музея

 

естественной

 

исторіи

   

въ

 

Руане

 

Пушэ.

   

Онъ

 

заяішлъ,

что

 

произвольное

 

зарожденіе

 

микроорганпзмовъ,

    

какъ

 

начали

называть

 

эти

 

маленькія

 

созданія,

   

возмолшо,

   

и

 

эта

 

возмояі-

иость

 

подтверждается

 

частію

 

размышлсніемъ,

 

частію

 

опытомъ.

При

 

этом!.

 

Пушэ

   

ссылался

   

на

 

слѣдуюіцій

 

оиытъ.

   

Онъ

 

на-

полнял!,

 

склянку

 

водой,

 

въ

 

которой

  

микроорганизмы

   

предпо-

лагались

 

убитыми

 

кипяченіемъ,

   

закупоривал!,

 

ее

 

и

 

оиускалъ

въ

 

ртуть.

 

Когда

 

вода

 

остывала,

 

онъ

 

осторожно,

 

подъ

 

ртутью,

чтобы

 

в!,

 

склянку

   

не

 

попали

  

микроорганизмы

   

іиъ

 

воздуха,

раскупоривал!,

 

склянку

 

и

 

вводил!,

    

въ

 

нее

 

некоторое

 

количе-

ство

 

('Лша

 

и

 

кислорода,

 

которые

 

ранее

 

были

 

тоже

 

подвергну-
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ты

 

действію

 

высокой

 

температуры,

 

т.

 

е.

 

обеззаражены.

 

Ка-

залось,

 

что

 

въ

 

склянке

 

не

 

могло

 

быть

 

ниживыхъ

 

микроорга-

низмовъ,

 

ни

 

ихъ

 

зародышей,

 

й

 

темъ

 

не

 

менее

 

черезъ

 

восемь

дней

 

въ

 

склянке

 

появлялась

 

плесень,

 

т.

 

е.

 

микроорганизмы.

Теорія

 

самопроизвольна™

 

зарожденія

 

казалось

 

восторяіество-

вала.

 

Но

 

противъ

 

заключеній

 

Пушэ

 

выступилъ

 

Луи

 

Пастеръ,

генію

 

котораго

 

суждено

 

было

 

оказать

 

великія

 

услуги

 

чело-

вечеству

 

во

 

многихъ

 

областяхъ

 

знанія.

 

Возражая

 

Пушэ,

Пастеръ

 

доказал!.,

 

что

 

при

 

производстве

 

опытовъ

 

Пушэ

 

не

принялъ

 

всехъ

 

предосторояшостей

 

для

 

того,

 

чтобы

 

микроор-

ганизмы

 

не

 

проникли

 

въ

 

настой.

 

Именно,

 

онъ

 

не

 

очистилъ

ртуть,

 

па

 

поверхность

 

которой

 

попадали

 

микроорганизмы

 

или

ихъ

 

зародыши,

 

обильно

 

носящіеся

 

въ

 

воздухе,

 

а

 

затемъ

 

съ

поверхности

 

были

 

перенесены

 

имъ

 

и

 

въ

 

самую

 

склянку.

 

При

этомъ

 

Пастеръ

 

ссылался

 

на

 

свои

 

опыты

 

произведенные

 

оъ

большими

 

предосторожностями.

 

Именно,

 

онъ

 

бралъ

 

стеклянный

шаръ

 

съ

 

длиннымъ

 

горлышкомъ,

 

нанолеялъ

 

его

 

кровью

 

или

молокомъ,

 

вообще

 

жидкостью,

 

которая

 

представляет!,

 

наибо-

лее

 

благопріятную

 

среду

 

для

 

развитія

 

мокроорганизмовъ,

 

ки-

пятилъ

 

ее,

 

чтобы

 

убить

 

микроорганизмы,

 

и,

 

когда

 

жидкость

остывала,

 

впускал!,

 

въ

 

шаръ

 

воздухъ

 

чрезъ

 

раскаленный

платиновыя

 

трубки,

 

а

 

затемъ

 

шаръ

 

запаивалъ.

 

Микроорганизмовъ

въэтихъ

 

шарахъ

 

не

 

появлялось.

 

Но

 

Пастеру

 

возраясали,

 

что

прокаленный

 

воздухъ

 

могъ

 

потерять

 

какія

 

нибудь

 

неизве-

стныя

 

намъ

 

свойства,

 

результатом!,

 

чего

 

и

 

было

 

отсутствіе

яшзни.

 

Тогда

 

Пастеръ

 

произвел!,

 

целый

 

рядъ

 

проверочныхъ

опытовъ.

 

Онъ

 

взялъ

 

шаръ

 

съ

 

длиннымъ

 

узкимъ

 

горлышкомъ,

наполнил!,

 

его

 

питательною

 

жидкостію,

 

прокипятилъ

 

ее,

 

а

затемъ

 

длинное

 

горлышко

 

изогнулъ.

 

Когда

 

яшдкость

 

начала

остывать,

 

воздухъ

 

проникалъ

 

въ

 

шаръ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

трубка

была

 

изогнута

 

и

 

влажна,

 

то

 

все

 

примеси

 

остались

 

въ

 

труб-

ке.

 

Въ

 

шаръ

 

проникъ

 

только

 

чистый

 

воздухъ

 

и

 

зарожденія

жизни

 

въ

 

шаре

 

не

 

произошло.

   

Далее,

  

чтобы

   

доказать,

 

что
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въ

 

воздухе

 

всегда

 

имеются

 

микроорганизмы

 

или

 

ихъ

 

заро-

дыши,

 

которые

 

попадая

 

въ

 

питательную

 

среду,

 

производят!,

жизнь,

 

онъпропускалъ

 

воздухъ

 

чрезъ

 

пириксилиновый

 

фильтръ,

затемъ

 

фильтръ

 

растворялъ

 

въ

 

эфире,

 

яшдкость

 

вводилъ

 

въ

обеззараженную

 

предварительно

 

питательную

 

среду

 

и

 

въ

 

пей

всегда

 

начиналась

 

лшзнь.

 

Но

 

Пастеру

 

возрал;али,

 

что

 

если

допустить

 

его

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

воздухъ

 

наполненъ

 

мирріа-

дами

 

микроорганизмовъ,

 

то

 

онъ

 

оказался

 

бы

 

наконецъ

 

такъ

плотенъ,

 

какъ

 

железо.

 

Въ

 

ответь

 

на

 

это

 

Пастеръ

 

цвлымъ

рядомъ

 

опытовъ

 

доказалъ,

 

что

 

наиболее

 

богаты

 

микроорга-

низмами

 

низшіе

 

слои

 

воздуха,

 

особенно

 

въ

 

сырыхъ

 

и

 

низ-

кихъ

 

местахъ,

 

и

 

напротивъ,

 

чемъ

 

выше

 

слои,

 

твмъ

 

въ

 

нихъ

меньше

 

ностороннихъ

 

примесей.

 

Особенно

 

чистымъ

 

оказался

воздухъ

 

горныхъ

 

странъ

 

около

 

ледниковъ,

 

где

 

очень

 

слаба

органическая

 

жизнь.

 

Для

 

доказательства

 

этого

 

Пастеръ

 

бралъ

20 — 40

 

запаянныхъ

 

шаровъ

 

съ

 

прокипяченной

 

питательной

жидкостью,

 

иереносилъ

 

ихъ

 

въ

 

местность,

 

где

 

хотЬлъ

 

опре-

делить,

 

насколько

 

воздухъ

 

богатъ

 

зародышами

 

и

 

вскрывалъ

ихъ

 

тамъ.

 

Наружный

 

воздухъ

 

входилъ

 

при

 

этомъ

 

въ

 

шары.

ЗатЬмъ

 

Пастеръ

 

быстро

 

запаивалъ

 

шары.

 

Конечно,

 

при

 

этомъ

устранялись

 

все

 

иосторонніе

 

факторы,

 

которые

 

могли

 

бы

 

за-

нести

 

зародыши.

 

Но

 

числу

 

шаровъ,

 

въ

 

которыхъ

 

яшдкость,

мутилась,

 

т.

 

е.

 

въ

 

ней

 

развивалась

 

жизнь,

 

Пастеръ

 

судилъ

о

 

содерліаніи

 

зародышей

 

въ

 

изследуемомъ

 

воздухе.

 

Но

 

оста-

валось

 

еще

 

место

 

одному

 

возраженію.

 

Пастеръ

 

изследуемыя

лшдкости

 

подвергалъ

 

кипяченію,

 

путемъ

 

котораго

 

убивалъ

 

въ

нихъ

 

микроорганизмы.

 

Могли

 

сказать,

 

что

 

кипяченіе

 

убиваетъ

въ

 

жидкостяхъ

 

вместв

 

съ

 

зародышами

 

и

 

способность

 

произ-

водить

 

организмы.

 

Чтобы

 

опровергнуть

 

это

 

возраженіе

 

Па-

стеръ

 

произвелъ

 

еще

 

одинъ

 

контрольный

 

опытъ.

 

Онъ

 

бралъ

кровь

 

изъ

 

венъ

 

и

 

артерій

 

здоровыхъ

 

яшвотныхъ

 

и

 

безъ

 

ки-

пячения

 

заключалъ

 

ее

 

въ

 

стерилизированный

 

воздухъ

 

и

 

ми-

кроорганизмы

 

не

 

появлялись.

   

Свои

 

опыты

   

Пастеръ

 

предло-
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лшл'Ь

 

повторить

 

предъ

 

особой

 

комиссіей'

 

приглашая

 

тоже

 

са-

мое

 

сделать

 

и

 

своего

 

оппонента

 

Пушэ.

 

Но

 

Пушэ

 

и

 

его

 

сто-

ронники

 

отказались,

 

а

 

опыты

 

Пастера

 

все

 

удались

 

и

 

еще

разъ

 

доказали,

 

что

 

яшзнь

 

можетъ

 

заролсдаться

 

только

 

отъ

яшзни.

 

Спустя

 

несколько

 

летъ

 

сиоръ

 

о

 

возможности

 

или

 

не-

возможности

 

произвольная

 

зароясденія

 

жизни

 

изъ

 

мертвой

матеріи

 

возгорелся

 

снова.

 

Виновникомъ

 

его

 

былъ

 

англійскій

психіатръ

 

Бастіанъ.

 

Повторяя

 

опыты

 

Пастера,

 

онъ

 

заметил!.,

что

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

иовидимому

 

предосторожности

 

жизнь

•

 

всетаки

 

возникала.

 

Это

 

дало

 

ему

 

новодъ

 

сделать

 

следующее

заявленіе:

 

«и

 

наблюденіе

 

и

 

опытъ

 

безпорно~

 

подтверяідатотъ,

что

 

живое

 

вещество

 

постоянно

 

образуется

 

съизнова

 

по

 

твмъ

же

 

самымъ

 

законамъ,

 

которыми

 

определяются

 

все

 

самыя

 

про-

стыл

 

химическія

 

соединенія».

 

Бастіану

 

возражали

 

проф.

 

Тип-

даль

 

и

 

Даллингеръ.

 

Первый

 

повторилъ

 

тв-яіе

 

опыты,

 

кото-

рые

 

пронзводилъ

 

Бастіанъ,

 

но

 

только

 

съ

 

научными

 

предосто-

рояшостями,

 

обезпечпвающпми

 

полное

 

отсутствіе

 

зародышей,

что

 

составляло

 

его

 

собственное

 

открытіе.

 

И

 

эти

 

опыты

 

при-

вели

 

его

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

если

 

сосуды

 

содержащее

питательный

 

яшдкости

 

помещать

 

въ

 

атмосфере

 

оптически

чистой,

 

что

 

не

 

всегда

 

бывало

 

при

 

опытахъ

 

Бастіана,

 

то

 

ни

малейшаго

 

следа

 

яшзни

 

при

 

этомъ

 

не

 

появлялось.

 

Онъ

 

раз-

личным!,

 

образомъ

 

видоизмвнялъ

 

свои

 

опыты,

 

но

 

вещество

въ

 

воздухе,

 

чуждомъ

 

зародышей,

 

никогда

 

не

 

пороядало

 

яш-

зни.

 

Что

 

л?е

 

касается

 

Даллингера,

 

то

 

онъ

 

указалъ

 

на

 

дру-

гую

 

ошибку

 

Бастіана.

 

Онъ

 

нашелъ,

 

что

 

низшія

 

существа

обладаютъ

 

поразительною

 

лшвучестію.

 

Многія

 

изъ

 

нихъ

 

мо-

гутъ

 

выживать

 

при

 

температуре

 

гораздо

 

высшей,

 

чемъ

 

та,

который

 

подвергалъ

 

ихъ

 

Бастіанъ,

 

какъ

 

въ

 

настояхъ,

 

такъ

и

 

въ

 

воздухе,

 

соприкасающемся

 

съ

 

настоемъ.

Опыты

 

Тиндаля

 

и

 

Даллингера

 

положили

 

конецъ

 

спору.

Насколько

 

наука

 

можетъ

 

решать

 

что-нибудь

 

пололштельно,

она

 
въ

 
настоящее

 
время

 
полояштельно

 
утверждаете

 
что

 
все
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попытки

 

породить

 

жизнь

 

изъ

 

мертвая

 

вещества

 

потерпели

полную

 

неудачу.

 

Жизнь

 

можетъ

 

зарождаться

 

только

 

отъ

 

яш-

зни.

 

Ученіе

 

же

 

о

 

произвольномъ

 

зарожденіи

 

при

 

настоящих!,

условіяхъ

 

жизни

 

міра

 

должно

 

быть

 

оставлено.

Но

 

теперь

 

вознпкъ

 

новый

 

вопросъ:

 

если

 

лшзнь

 

можетъ

зародиться

 

только

 

отъ

 

яшзни,

 

то

 

какъ

 

же

 

зародилась

 

первая

лшзнь?

 

Вопросъ

 

этотъ,

 

правда,

 

возникалъ

 

и

 

раньше,

 

но

 

рань-

ше

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

той

 

остроты,

 

какую

 

пмѣетъ

 

теперь,

 

по-

тому

 

что

 

разъ

 

допускалась

 

возмолшость

 

произвольная

 

заро-

ліденія

 

яшзни

 

теперь,

 

то

 

этпмъ

 

само

 

собою

 

предполагалась

 

,

возмолшость

 

самопроизвольная

 

зарожденія

 

и

 

первой

 

яшзни.

Теперь

 

ясе,

 

когда

 

опыты

 

Пастера

 

и

 

Тиндаля

 

доказали,

 

что

лшзнь

 

можетъ

 

возникнуть

 

только

 

отъ

 

жизни,

 

вопросъ

 

этотъ

выдвинулся

 

съ

 

новой

 

силой?

 

Какъ

 

ate

 

решается

 

этотъ

 

во-

просъ.

 

Библіей

 

вопросъ

 

этотъ

 

рѣшенъ

 

уже

 

давно,

 

рѣшенъ

въ

 

томъ

 

же

 

смысле,

 

какъ

 

его

 

регааетъ

 

онытъ,

 

т.

 

е.

 

что

какъ

 

теперь

 

лшзнь

 

можетъ

 

зарождаться

 

только

 

отъ

 

жизни,

такъ

 

и

 

первая

 

жизнь

 

зародплась

 

отъ

 

яшзни

 

же,

 

говоря

 

ина-

че,

 

виновникомъ

 

яшзни

 

было

 

живое

 

существо— Богъ,

 

«Исказалъ

Богъ,

 

повествуетъ

 

книга

 

Бытія,

 

да

 

произраотитъ

 

земля

 

зелень,

траву

 

съ

 

сѣменемъ

 

и

 

дерево

 

съ

 

плодами,

 

въ

 

которых!,

 

заключа-

лось

 

бы

 

семя

 

для

 

продоллсенія

 

ихъ

 

рода

 

на

 

земле,

 

И

 

произвела

земля

 

зелень,

 

траву

 

съ

 

семенемъ

 

и

 

дерева

 

съ

 

плодами,

 

въ

которых!,

 

заключалось-бы

 

семя

 

для

 

продолженія

 

ихъ

 

рода

 

на

земле.

 

И

 

былъ

 

вечеръ

 

было

 

утро,

 

день

 

третій...

 

И

 

сказалъ

Богъ:

 

да

 

породятъ

 

воды

 

пресмыкающіеся,

 

существа

 

здпвыя;

и

 

птицы

 

да

 

полетятъ

 

надъ

 

землею

 

по

 

тверди

 

небесной.

 

И

было

 

такъ...

 

И

 

сказалъ

 

Богъ:

 

да

 

произведетъ

 

земля

 

яшвот-

ныхъ

 

со

 

способностіго

 

размножать

 

свой

 

родъ,

 

скотъ,

 

гадовъ

и

 

зверей

 

земныхъ...

 

И

 

было

 

такъ.

 

(Быт.

 

1,

 

2

 

—

 

25).

 

Но

этотъ

 

отвѣтъ,

 

какъ

 

и

 

следовало

 

ояшдать,

 

не

 

могъ

 

удовлетво-

рить

 

людей,

 

прпвыкшихъ

 

отдавать

 

исключительное

 

предпо-

чтение

 
тому

 
только,

 
что

 
даютъ

 
онытъ

 
и

 
наблюденіе.

 
До

 
это-
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му

 

на

 

ряду

 

съ

 

библейским!,

 

ответом!,

 

въ

 

вопросе

 

о

 

происхо-

ікденіи

 

первой

 

жизни

 

существуетъ

 

и

 

другой

 

отвѣтъ,

 

сущ-

ность

 

которая

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

что

 

лшвое

 

существо

 

есть

не

 

иное

 

что

 

какъ

 

модификація

 

того

 

же

 

мертвая

 

вещества,

или

 

какъ

 

выражается

 

Гербертъ

 

Спенсеръ, — особый

 

видъ

 

изо-

мерической

 

кристализаціи.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

понятно,

 

что

 

и

зародилось

 

оно

 

не

 

отъ

 

воздействия

 

какой-либо

 

стороней

 

силы,

а

 

есть

 

только

 

особая

 

комбинація

 

того

 

же

 

мертваго

 

неоргани-

ческая

 

вещества.

 

Правда,

 

указанные

 

нами

 

выше

 

опыты

 

го-

ворятъ

 

нротивъ

 

возможности

 

такого

 

самопроизвольная

 

проис"

хожденія

 

жизни

 

изъ

 

мертваго

 

вещества.

 

Но

 

по

 

мнѣнію

 

стороп-

никовъ

 

механическая

 

объясненія

 

явленій

 

жизни

 

и

 

возможности

происхожденія

 

ея

 

изъ

 

мертваго

 

вещества

 

опыты

 

эти

 

всетаки

не

 

решаютъ

 

вопроса.

 

Ими

 

доказана

 

только

 

негодность

 

того

метода,

 

который

 

употребляется

 

сторонниками

 

самопроизволь-

ная

 

зарожденія

 

жизни,

 

но

 

не

 

доказана

 

невозможность

 

под-

бора,

 

продолжавшаяся

 

милліоны

 

летъ,

 

подбора

 

результатомъ

которая

 

и

 

явилась

 

первая

 

органическая

 

и

 

живая

 

клетка,

 

изъ

которой

 

потомъ

 

путемъ

 

естественная

 

ate

 

подбора

 

развилось

все

 

мпояобразіе

 

существующихъ

 

формъ

 

жизни.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

начало

 

первой

 

жизни

 

-

 

дело

 

случайной

 

комбинаціи

 

ве-

щества,

 

дело

 

подбора

 

атомовъ.

 

Не

 

трудно

 

видеть,

 

что

 

вся

 

эта

теорія

 

основывается

 

на

 

томъ

 

положеніи

 

современная

 

естествозна-

нія,

 

что

 

какъ

 

явденія

 

мертвой

 

природы

 

разложимы

 

безъ

 

остатка

на

 

законы

 

механики,

 

физики

 

а.

 

химіа,

 

а

 

эти

 

послѣдніе

 

въ

конце

 

концоаъ

 

сводятся

 

къ

 

механическимъ

 

законамъ

 

двшке-

нія

 

атомовъ,

 

такъ

 

этими

 

же

 

силами

 

и

 

никакими

 

другими

 

упра-

вляются

 

и

 

процессы

 

яшзни

 

растеній

 

и

 

лшвотныхъ,

 

со

 

вклю-

ченіемъ

 

человека.

 

А

 

если

 

такъ,

 

та

 

и

 

весь

 

центръ

 

тяжести

вопроса

 

о

 

происхожденіи

 

первой

 

жизни

 

сводится

 

къ

 

тому,

 

дѣй-

ствительно-ли

 

все

 

явленія

 

жизни

 

молено

 

объяснить

 

одними

только

 

«механическими

 

законами

 

движенія

 

атомовъ»

   

или

 

же



266

кроме

 

фпзико-механическихъ

 

силь

 

потребуется

 

признать

 

въ

лшвыхъ

 

органнзмахъ

 

еще

 

и

 

другую

 

силу,

 

силу

 

жизни?

Въ

 

пользу

 

первая

 

предположенія

 

приводятся

 

главнымъ

образомъ

 

три

 

аргумента:

 

а)

 

ншвое

 

существо

 

состоит!,

 

изъ

твхъ-ліе

 

основныхъ

 

элемептовъ,

 

какіе

 

есть

 

и

 

въ

 

неоргани-

ческой

 

природе;

 

б)

 

въ

 

настоящее

 

время

 

путемъ

 

синтеза

 

уда-

лось

 

воспроизвести

 

искусственно

 

уже

 

много

 

органическихъ

соединеній,

 

и

 

в)

 

процессы,

 

которые

 

совершаются

 

въ

 

лшвомъ

организме

 

въ

 

существе

 

дела

 

тв-же

 

процессы,

 

которые

 

со-

вершаются

 

и

 

въ

 

неорганическомъ

 

мірѣ.

 

Разберемся

 

внима-

тельнее

 

въ

 

этихъ

 

аргументахъ.

а)

 

Живое

 

вещество

 

состоитъ

 

изъ

 

тЬхъ-же

 

элементовъ,

какіе

 

есть

 

и

 

въ

 

неорганическомъ

 

мірѣ-

 

Действительно,

 

какъ

показывает!,

 

химическій

 

анализъ,

 

число

 

элементовъ,

 

входя-

щихъ

 

въ

 

составъ

 

органическая

 

вещества

 

очень

 

не

 

велико.

Главная

 

составная

 

его

 

часть

 

углеродъ,

 

а

 

затвмъ

 

органиче-

ски

 

соединенія

 

содержатъ

 

одинъ,

 

несколько

 

или

 

же

 

все

 

еле-

дующіе

 

элементы:

 

кислородъ,

 

водородъ

 

и

 

азотъ.

 

Даже

 

самыя

сложный

 

органическія

 

соединенія,

 

почитаемый

 

въ

 

настоящее

время

 

носителями

 

яшзни,

 

белки

 

и

 

те

 

имеютъ

 

лишь

 

немного

больше

 

составныхъ

 

э.^ментовъ.

 

Такъ,

 

напримеръ,

 

въ

 

альбу-

мине

 

, на

 

100

 

частей

 

приходится:

 

53,5

 

углерода,

 

7, о' водорода,

15.3

  

азота,

 

22,о

 

кислорода,

 

1,6

 

серы

 

и

 

0,4

 

фосфора;

 

въ

 

фи-

брине

 

на

 

100

 

частей

 

приходится:

 

52,7

 

углерода,

 

6,9

 

водорода,

15.4

  

азота,

 

23,5

 

кислорода,

 

1,2

 

серы

 

и

 

0,з

 

фосфора;

 

въ

 

ка-

зеине

 

или

 

легумине

 

на

 

тв-же

 

100

 

частей:

 

53,8

 

углерода,

7,2

 

водорода,'

 

16,6

 

азота,

 

22,5

 

кислорода,

 

0, g

 

серы.

 

Но

 

сле-

дуетъ

 

ли

 

отсюда,

 

что

 

въ

 

живомъ

 

веществъ

 

больше'

 

ничего

нетъ

 

кроме

 

углерода,

 

кислорода,

 

азота,

 

серы

 

и

 

фосфора?

 

За-

щитники

 

механическаго

 

объясненія

 

яшзни

 

говорить,

 

что

 

да.

Но

 

я

 

беру

 

смелость

 

утверждать,

 

что

 

это

 

да

 

сказано

 

слиш-

ком!,

 

поспешно.

 

Постараюсь

 

объясниться-

 

«Въ

 

современном!,

естествознаніи,

 
буду

 
говорить

 
словами

 
академика

 
Фаминцппа,
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особенно

 

рѣзко

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

крупный

 

недочетъ,

 

обу-

словленный

 

невниманісмъ

 

натуралистовъ

 

къ

 

основной

 

проблемѣ

воякаго

 

знанія,

 

именно,

 

къ

 

изученію

 

природы

 

нашей

 

позна-

вательной

 

способности

 

и

 

отношенія

 

нашего

 

къ

 

міру

 

впѣшне-

му,

 

•

 

предметовъ,

 

составляющихъ

 

содержаніе

 

логики,

 

нсихоло-

гіи

 

и

 

теоріи

 

познанія.

 

Не

 

задумываясь

 

и

 

не

 

останавливаясь

надъ

 

этой

 

трудной

 

задачей,

 

естествоиспытатель

 

неносредст-

венно

 

углубляется

 

въ

 

изученіе

 

внѣшняго

 

міра.

 

Пребывая

 

въ

созерцаніи

 

этого

 

міра,

 

онъ

 

весь

 

превращается

 

въ

 

зрѣыіе

 

и

слухъ

 

и

 

настолько

 

живетъ

 

внѣшними

 

интересами,

 

что

 

личное

бытіе

 

его

 

отходитъ

 

на

 

второй

 

планъ

 

и

 

наконецъ

 

совершенно

стушевывается».

 

Между

 

тѣмъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

этого

Рода

 

факты

 

было-бы

 

весьма

 

поучительно.

 

Это

 

устранило-бы

весьма

 

много

 

поспѣшныхъ

 

обобщений.

 

Я

 

не

 

буду

 

перечислять

всѣхъ

 

относящихся

 

сюда

 

фактовъ,

 

а

 

укажу

 

только

 

на

 

одинъ

наиболѣе

 

рельефный.

 

Извѣстно,

 

что

 

звукъ

 

есть

 

ошущеніе

производимое

 

на

 

барабанную

 

перепонку

 

нашего

 

уха

 

колеба--

ніемъ

 

воздуха.

 

Предѣлы,

 

между

 

которыми

 

ухо

 

наше

 

способно

воспринимать

 

звуки

 

но

 

опредѣленію

 

Гельмгольца,

 

начинаются

съ

 

16

 

колебаній

 

звучащаго

 

тѣла

 

въ

 

секунду

 

и

 

кончаются

38,000

 

колебаній.

 

40,000

 

колебаній

 

въ

 

секунду

 

мы

 

уже

 

не

въ

 

состояніи

 

воспринимать.

 

Далѣе,

 

какъ

 

извѣстно,

 

ощущенія

свѣта

 

получаются

 

отъ

 

дѣйствія

 

колебаній

 

волнъ

 

свѣта,

 

дохо-

дящахъ

 

до

 

сѣтчатой

 

оболочки

 

нашего

 

глаза.

 

Когда

 

400

 

бил-

ліоновъ

 

колсбаній

 

эфира

 

въ

 

секунду

 

ударяютъ

 

въ

 

сѣтчатку

глаза,

 

то

 

они

 

производятъ

 

красный

 

цвѣтъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

же

 

уве-

личенія

 

числа

 

вибрацій,

 

цвѣтъ

 

переходитъ

 

въ

 

оранжевый

 

от-

тѣнокъ,

 

потомъ

 

въ

 

желтый,

 

зеленый,

 

голубой

 

и

 

фіолетовый.

Высшій

 

предѣлъ

 

воспринимаемый

 

нашимъ

 

глазомъ — 800

 

бнл-

ліоновъ

 

колебаній

 

въ

 

секунду.

 

Но

 

какъ

 

показываютъ

 

опыты

съ

 

ретгеновскими

 

лучами,

 

уже

 

недоступными

 

нашему

 

глазу,

800

 

билліоновъ

 

не

 

высшій

 

предѣлъ

 

всѣхъ

 

колебаній,

 

суще-

ствующихъ

 
внѣ

 
насъ;

 
Такимъ

 
образомъ

 
узко

 
указанный

 
фактъ
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показываетъ,

 

что

 

то,

 

что

 

воспринимается

 

нашими

 

органами

чувствъ

 

весьма

 

ограниченно.

 

Такъ,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

никакого

органа

 

чувства,

 

способнаго

 

воспринимать

 

впечатлѣнія

 

между

38000

 

вибраціями,

 

выошимъ

 

иредѣломъ

 

до

 

котораго

 

ухо

 

на-

ше

 

способно

 

воспринимать

 

звуки,

 

и

 

400

 

билліонами

 

вибрацій,

низшимъ

 

предѣломъ

 

колебаній

 

воспринимаемыхъ

 

нашимъ

 

гла-

зомъ,

 

затамъ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

органа,

 

способнаго

 

воспринимать

вибраціи

 

выше

 

800

 

билліоиовъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Какой

 

же

 

выводъ

изъ

 

всего

 

сказаннаго?

 

Выводъ

 

понятенъ:

 

если

 

наблюденіе

даетъ

 

намъ

 

знать,

 

что

 

органичесііое

 

вещество

 

соетоитъ

 

изъ

кислорода,

 

углерода,

 

азота,

 

сѣры

 

и

 

фосфора,

 

то

 

отсюда

 

не-

льзя

 

еще

 

дѣлать

 

положительна™

 

и

 

безповоротнаго

 

заключенія,

что

 

въ

 

жпвомъ

 

веществѣ

 

больше

 

этого

 

и

 

ничего

 

нѣтъ.

 

Къ

тому

 

же

 

и

 

прошлое

 

науки

 

противъ

 

подобнаго

 

рода

 

скороспѣ-

лыхъ

 

выводовъ.

 

Давно

 

ли,

 

напримѣръ,

 

думали,

 

что

 

воздухъ

состоптъ

 

изъ

 

кислорода,

 

азота

 

и

 

незначительна

 

го

 

сравнитель-

но

 

количества

 

углекислоты.

 

Теперь

 

же

 

въ

 

воздухѣ

 

открыто

гораздо

 

большее

 

количество

 

составныхъ

 

частей

 

Илидавноли,

напримѣръ,

 

думали,

 

что

 

водородъ

 

нельзя

 

получить

 

въ

 

твер-

дом!»

 

видѣ.

 

Но

 

это

 

недавно

 

удалось

 

англійскому

 

ученому

Джемсу

 

Дыоару,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

 

водородъ

 

таетъ

 

при

16°

 

выше

 

абсолютнаго

 

нуля

 

(257°)

 

и

 

имѣетъ

 

видъ

 

либо

 

бѣ-

лой

 

пѣны,

 

либо

 

массы,

 

напоминающей

 

стекло.

    

.

б)

 

Далѣе,

 

защитники

 

механическаго

 

воззрѣнія

 

на

 

жизнь

утверждаютъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

путемъ

 

синтеза

 

уда-

лось

 

воспроизвести

 

искуственно

 

уже

 

много

 

органическихъ

 

сое-

диненій,

 

почему

 

жизнь

 

и

 

ея

 

возиикновеніе

 

и

 

возможно

 

объ-

яснить

 

какъ

 

модификацію

 

матеріи.

 

Дѣйствительно,

 

начиная

съ

 

1828

 

г.,

 

когда

 

Велеру

 

удалось

 

искусственнымъ

 

путемъ

 

по-

лучить

 

первое

 

органическое

 

соедпненіе

 

-мочевину,

 

выпари-

ваніемъ

 

раствора

 

ціаново

 

-амміачной

 

соли,

 

воспроизведено

 

пу-

темъ

 

синтеза

 

уже

 

много

 

органическихъ

 

соединеній,

 

каковы,

напр.,

   

муравьинная

   

кислота,

   

коричная

   

кислота,

    

масляная
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кислота,

 

ализаринъ

 

и

 

проч.

 

Но

 

отъ

 

того,

 

что

 

путемъ

 

синтеза

удалось

 

создать

 

указанныя

 

сейчасъ

 

соединенія,

 

бездна

 

между

органическими

 

и „неорганическими

 

тѣлами

 

сдѣлалась-ли

 

мень-

ше?

 

Безусловно

 

нѣтъ.

 

Всикій,

 

кто

 

знакомь

 

съ

 

химіей,

 

ска-

;кетъ,

 

что

 

тѣ

 

органическія

 

соеднненія,

 

которыя

 

удалось

 

вос-

произвести

 

искусственнымъ

 

путемъ,

 

не

 

органическія

 

вещеста

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

а

 

просто

 

отбросы

 

органическихъ

тѣлъ?

 

Но

 

можно-ли

 

возможностью

 

создать

 

отбросы

 

органиче-

скихъ

 

тѣлъ

 

доказывать

 

возможность

 

созданія

 

и

 

самыхъ

 

этихъ

тѣлъ.

 

Другое

 

дѣло,

 

если

 

бы

 

путемъ

 

синтеза

 

удалось

 

приго-

товить

 

тѣ

 

сложныя

 

органическія

 

соединения

 

-бѣлки,

 

которыя

вырабатываются

 

въ

 

таинственной

 

лабораторіи

 

живой

 

клѣтки

и

 

на

 

счетъ

 

которыхъ

 

клѣтка

 

питается,

 

растетъ

 

и

 

произво-

дить

 

себѣ

 

подобныхъ.

 

Но

 

всяііій

 

химикъ

 

скажетъ,

 

что

 

никому

еще

 

не

 

удалось

 

произвести

 

бвлка,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе— живую

клѣтку.

 

Въ

 

будущемъ

 

быть

 

можетъ

 

удастся

 

сдѣлать

 

это

 

и

окончательно

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

 

происхожденіи

 

жизни.

 

Но

 

въ

настоящее

 

время

 

прибѣгать

 

къ

 

пшотезѣ,

 

что

 

жизнь

 

можетъ

быть

 

создана

 

пскуотвенно,

 

и

 

считать

 

эту

 

гипотезу

 

истин-

иымъ

 

объясненіемъ

 

тайниковъ

 

жизни

 

миѣ

 

кажется

 

нолнымъ

нарушеніемъ

 

всѣхъ

 

научныхъ

 

пріемовъ.

в)

 

Павонсцъ

 

защитники

 

механическаго

 

воззрѣнія

 

на

жизнь,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

утверждаютъ,

 

что

 

процессы,

 

совер-

шающіеся

 

въ

 

живомъ

 

организмѣ

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

тѣ-же

процессы,

 

которые

 

совершаются

 

и

 

въ

 

неорганическомъ

 

мірѣ.

Противъ

 

этого

 

нололсенія

 

едва-ли

 

можно

 

что

 

либо

 

возразить.

Всѣ

 

органическія

 

отиравленія

 

действительно

 

сами

 

по

 

себѣ

суть

 

физико-химическіс

 

процессы.

 

Но

 

слѣдуетъ

 

ли

 

отсюда,

что

 

и

 

ікивая

 

клѣтка

 

продуктъ

 

этихъ

 

же

 

физико-химическахъ

ироцессовъ.

 

Безусловно

 

нѣтъ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

тѣ

 

уди-

вительные

 

процессы,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

говорили

 

въ

 

началѣ

нашей

 

бссѣды

 

и

 

результатомъ

 

которыхъ

 

является

 

образование

изъ

 

обыкновеиныхъ

   

элементов'!,

   

сложнѣйшихъ

   

соединений

 

--
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бѣлковъ,

 

совершаются

 

всегда

 

только

 

внутри

 

живой

 

клѣ-

тки

 

и

 

никогда

 

внѣ

 

ел.

 

Олѣдовательно,

 

живая

 

клѣтка

 

яв-

ляется

 

необходимымь

 

условіемъ,

 

чтобы

 

процессы

 

эти

 

совер-

шались.

 

Поэтому

 

сказать,'

 

что

 

лсивая

 

клѣтка

 

создается

 

тѣми

процессами,

 

которые

 

въ

 

ней

 

только

 

и

 

могутъ

 

совершаться

это

 

значитъ

 

сказать

 

полный

 

абсурдъ.

 

Это

 

сознаютъ

 

и

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

защитниковъ

 

механическаго

 

воззрѣнія

 

на

 

жизнь,

и,

 

чтобы

 

спасти

 

свою

 

гипотезу,

 

они

 

допускаютъ

 

новыя

 

пред-

пололіенія.

 

Сущность

 

ихъ

 

сводится

 

къ

 

слѣдующему.

 

Одни

 

ду-

мают!-,

 

что

 

л!изнь

 

есть

 

нѣчто

 

особенное,

 

своеобразный

 

родъ

матеріи.

 

Поэтому

 

въ

 

наше

 

представленіе,

 

говорятъ

 

они,

 

надо

ввести,

 

кромѣ

 

мертвыхъ,

 

еще

 

и

 

живые

 

атомы;

 

изъмертвыхъ

могутъ

 

создаться

 

только

 

міровыя

 

тѣла;

 

изъ

 

живыхъ

 

атомовъ

органпзованныя

 

существа,

 

способныя

 

чувствовать

 

и

 

мыслить.

Въ

 

такомъслучаѣ

 

нѣтъ

 

возникновенія

 

лгизпи,

 

жизнь

 

вѣчно

 

была

и

 

будетъ,

 

пока

 

есть

 

матерія,

 

которая

 

не

 

была

 

создана

 

и

 

ко-

торая

 

образуетъ

 

все

 

новые

 

міры,

 

благодаря

 

постоянной

 

пере-

группировкѣ.

 

Можно

 

представить

 

себѣ,

 

что

 

зародыши

 

жизни,

которые

 

сами

 

по

 

себѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

уничтожены

 

ни

 

хо"

домъ

 

мірового

 

пространства,

 

ни

 

временемъ,

 

носятся

 

во

 

все-

ленной

 

и

 

попадаютъ

 

въ

 

атмосферу

 

свѣтила,

 

гдѣ

 

существу-

ютъ

 

условія

 

для

 

поддержанія

 

ліизни._

 

Затѣмъ

 

нулсно

 

только

допустить

 

ученіе

 

Дарвина

 

и

 

можно

 

понять,

 

что

 

достаточно

одного

 

единственнаго

 

зародыша

 

самаго

 

низшаго

 

организма,

чтобы

 

постепенно

 

могъ

 

развиться

 

цѣлый

 

міръ

 

жизни,

 

посколь-

ку

 

данныя

 

небесныя

 

свѣтила

 

способны

 

къ

 

этому.

 

Другіе

 

же

напротивъ

 

думаютъ,

 

что

 

жизиь

 

всетаки

 

возродилась

 

изъ

 

груп-

пировки

 

обыкновенныхъ

 

атомовъ.

 

Но

 

только

 

условія,

 

при

 

ко-

торыхъ

 

она

 

явилась,

 

были

 

настолько

 

исключительны,

 

что,

 

быть

моліетъ

 

болѣе

 

никогда

 

не

 

повторятся.

 

Можетъ

 

быть

 

такихъ

условій

 

на

 

нашей

 

планетѣ

 

никогда

 

и

 

не

 

было.

 

Въ

 

такомъслучаѣ

условія

 

эти

 

были

 

на

 

какомъ-нибудь

 

другомъ

 

міровомъ

 

тѣлѣ

и

 

оттуда

 

зародыши

 

жизни

 

были

 

перенесены

 

на

 

нашу

 

землю.
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Короче

 

сказать,

 

та

 

и

 

другая

 

гипотезы

 

допускаютъ

 

суще-

ствованіе

 

совершенно

 

исключительныхъ

 

условій

 

для

 

заро-

л;денія

 

жизни.

 

Но

 

что

 

это

 

за

 

условія,

 

ни

 

та

 

ни

 

другая

 

ги-

потеза

 

ничего

 

не

 

говорятъ

 

объ

 

этомъ,

 

да

 

и

 

не

 

могутъ

 

ни-

чего

 

сказать,

 

если

 

эти

 

условія

 

нельзя

 

возсоздать.

 

Такимъ

образомъ

 

тѣ

 

данныя,

 

которыми

 

пытаются

 

объяснить

 

какъ

явленія

 

лсизни,

 

такъ

 

и

 

ея

 

начало,

 

далеко

 

не

 

объясняютъ

 

ни

того

 

ни

 

другого.

 

Жизнь

 

ііродоласаетъ

 

и

 

послѣ

 

этихъ

 

объяс-

неній

 

оставаться

 

такою

 

ate

 

загадкой,

 

какою

 

она

 

была

 

до

 

нихъ

И

 

она

 

будетъ

 

оставаться

 

вѣчпой

 

загадкой

 

до

 

той

 

поры,

 

по-

ка

 

мы

 

не

 

нризнаемъ,

 

что

 

тѣми

 

физико-химическими

 

процес-

сами,

 

которые

 

наблюдаются

 

въ

 

организмѣ,

 

управляетъ

 

особая

сила

 

не

 

поддающаяся

 

наблюденію,

 

— сила

 

жизни.

 

А

 

если

такъ,

 

то

 

и

 

первая

 

жизнь

 

явилась

 

ни

 

путемъ

 

самопроизволь-

ная

 

зарожденія,

 

а

 

нодъ

 

воздѣйствіемъ

 

того,

 

кто

 

далъ

 

начало

этой

 

силѣ.

 

Но,

 

высказывая

 

это

 

положеніе,

 

я

 

сиѣшу

 

огово-

риться,

 

что

 

я

 

не

 

претендую

 

ни

 

на

 

то,

 

чтобы

 

рѣішгп.

 

вонросъ,

ни

 

на

 

то

 

даже,

 

чтобы

 

внести

 

въ

 

него

 

что-либо

 

новое.

 

Цѣль

моя

 

болѣе

 

скромна.

 

Мнѣ

 

не

 

рѣдко

 

приходится

 

сталкиваться

сь

 

людьми,

 

которыхъ

 

тяготить

 

то

 

нротиворѣчіе,

 

какое

 

суще-

ствует!)

 

между

 

наукой

 

и

 

сказаніемъ

 

вѣры,

 

при

 

чемъ

 

выводы

науки

 

иаліутся

 

нмг

 

безсиорными.

 

Въ

 

Настоящей

 

бесѣдѣ

 

мнѣ

и

 

хотѣлось

 

показать,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

самыхъ

 

интересных!,

вопросовь,

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

происхоліденіи

 

жизни,

 

наука

 

не

 

при-

шла

 

еще

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

безснорнымъ

 

выводамъ.

 

То,

 

что

 

она

говоритъ

 

теперь,

 

однѣ

 

только

 

гипотезы.

Сети.

 

И.

  

Подгорбунскій.
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Христианская

 

литература

  

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ.

(Продол

 

же

 

ніе).

Посланіе

 

написано

 

по

 

поводу

 

возникших!,

 

въ

 

Коринѳѣ

безиорядковъ.

 

Въ

 

твердѣйшеГі

 

и

 

древнѣйшей

 

церкви

 

Корине-

ской

 

изъ-за

 

немногихъ

 

высокомѣрныхъ

 

и

 

дерзкихъ

 

людей,

даже

 

только

 

изъ-за

 

одного

 

или

 

двухъ

 

произошло

 

возстаніе

противъ

 

власти

 

пресвитеровъ,

 

и

 

низверженіе

 

съ

 

занимаемых!)

ими

 

доллшостей.

 

Римская

 

церковь,

 

услышавъ

 

объ

 

этихъ

 

пе-

чальных!,

 

происшествіяхъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

ліеланіе, — не

могла

 

помочь

 

словомъ

 

увѣщанія.

 

Причиной

 

тому

 

(какъ

 

мы

знаемъ)

 

были

 

обрушившіяся

 

на

 

церковь

 

римскую

 

-

 

иесчастія

и

 

бѣдствія.

 

Теперь,

 

по

 

мпнованіи

 

ихъ,

 

церковь

 

римская

 

и

приходить

 

на

 

помощь

 

церкви

 

Коринѳской;

 

приходить

 

не

 

по-

тому,

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

какое-либо

 

начальственное

 

отношеніе

къ

 

ней

 

(какъ

 

думаютъ

 

католики),

 

a

 

вслѣдствіе

 

простаго

братскаго

 

сочувствія

 

и

 

желанія,

 

чтобы

 

нарушенный

 

миръ

былъ

 

какъ

 

можно

 

скорѣс

 

возстаиовленъ.

Такъ

 

какъ

 

законный

 

церковный

 

норядокъ

 

былъ

 

нару-

шен!,

 

благодаря

 

гордости

 

немногихъ

 

людей,

 

то

 

авторъ

 

въ

своемъ

 

посланіи

 

и

 

старается

 

распололшть

 

своихъ

 

слушателей

въ

 

смиренію,

 

послушанію,

 

миру

 

и

 

доказать

 

имъ

 

необходимость,

законность

 

и

 

божественность

 

церковной

 

власти.

Авторъ

 

говорить,

 

что

 

Коринѳская

 

церковь

 

недавно

 

цвѣла

всѣми

 

добродѣтелями

 

твердой

 

вѣры,

 

благочестія,

 

гостепріим-

ства,

 

вѣрнаго

 

и

 

совершеннаго

 

знанія;

 

еще

 

недавно

 

здѣсь

всѣ

 

воздавали

 

цоллшую

 

честь

 

предстоятелямъ

 

церкви.

 

Теперь

стало

 

не

 

то:

 

«безчестные

 

люди

 

возстали

 

противъ

 

почтенныхъ,

безславные

 

противъ

 

славныхъ,

 

глупые

 

противъ

 

разумных!,,

молодые

 

противъ

 

старшихъ.

 

Удалились

 

правда

 

и

 

миръ.

 

Всякій

оставилъ

 

страхъ

 

Божій,

 

сдѣлался

 

тупъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

не

 

ходить

по

 

правилам!,

 

зановѣдей

 

и

 

не

 

ведеть

 

лшзни,

 

достойной

 

Христа;

напротивъ

 
теперь

 
всякій

 
послѣдовалъ

 
злымъ

 
своимъ

 
похотямъ,
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допустивъ

 

■

 

беззаконную

 

и

 

нечестивую

 

зависть,

 

чрезъ

 

которую

и

 

смерть

 

вошлЯ

 

въ

 

міръ

 

(Прем.

 

XI,

 

24).

 

Авторъ

 

старается

иримѣрамн

 

изъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

показать

 

коринѳ-

скимъ

 

христіанамъ

 

вою

 

бедственность

 

ихъ

 

настоящаго

 

поло-

женія .

 

Такъ

 

какъ

 

причиной

 

всѣхъ

 

нестроеній

 

явилась

 

зависть,

то

 

авторъ

 

и

 

старается

 

показать

 

ея

 

печальный

 

слѣдствія.

Зависть

 

заставила

 

Каина

 

убить

 

своего

 

брата

 

Авеля,

 

зависть

Исава

 

заставила

 

Іакова

 

оставить

 

роднтельскій

 

домъ,

 

зависть

братьевъ

 

заставила

 

продать

 

Іосифа

 

въ

 

рабство,

 

зависть

заставила

 

Моисея

 

бѣжать

 

отъ

 

лица

 

Фараона,

 

Даѳана

 

и

 

Ави-

рона

 

вооружиться

 

противъ

 

Моисея,

 

Саула

 

преслѣдовать

 

Да-

вида.

 

По

 

зависти

 

подверглись

 

гоиенію

 

апостолы

 

Петръ

 

и

Павелъ

 

и

 

мноягество

 

избранниковъ.

 

Зависть

 

и

 

раздоръ

 

ниспро-

вергли

 

великіе

 

города

 

и

 

совершенно

 

истребили

 

великіе

 

народы.

Показавъ

 

на

 

примѣрахъ

 

гибельныя

 

слѣдствія

 

зависти

и

 

раздора

 

авторъ

 

увѣщеваетъ

 

своихъ

 

слушателей

 

покориться

величественной

 

и

 

славной

 

волѣ

 

Божіей,

 

и,

 

оставивъ

 

суетныя

дѣла,

 

раздоры

 

и

 

раздѣлепіе,

 

припасть

 

и

 

обратиться

 

къ

 

мило-

сердно

 

Божію,

 

къ

 

милости

 

благости

 

Болгіей».

Показавъ

 

гибельные

 

плоды

 

гордости

 

и

 

зависти

 

авторъ

старается

 

теперь

 

показать

 

имъ

 

необходимость

 

смпренія

 

и

послушанія

 

на

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

лпцъ

 

и

 

событій.

 

Онъ

 

представ-

ляет!,

 

примѣры:

 

Еноха,

 

за

 

свое

 

послушаніе

 

не

 

видѣвшаго

смерти;

 

Авраама,

 

оставившаго

 

при

 

послушаніп

 

свою

 

землю,

принесшаго

 

въ

 

жертву

 

своего

 

единственнаго

 

сына,

 

сдѣлав-

шагося

 

за

 

это

 

«другомъ

 

Божіимъ»

 

и

 

получившаго

 

отъ

 

Бога

велнкія

 

обѣтованія;

 

Лота,

 

Раави,

 

Іова,

 

Моисея,

 

Давида,

которые

 

всѣ

 

за

 

послушаніе

 

получили

 

веливія

 

награды.

 

Самый

всликій

 

образъ

 

авторъ

 

представляетъ

 

въ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

который

 

пришелъ

 

не

 

въ

 

блескѣ

 

и

 

великолѣпіи,

 

но

 

смиренно,

уничиживъ

 

себя

 

до

 

крестной

 

смерти.

 

«Итакь

 

будемъ

 

сми-

ренны,

 

заключаете

 

это

 

перечисленіе

 

примѣровъ

 

авторъ,

 

отло-

жимъ

  
всякое

   
падменіс,

   
гордость,

 
неразуміе

 
и

 
гнѣвъ;

 
пусть
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не

 

хвалится

 

мудрый

 

своею

 

мудростію,

 

сильный

 

своею

 

силою

богатый

 

своимъ

 

богатствомъ-

 

И

 

тогда

 

будетА

 

между

 

нами

миръ,

 

порядовъ

 

и

 

единство».

Кромѣ

 

этихъ

 

примѣровъ

 

авторъ

 

старается

 

доказать

Коринѳскимъ

 

христіанамъ

 

необходимость

 

послушанія

 

указані-

емъ

 

на

 

общеміровой

 

законъ

 

единства

 

и

 

гармоніи,

 

гдѣ

 

все

подчиняется

 

строгимъ

 

и

 

опредѣленнымъ

 

законамъ,

 

и

 

гдѣ

всякому

 

предмету

 

назначено

 

свое

 

мѣсто

 

и

 

на

 

сущность

 

и

требованія

 

хрнстіанской

 

религіи,

 

которая,

 

какъ

 

религія,

 

данная

человѣку

 

Богомъ

 

безъ

 

всякихъ

 

съ

 

его

 

стороны

 

заслугъ,

 

тѣмъ

самымъ

 

требуетъ,

 

чтобы

 

чел^вѣкъ

 

не

 

превозносился

 

своими

добродѣтелями

 

и

 

покорялся

 

волѣ

 

Болгіей,

 

выразителемъ

 

кото-

рой

 

служить

 

іерархія.

 

Какъ

 

на

 

образцы

 

иовиновенія

 

и

 

послу-

шанія

 

авторъ

 

указываетъ

 

на

 

римское

 

войско,

 

гдѣ

 

соблюдается

строгое

 

сонодчиненіе,

 

строгій

 

порядокъ,

 

на

 

человѣческос

 

тѣло,

гдѣ

 

каждый

 

члепъ

 

занимает!,

 

свойственное

 

ему

 

мѣето*

Итакъ

 

послушаніе

 

основа

 

всякаго

 

порядка.

 

Вотъ

 

почему

въ

 

іудейской

 

церкви

 

«первосвященнику

 

дано

 

свое

 

служеніе,

священпикамъ

 

назначено

 

свое

 

мѣсто

 

и

 

на

 

левитовъ

 

позлоліены

свои

 

обязанности;

 

мірсюй

 

человѣкъ

 

связанъ

 

постановленіями

для

 

народа».

 

Этотъ-же

 

порядокъ,

 

это-же

 

соподчиненіе

 

должны

соблюдаться

 

и

 

въ

 

христианской

 

церкви.

 

Это

 

иодчиненіе

 

іерархіи

необходимо

 

потому,

 

что

 

она

 

есть

 

установленіе

 

Божественное.

Апостолы

 

посланы

 

Христомъ,

 

Хрнстосъ

 

отъ

 

Бога.

 

Апостолы,

въ

 

свою

 

очередь,

 

«нроповѣдуя

 

по

 

различным!,

 

странамъ

 

и

городам!,

 

первенцев!,

 

изъ

 

вѣрующихь

 

по

 

духовном -!,

 

испы-

тапіи

 

поставляли

 

въ

 

епископы

 

и

 

діаконы

 

(щ

 

етаахбтгоо;

 

ml

 

Ьих-

xovooç)

 

для

 

будущих!,

 

иѣрующихъ.»

 

Кромѣ

 

того,

 

чтобы

 

въ

будущем!,

 

не

 

было

 

нпкакихъ

 

новодовъ

 

къ

 

раздору

 

апостолы,

«поставит,

 

означеиныхъ

 

служителей,

 

присовокупили

 

закопч.

(èmvo|iY]v

 

iôwzav),

 

что-бы

 

когда

 

они

 

(кто

 

-апостолы

 

или

 

слу-

лиітели — вонросъ

 

спорный)

 

ночіють,

 

другіе

 

испытанные

 

мужи

принимали

 

на

 

себя

   

йхъ

   

олуженіе».

   

Итакъ

    

возмущеніе

   

въ.
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Коринѳѣ

 

есть

 

грѣхъ;

 

оно

 

далее

 

болѣе

 

греховно,

 

чѣмъ

 

раздѣ-

-леніе,

 

случившееся

 

при

 

жизни

 

an.

 

Павла.

 

Оиисавъ

 

всю

пагубность

 

раздѣленія

 

авторъ

 

умоляетъ

 

Коринѳяпъ

 

скорѣе

прекратить

 

раздоры,

 

покориться

 

законным!,

 

пресвитерамъ

 

и

возстановить

 

прежнюю

 

прекрасную

 

и

 

чистую

 

лсизнь,

 

полную

братской

 

любви,

 

любви,

 

соединяющей

 

съ

 

Богомъ,

 

всетерпя-

щей,

 

ради

 

которой

 

Самъ

 

Христось

 

далъ

 

кровь

 

свою

 

за

 

насъ

и

 

плоть

 

свою

 

за

 

плоть

 

нашу.

 

И

 

руководители

 

раздора

 

должны

покаяться

 

въ

 

своемъ

 

грѣхѣ,

 

не

 

подражать

 

болѣе

 

нршіѣру

Корея,

 

Даѳанаи

 

Авирона.

 

«Примите

 

нашъ

 

совѣтъ,

 

заключаетъ

свои

 

увѣщанія

 

авторъ,

 

и

 

не

 

будете

 

раскаиваться

 

■>.

Разсмотрѣнное

 

нами

 

иосланіе

 

единственное,

 

относительно

котораго,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

утвердилось

 

убѣжденіе,

 

что

оно

 

принадлежитъ

 

св.

 

Клименту.

Но

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

св.

 

Клименту

 

приписывается

 

цѣлый

рядъ

 

произведена

 

древнехристіанской

 

письменности,

 

въ

действительности

 

ему

 

не

 

принадлел;ащихъ.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

произведеній

 

относятся:

1)

 

Такъ

 

называемое

 

второе

 

послапіе,

 

которое,

 

впрочем!,,

не

 

есть

 

нооланіе,

 

a

 

проповѣдь.

 

Объ

 

этомъ

 

посланіи

 

у

 

же

 

въ

древности

 

были

 

сомнѣнія.

Евсевій

 

Кесарійскій

 

(Hist.

 

ceci.

 

111,38)

 

говорить

 

о

 

немъ:

«надобно

 

знать,

 

что

 

и

 

другое

 

посланіе

 

приписывается

 

Кли-

менту,

 

но

 

мы

 

вѣрио

 

знаемъ,

 

что

 

оно

 

не

 

такъ

 

извѣстно,

 

какъ

первое

 

и

 

древніе,

 

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

не

 

пользовались

 

имъ».

Іероиимь

 

замѣтплъ

 

объ

 

этомъ

 

посланіи,

 

что

 

оно

 

«отвергается

(roprobatur)

 

древними»

 

(De

 

scr.

 

eccl.

 

15).

 

Такія-лсс

 

извѣстія

сообщаютъ

 

о

 

немъ

 

и

 

позднѣйшіе

 

писатели

 

напр.

 

Фотій,

натр.

 

Константинопольскій.

 

(Bibl.

 

cod.

 

113.

 

126),

Написано

 

это

 

носланіе

 

но

 

всей

 

вероятности

 

около

 

поло-

вины

 

втораго

 

века

 

въ

 

Кориное.

 

Что

 

оно

 

написано

 

около

половины

 

втораго

 

века,

 

это

 

ясно

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

все

увещанія

   

его

    

направлены

    

противъ

    

гностиковъ,

  

которые,
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хотя

 

и

 

не

 

называются,

 

по

 

описываются

 

въ

 

весьма

 

яс-

ныхъ

 

чертахъ;

 

что

 

оно

 

написано

 

въ

 

Коринѳе,

 

это

 

ученые

заключаюсь

 

нзъ

 

выраженій

 

заключающихся

 

въ

 

YII

 

гл.,

 

въ

которыхъ

 

вндятъ

 

изобраліеніе

 

Истмійсвихъ

 

игръ,

 

происходив-

шйхъ

   

около

 

Корине

 

а.

Посланіе

 

состоитъ

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

разнаго

рода

 

нравственных!,

 

наставленій.

 

Авторъ

 

увещеваете

 

своихъ

собратьевъ

 

но

 

вере

 

помнить

 

сппсеніе,

 

совершенное

 

нась

ради

 

Госнодомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

и

 

вести

 

себя

 

достойно

 

того

званія,

 

въ

 

которое

 

они

 

призваны.

 

Ув'Ьщеваетъ

 

делать

 

добрыя

д гвла,

 

оставить

 

лсительство

 

зд'Ьшняго

 

міра,

 

враждебнаго

 

буду-

щему.

 

Раополагаеть

 

къ

 

покаяпію

 

въ

 

своихъ

 

грехахЬ,

 

къ

'чистоте

 

тѣла,

 

которое- восвреснеть

 

илі

 

для

 

будущей

 

блааген-

ной

 

жизни

 

или

 

для

 

мукъ,

 

смотря

 

но

 

деяніямъ.

 

Нужно

 

иосто-

япно

 

ожидать

 

Царства

 

Божія,

 

ибо

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

пришествія

Господня.

 

Итакъ

 

нужно

 

стараться

 

всегда

 

быть

 

правымъ,

чтобы

 

быть

 

блажсннымъ.

 

Носланіс

 

заключается

 

славословіем'1.

Богу.

                                                                  

,.

Пооланіе

 

это

 

представляет!,

 

изъ

 

себя

 

самую

 

древнюю

изъ

 

известных!,

 

памъ

 

проповедей.

 

Въ

 

древности

 

оно

 

пользо-

валось

 

болыпимъ

 

уваліеніемъ

 

и

 

помещалось

 

иногда

 

въ

 

кодек-

сах!,

 

ев,

 

Ппсанія,

 

какъ

 

это

 

им'ветъ

 

место

 

въ

 

такъ

 

назы-

ваемом!.

  

«Алексапдрійскомъ

 

кодексе».

2)

 

Два

 

послапія

 

къ

 

дѣвствентщамъ.

 

Въ

 

полномъ

■впд'І;

 

они

 

существуют!,

 

па

 

спрокомъ

 

языке.

 

Сирскій

 

тсксть

есть

 

перевод!,

 

съ

 

гречеокаго

 

оригинала,

 

отрывки

 

котораго

сохранились

 

въ

 

собраніи

 

проповедей

 

палестпнекаго

 

монаха

Антіоха

 

(ок.

 

620

 

г.)

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Паѵогххт]?

 

xrf

 

àfuxç,

fp«<pYp,

 

(yMig-пет,

 

ЬХХХІХ)

 

Св.

 

Еппфаній

 

(haer.

 

30,

 

15)

 

бл.

Іеронимъ

 

(art

 

Іоѵін,

 

1.

 

12).

 

и

 

Тимофей

 

Александрійскій

 

считают!,

их і.

 

принадлежащими

 

св.

 

Клименту

 

Римскому.

 

Время

 

пропсхолі-

дснія

 

их!,

 

относится

 

къ

 

періоду

 

между

 

150 — 350

 

г.;

 

место

написапіл

 

—Палестина

 

или

 

южная

 

Сирія.

  

Въ

 

первом!,

 

письме
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говорится

 

о

 

томъ,

 

что

 

дѣвство

 

само

 

по

 

себѣ

 

безъ

 

соотвѣт-

етвующнхъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

не

 

спасстъ

 

человѣка;

 

изображаются

трудности

 

и

 

высота

 

дѣвства;

 

дѣлаются

 

разныя

 

наставленія

дѣвственницамъ,

 

приводятся

 

примѣры

 

изъ

 

св.

 

Писанія

 

съ

 

цѣлію.

показать

 

какъ

 

трудно

 

сохранить

 

чистоту,

 

когда

 

мужчина

 

и

женщина

 

живутъ

 

вмѣстѣ.

 

Во

 

второмъ

 

посланіи

 

изображается

жизнь

 

дѣвствеиницъ.

 

Приводятся

 

въ

 

назиданіе

 

прпмѣры

Сампсона,

 

Давида,

 

Соломона;

 

какі

 

образцы— примѣры

 

проро-

ковъ,

 

апостоловъ

 

и

 

самого

 

Христа.

3)

 

Такъ

 

называемый

 

Елиментины

 

(КХгцлёѵтіа).

 

Тацъ

называется

 

кругъ

 

сочиненій

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

входятъ:

1)

 

Recognitions

 

(встрѣчи);

 

2)

 

Homiliae

 

(бесѣды)

 

и

 

два

 

Epi-

tome

 

(сокращенія).

 

Beeognitiones

 

существуютъ

 

только

 

въ

 

ла-

тинскомъ

 

переводѣ

 

Руфнна

 

и

 

сирской

 

переработкѣ.

 

Греческій

оригиналъ

 

утерянъ.

 

Содержаніе

 

Recognitions

 

въ

 

переводѣ

Руфнна

 

представляется

 

въ

 

слѣдующемъ

 

вндѣ.

 

Юноша

 

Кли-

ментъ

 

безплодно

 

занимается

 

рѣшеніемъ

 

волнующихъ

 

его

вопросовъ

 

о

 

безсмертіи,

 

происхожденіи

 

міра

 

и

 

другихъ.

 

Услы-

шавъ

 

о

 

явленіи

 

Сына

 

Божія

 

въ

 

Іудеѣ,

 

онъ

 

отправляется

 

на

востокъ,

 

встрѣчается

 

съ

 

ап.

 

Петромъ,

 

который

 

и

 

разрѣшаетъ

ему

 

волнуюгціе

 

его

 

вопросы.

 

Клнментъ

 

сталъ

 

послушнымъ

учеиикомъ

 

Петра,

 

сопровождая

 

его

 

въ

 

иутешествіяхъ,

 

былъ

свндѣтелемъ

 

его

 

спора

 

съ

 

Симономъ

 

Волхвомъ.

 

Пользуясь

вниманіемъ

 

an.

 

Петра,

 

Клпментъ

 

посвятилъ

 

его

 

въ

 

свои

семейныя

 

тайны.

 

Его

 

мать

 

Маттидія,

 

родственница

 

импера-

тора,

 

повинуясь

 

указанію

 

сновидѣнія,

 

скрылась

 

изъ

 

Рима

съ

 

двумя

 

своими

 

старшими

 

братьями

 

Фавстомъ

 

и

 

Фавстиномъ.

Клименту

 

въ

 

это

 

время

 

еще.

 

не

 

было

 

5-тп

 

лѣтъ.

 

Всѣ

 

попеки

скрывшихся

 

оказались

 

тщетными.

 

Съ

 

цѣлью

 

поисковъ-же

отецъ

 

Климента

 

Фавстиніанъ

 

предпринялъ

 

путешествіе,

 

но

 

и

самъ

 

пропалъбезъвѣсти.

 

Но

 

Климента

 

ждали

 

пріятныя

 

встрѣчи.

Однажды

 

Петръ

 

совершенно

 

неожиданно

 

для

 

Климента

 

при-

водить

 
къ

 
нему

 
его

 
мать,

   
которую

  
онъ

 
нашелъ

   
просящею
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милостыню.

 

Затѣмъ

 

два

 

ученика

 

Петра,

 

Никита

 

и

 

Акилла

 

оказа-

лись

 

Фавстомъ

 

и

 

Фавстиномъ;

 

иакоиецъ

 

Петръ

 

открылъ

 

и

 

само-

го

 

отца

 

Фавстиніана.

 

Ваключеніе

 

повѣствованія

 

объясняет!.,

почему

 

всему

 

сочиненно

 

дано

 

названіе

 

«встрѣчи»

 

(Recognitio-

певггаѵауѵшост)).

 

Впрочемъ

 

кромѣ

 

этого

 

встрѣчаются

 

и

 

другія

названін

 

вродѣ

 

«путешествія

 

Петра

 

или

 

Климента»

 

(-epioôoi

ІЫроо

 

или

 

KX^|j.£vtoç

 

и

 

др.

 

Суть

 

Recognitions

 

не

 

въ

 

раз-

сказѣ

 

о

 

Петрѣ

 

и

 

Климентѣ,

 

а

 

въ

 

тѣхъ

 

разсужденіяхъ,

 

которыя

вплетаются

 

въ

 

разсказъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

Руфинъ

 

въ

 

своемъ

переводѣ

 

опустилъ

 

большую

 

часть

 

этихъ

 

разсужденій.

Въ

 

составъ

 

гомилій

 

входятъ:

 

1)

 

два

 

письма

 

къ

 

ап.

Іакову,

 

en,

 

Іерусалимскому,

 

и

 

2)

 

разсказъ

 

о

 

путешествіяхъ

Петра,

 

состоящій

 

изъ

 

20

 

главъ,

 

носящихъ

 

названіе

 

гомилій

(бесѣдъ,

 

разсказовъ).

 

Изъ

 

двухъ

 

пнсемъ

 

къ

 

Такову.

 

Одно

 

на-

писано

 

ап.

 

Петромъ,

 

другое

 

Климентомъ

 

Римскимъ.

 

Петръ

проситъ

 

Іакова

 

содержать

 

въ

 

строгой

 

тайнѣ

 

посылаемый

 

ому

бссѣды.

 

Климеитъ

 

сообщаетъ

 

Іакову,

 

что

 

опъ

 

не

 

задолго

 

до

кончины

 

ап.

 

Петра

 

получилъ

 

отъ

 

него

 

посвященіе

 

въ

 

епископы

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

порученіе

 

написать

 

подробный

 

разсказъ

о

 

дѣятелыюсти

 

апостола

 

и

 

послать

 

его

 

ему

 

Іакову

 

онъ

 

испол-

нилъ

 

порученіе

 

an.

 

Петра

 

и

 

посылаетъ

 

теперь

 

ему,

 

Іакову'

написанное

 

имъ

 

«сокращеніе

 

благовѣстій,

 

сказанныхъ

 

Петромъ

во

 

время

 

его

 

путешествій»

 

(тоѵ

 

Штроѵ

 

èraSirjjiloov

 

ЩсѵфйкЩі

e-irtxojXT]).

 

Суть

 

разсказа

 

о

 

дѣяніяхъ

 

Петра

 

и

 

Климента

 

таже,

что

 

и

 

въ

 

Recognitions.

 

Разница

 

весьма

 

незначительна.

 

Такъ

отецъ

 

Климента

 

называется

 

Фавстомъ

 

(вмѣсто

 

Фавстиніана),

братья

 

Фавстиномъ

 

п

 

Фавстиніаномъ.

 

Догматика

 

гомилій

свіонптовъ-— гностиковъ.

 

Христіанство

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

Мои-

сеевъ

 

закоиъ.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

такой-жо

 

пророкъ

 

какъ

 

Моисей.

Какъ

 

Шопссй

 

возстановилъ

 

искаженную

 

первобытную

 

религію,

такъ

 

и

 

Христосъ

 

возстановилъ

 

искаженный

 

Моисеевъ

 

законъ.

Ветхозавѣтный

 

монотеизмъ

 

хотя

 

и

 

удеряшвается,

 

но

 

превра-

щается

   

въ

   

сущности

 

въ

 

стоическій

 

пантеизмъ.

 

Міръ

   

обра-
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зуется

 

изъ

 

вѣчной

 

матеріи

 

при

 

посредствѣ

 

спзгій,

 

т.

 

е.

совмѣстнаго

 

дѣйствованія

 

двухъ

 

противоположных!,

 

(мужскаго

и

 

женскаго)

 

принципов!.-

 

(Подробное

 

изложеніе

 

вѣроученія

гомилій

 

см.

  

2-й

 

вып.

  

стр,

 

45—8).

Epitome

 

—

 

«Сокращенге*

 

есть

 

ничто

 

иное

 

какъ

 

сокра-

щенное

 

изложеніе

 

того,

 

что

 

содержится

 

въ

 

гомиліяхъ

 

и

 

Reco-

gnitiones.

 

Кромѣ

 

этого

 

говорится

 

еще

 

о

 

дѣятельности

 

Кли-

мента

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

о

 

его

 

мученической

 

смерти.

Время

 

происхожденія

 

и

 

взаимное

 

отношеніе

 

сочиненій,

носящихъ

 

названіе

 

Климентины,

 

оиррдѣлить

 

весьма

 

трудно:

до

 

сихъ

 

поръ

 

объ

 

этомъ

 

идутъ

 

споры

 

не

 

приведшіе

 

пока

 

къ

опредѣленнымъ

 

результатам!..

 

Иолагаютъ,

 

что

 

epitome

 

болѣе

ранняго

 

происхожденія,

 

чѣмъ

 

гомиліи

 

или

 

recognitiones,

 

хотя

возможно

 

и

 

обратное

 

предположеніе.

Но

 

которое

 

изъ

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

ранѣе,

 

гомиліи

 

или

Recognitiones — рѣшить

 

почти,

 

не

 

возможно.

 

Одни

 

ученые

(Hilgenfeld,

 

Die

 

Clem.

 

Recogn.

 

und

 

Нош. —1848)

 

полагаютъ,

что

 

Recognitiones

 

древнѣе

 

и

 

гомиліи

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

переработку

 

пхъ;

 

другіе

 

TJhlhorn,

 

Die

 

Horn.

 

und.

 

Rec.

 

1854),

напротивъ,

 

гомиліи

 

считаютъ

 

болѣе

 

древними;

 

третьи

 

(Leh-

maim,

 

Die

 

Clem.

 

Schr.

 

1869)

 

полагаютъ,

 

что

 

въ

 

Becognitiones

слѣдуетъ

 

различать

 

двѣ

 

части,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

(I— III

книги)

 

древнѣе

 

гомилій,

 

другая

 

(ІУ—

 

X)

 

явилась

 

послѣ

нихъ,

 

четвертые

 

думаютъ,

 

что

 

гомиліи

 

и

 

Recognitiones

произошли

 

независимо

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

въ

 

разное

 

время

 

и

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

(гомиліи

 

во

 

II

 

в.

 

въ

 

Кеоаріи,

 

a

 

Recogni-

tiones

 

въ

 

III

 

в.

 

въ

 

Аптіохіи,

 

Langcu,

 

Die

 

Clemensromane

 

1890)

и

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

переработку

 

какого-либо

 

болѣе

 

древ-

няго

 

произведенія

 

вродѣ

 

Щроща.

 

Петрос

 

(благовѣстіе

 

Петра)

или

 

какого

 

либо

 

другаго.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

всѣ

 

эти

 

противо-

рѣчащія

 

другъ

 

другу

 

попытки

 

показываютъ,

 

какъ

 

трудно

из!,

 

настоящих!,

 

научныхъ

 

данныхъ

  

рѣшитъ

 

этотъ

 

вонросъ.

4)

 

Постановления

 

св.

 

апостолов»

 

чрезъ

 

Климента

епископа

  

и

 

гражданина

   

римскаго

   

представляютъ

   

изъ

   

себя
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обширный

 

сборникъ

 

довольно

 

разнообразная

 

содержанія.

Состоитъ

 

онъ

 

изъ

 

трехъ

 

частей,

 

составленных!,

 

изъ

 

совер-

шенно

 

различныхъ

 

пронзведеній.

 

Первая

 

часть

 

состоитъ

изъ

 

первыхъ

 

шестп

 

книгъ

 

и

 

представляет!,

 

изъ

 

себя

 

иере-

дѣлку

 

произведенія,

 

носящаго

 

заглавіе

 

«каѳолическое

 

ученіе

(Дидаскалія)

 

двѣнадцати

 

аиостоловъ

 

и

 

святЫхъ

 

учеников!,

Спасителя

 

нашего».

 

Произведете

 

это

 

сохранилось

 

на

 

сирскомъ

языкѣ

 

и

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

иереводъ

 

утерянная

 

грече-

скаго

 

оригинала.

 

(Издано

 

De

 

Lagarde,

 

Lips.

 

1854

 

(сирскій

текстъ)

 

и

 

его-же

 

у

 

Bunsen,

 

Analecta

 

Ante-Nicena.

 

Lond.

 

1854,

т.

 

2-й

 

(обратный

 

переводъ

 

на

 

'греч.

 

яз.);

 

греч.

 

отрывки

 

у

RilgenfeU,

 

Nov.

 

Test,

 

extra

 

can.

 

rec.

 

IY,

 

Lips.

 

1884).

 

Весь

трудъ

 

компилятора

 

заключался

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

сдѣлалъ

 

нѣкоторыя

 

вставки

 

въ

 

первоначальный

 

текстъ

 

Диза-

скалій,

 

который

 

повидимому

 

довольно

 

точно

 

воспроизведспъ

въ

 

сирскомъ

 

переводѣ.

 

Содержаніе

 

первыхъ

 

шести

 

книгъ

 

слѣду-

ющее:

 

первая

 

книга

 

«о

 

мирянахъ»

 

содержитъ

 

разнаго

 

рода

 

нрав-

ственные

 

совѣты,

 

наставленія

 

муяічинамъ

 

и

 

жеыщинамъ;

 

вторая

книга

 

«о

 

епископахъ,

 

пресвитерах!,

 

и

 

діаконахъ»

 

излагаетъ

ихъ

 

обязанности;

 

въ

 

третьей

 

книгѣ

 

говорится

 

«о

 

вдовицахъ»,

а

 

тате

 

діакониссахъ,

 

крещеніи

 

и

 

рукоположеніи;

 

въ

 

четвер-

той— «о

 

сиротахъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

епископу

 

забо-

титься

 

о

 

нихъ»;

 

въ

 

пятой — «о

 

мученикахъ»,

 

а

 

также

 

о

 

празд-

иикахъ

 

и

 

иостахъ;

 

въ

 

шестой — «о

 

расколахъ

 

и

 

ересяхъ».

Вторая

 

часть

 

состоитъ

 

изъ

 

одпой

 

7-й

 

книги.

 

Главнымъ

источником!,

 

этой

 

части

 

по'служило

 

недавно

 

изданное

 

(1883

 

г.)
митрополптомъ

 

серрскимъ

 

(теперь

 

нпкомидійскимъ)

 

ФПлофсемъ

Вріенніемъ

 

* ученіе

 

12-ти

 

апостоловъ».

 

Отдѣлъ

 

съ

 

2

 

гл.

по

 

32

 

включительно

 

содержитъ

 

текстъ

 

«ученія»;

 

авторъ

проявилъ

 

свою

 

оригинальность

 

только

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

встав-

кахъ.

 

Остальная

 

часть

 

съ

 

33

 

гл.

 

по

 

конецъ

 

содержитъ

 

исклю-

чительно

 

только

 

молитвы

 

и

 

взята

 

вѣроятно

 

изъ

 

какого-нибудь

молитвослова.

   

Въ

 

части

   

взятой

 

изъ

 

«ученія»

 

говорится

  

«о
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поведеніи,

 

о

 

бяаядареиіяхъ

 

и

 

о

 

посвящсніи

 

христіаискомъ»;

другими

 

словами

 

здѣсь

 

содержатся

 

разная

 

рода

 

нравственные

совѣты,

 

разныя

 

предписанія

 

касательно

 

обрядовъ,

 

іерархіи,

ліизни

 

христіанской.

Третья

 

часть

 

состоитъ

 

изъ

 

8-й

 

книги,

 

Въ

 

ней

 

гово-

рится

 

«о

 

дарованіяхъ,

 

рукоположеніяхъ

 

(въ

 

разныя

 

степени

клира)

 

и

 

канонахъ

 

церковныхъ

 

(85

 

правилъ

 

апостольскихъ)».

Замѣчателснъ

 

здѣсь

 

чинъ

 

литургіи.

 

Источники

 

въ

 

3-й

 

части

еще

 

не

 

опредѣлоны

 

вполнѣ.

 

Догадываются,

 

что

 

въ

 

основу

ея

 

легли

 

отчасти

 

сочиненія

 

приписываемыя

 

св.

 

Ипполиту

Римскому,

 

но

 

можетъ

 

быть

 

ему

 

не

 

принадлежащія,

 

какъ-то:

«о

 

дарованіяхъ»

 

п

 

«каноны»

 

(въ

 

такъ

 

называемой

 

египетской

родакціи

 

изданы

 

Haneberg,

 

canons

 

Hyppoliti

 

Mon.

 

1870),

отчасти

 

какой-нибудь

 

неизвѣстный

 

древній

 

литургическій

сборникъ.

Кто

 

авторъ

 

этого

 

обширная

 

сборника?

 

Шестой

 

вселен -

искій

 

Соборъ,

 

принявшій

 

и

 

утвердившій

 

содержащіяся

 

въ

 

8-й

книгѣ

 

85

 

правилъ

 

апостольскихъ,

 

все

 

остальное

 

«блаяраз-

смотрительно

 

отложилъ».

 

Причина

 

этого

 

заключалась

 

въ

 

томъ,

что

 

соборъ

 

усмотрѣлъ

 

въ

 

постановленіяхъ

 

апостольскихъ

«нѣчто

 

подложное

 

и

 

чуждое

 

благочестія»

 

(Прав.

 

2).

 

НовѣЙшія

изслѣдователи

 

догадываются

 

на

 

основаніа

 

нвкоторыхъ

 

призна-

ков^

 

что

 

сборникъ

 

составленъ

 

какпмъ-нибудь

 

умѣреннымъаря-

ниномъ.

 

Мѣсто

 

происхожденія

 

сборника

 

Сирія,

 

можетъ

 

быть,

Антіохія

 

(сирско-македонскія

 

названія

 

мѣсяцевъ).

 

Время

 

состав-

ленія-— первая

 

половина

 

1Y

 

вѣка.

 

Постановленія

 

апостольскія

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

весьма

 

важный

 

памятникъ:

 

въ

 

немъ

мы

 

впдимъ

 

яркую

 

и

 

живую

 

картину

 

церковной

 

жизни

 

V

 

и

 

3

вѣковъ.

5)

 

Св.

 

Клименту

 

приписываются

 

5

 

декреталій

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

такъ

 

называемых!,

 

«Лжеисидоровыхъ

 

декреталіяхъ»

(сборникъ,

 

возникшій

 

въ

 

половинѣ

 

IX

 

в.,

 

у

 

M

 

igné,

 

т.

 

130-й

лат.

   
серіи;

   
лучшее

  
изд.

   
Hinschius,

  
Deer.

   
Ps.

  
Isid.

   
Lips*
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1863);

 

содержаніе

 

этихъ

 

декреталій

 

взято

 

большею

 

частію 1

пзъ

 

Климептпнъ

 

и

 

св.

 

Клименту

 

они,

 

конечно,

 

не

 

припадле-

жатъ

 

Св.

 

Клименту

 

приписывается

 

еще

 

сирскими

 

яковитамн

литургія,

 

тоже

 

ему

 

не

 

принадлежащая.

 

(Напечатана

 

въ

 

лат.

иереводѣ

 

у

 

Benaudot.

 

Lit.

 

orient,

 

collectio

 

т.

 

2-й,

 

отсюда

переп.

 

у

 

Migne,

 

греч.

 

серія

 

т.

 

2-й.*).

(Продолженіе

 

послѣдуетъ).

*)

 

Первое

 

н

 

второе

 

посланія

 

ев.

 

Климента

 

дошли

 

до

 

паст,

 

въ

 

двухъ

манускрнптахъ:

 

1J

 

въ

 

такъ

 

вазываемомъ

 

А.иІссаьдріНсЪо.ю.,

 

хранящимся

теперь

 

въ

 

Бритапскомъ

 

ыузеѣ

 

въ

 

Лондонѣ

 

(онъ

 

былъ

 

посланъ

 

въ

 

1628

 

въ

нодарокъ

 

Карлу

 

I,

 

англійскому

 

королю

 

отъ

 

александрінскаго

 

патріарха
Кирилла

 

Лукариса)

 

и

 

2)

 

въ

 

Ігруса.пімскомъ

 

или

 

Константинопольском*,
находящемся

 

въ

 

Константиноиолѣ,

 

въ

 

свитогробской

 

библіотекѣ

 

въ

 

Фанарѣ

(кварталъ).

 

Александр,

 

кодексъ

 

содержитъ

 

въ

 

общемъ

 

болѣе

 

исправный

текстъ,

 

чѣмъ

 

іерусалямскій ,

 

по

 

онъ

 

содержитъ

 

посланія

 

не

 

въ

 

полномъ

вндЬ:

 

въ

 

первомъ

 

нѣтъ

 

конца

 

съ

 

гл.

 

67,6—63,

 

во

 

второмъ

 

тоже

 

нѣтъ

 

конца

съ

 

гл.

 

12,5.

 

Недостатокъ

 

Александрійскаго

 

кодекса

 

носнолпяетъ

 

іерусалнм-
скій.

 

изданный

 

въ

 

1875

 

году

 

серрскиыъ

 

(теперь

 

никомидійскпмъ)

 

митроно-

лнтомъ

 

Филофеемъ

 

Вріенніеыъ.

 

(Too

 

àv

 

бфОЕс

 

ттатрос

 

TjfAÔM

 

KX^jxsvtoç

етаахотгоо

 

Tco[ay)ç

 

ai

 

Ьбо

 

тгрос

 

Koptv&tooç

 

етаатоХог'....

 

èv

 

Кшѵатаѵтс-

vooTCÔXet

 

1875).

 

Рядомъ

 

съ

 

этимп

 

двумя

 

кодексами

 

имѣютъ

 

значеш'е

переводы

 

снрскіи

 

и

 

латипскій.

 

Снрскій

 

переводъ,

 

весьма

 

древнін

 

и

 

весьма

точный,

 

находится

 

въ

 

университетской

 

библіотекѣ

 

въ

 

Кептербюри.

 

Онъ

 

пока

не

 

нзданъ,

 

но

 

использованъ

 

въ

 

пзданіи

 

мужей

 

апостольскихъ

 

Lightoot'oMT>
u

 

Funk'oMT.

 

Латинскій

 

переводъ

 

тоже

 

очень

 

древпій

 

(его

 

относятъ

 

даже

 

ко

2-му

 

вѣку)

 

и

 

буквальный

 

хранится

 

въ

 

Семинаріи

 

въ

 

Намюрѣ

 

и

 

нзданъ

Моггп'омъ

 

S.

 

Clem.

 

Rom.

 

ad.

 

Cor.

 

ер.

 

versio

 

lat.

 

antiqu.

 

Maredsoli

 

1894.

Объ

 

изданіяхъ

 

твореній

 

св.

 

Климента

 

см.

 

выше.

 

Иностр.

 

лит.

 

у

 

Bardenhe-
werà

 

и

 

др.

 

1)

 

Псевдо—

 

Климептпны

 

нрпсоедппепы

 

къ

 

иодлиннымъ

 

тио-

роніямъ

 

св.

 

Климента

 

Котельеромъ,

 

а

 

отсюда

 

съ

 

иѣкоторыми

 

исправлениями

у

 

Migne.

 

т.

 

I

 

—

 

II.

 

Изъ

 

отдѣльпыхъ

 

нзданііі

 

важны.

 

l'j

 

Gersdorf.

 

Recogni-
tiones,

 

Leipz.

 

1838

 

(Віві.

 

patrum

 

eccles.

 

Iat.

 

т.

 

1-й.

 

перепечатано

 

y

 

Mign'fl.
De

 

Lagarde.

 

Cf.

 

R.

 

Rec.

 

syriace

 

Lips.

 

1861.

 

2)

 

Dressel,

 

01.

 

R-

 

zuae

 

feruntur
homiliae

 

viginti

 

nunc

 

primum

 

integrae

 

..

 

Yott.

 

1853.

 

Первое

 

полное

 

изданіе.

До

 

сихъ

 

поръ

 

были

 

нзнѣстны

 

только

 

18'/2

 

голішій.

 

Перепечатано

 

у

 

Mign'fl.;
De

 

Lagarde.

 

Clementina,

 

Lips.

 

1865.

 

3)

 

Оба

 

epitome

 

впервые

 

были

 

изданы

Dressel,

 

Cementinorum

 

epitome

 

duae..

 

Lips,

 

1859.

 

Обзоръ

 

манускриптовъ

 

у

Harnack-,

 

Litter,

 

gesch.

 

т.

 

1-й.

 

Иностранная

 

литература

 

y

 

Bardenhewer'a

 

и

др.

 

Вопросъ

 

о

 

иронсхожденш

 

и

 

сущности

 

Климептинь

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

темный,
что

 

не

 

мало

 

зависать

 

отъ

 

отсутствія

 

хорошпхъ,

 

критически

 

провѣренныхъ

изданій,

 

снабжениыхъ

 

комыеитаріяыи.

 

ІП).

 

Важпѣйшіл

 

нзданія

 

постанов-

леній

 

ааостольскнхъ

 

слѣдѵюшля:

 

Котельера

 

въ

 

его

 

пздаиіи

 

мужей

 

апостольск.

а

 

отсюда

 

у

 

Migne

 

т.

 

1-й

 

(пезъ

 

праоилъ

 

апостольскихъ).

 

Ueltzew,

 

Const,

 

ар.

 

flue-

rini

 

et

 

Rost,

 

1853;

 

De

 

Lngnrde,

 

Const,

 

ар.

 

Lips.

 

1862

 

(безъ

 

правилъ

 

апост);

первое

 

критически

 

провѣрепиое

 

пздапіе',

 

но

 

матеріалъ

 

рукописный

 

далеко

не

 

весь

 

изученъ

 

и

 

не

 

вполнѣ

 

правильно

 

оцѣненъ

 

(Gebhardt

 

—

 

Ilamaelc,

 

Texte
und.

 

Unters.

 

II,

 

2.

 

VI.

 

4)',

 

Fitra

 

luris

 

Gocclesiastici

 

Graec

 

hist,

 

et

 

monumenta
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БУРЯТЫ.
(Исторический

 

очер к ъ).

Въ

 

числѣ

 

инородцевъ,

 

населяющихъ

 

Иркутскую

 

губернію

п

 

Забайкальскую

 

область,

 

первое

 

мѣсто

 

по

 

численности

 

и

своему

 

культурному

 

развитію

 

принадлежать

 

безспорно

 

бу-

рятамъ,

 

или,

 

какъ

 

еще

 

ихъ

 

называютъ,

 

братскимъ.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

въ

 

двухъ

 

названныхъ

 

областяхъ

 

ихъ

 

насчи-

тывается

 

около

 

300000

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

именно

 

119,986

душъ

 

въ

 

Иркутской

 

губерніи

 

и

 

170,849

 

въ

 

Забайкальской

области

 

*)і

 

Своими

 

кочевьями

 

буряты

 

занимаютъ

 

около

 

тысячи

т.

 

1-й

 

Roma

 

1864.

 

Указано

 

мпого

 

поваго

 

матеріала;

 

но

 

издатель

 

не

 

нсноль-

зовалъ

 

его

 

и

 

шага

 

впередъ

 

т.

 

о.

 

не

 

сдѣлалъ.

 

Иностр.

 

лит.

 

у

 

Rardenlewer'a,

а

 

также

 

у

 

Остроумова.

 

Очеркъ

 

нравославн.

 

церк.

 

права

 

т.

 

1-й

 

и

 

др.

Русская

 

литература;

 

переводъ

 

иосланій

 

въ

 

Хр.

 

Чт.

 

за

 

1824

 

(первое)

 

и

 

1842

(второе);

 

ПрсоСраженсТспго,

 

пис.

 

муж.

 

ап.

 

М.

 

1862,

 

въ

 

обоихъ

 

уиомянутыхъ

нсрсводахъ

 

носланія

 

имѣготся

 

въ

 

пеиолномъ

 

видѣ.

 

Впервые

 

въ

 

полномъ

видѣ

 

послапія

 

перепедены

 

первое—

 

Нрисе.іЫвымг

 

въ

 

своемъ

 

нзслѣдованіи

о

 

Климентѣ

 

(см.

 

ниже),— второе

 

Корсооымг

 

въ

 

его

 

исторіи

 

первобытной

христианской

 

проповѣди.

 

С.-Пб.

 

1885.

 

Два

 

посланія

 

св.

 

Климента

 

къ

 

дѣіг

ственнпцамъ

 

п

 

дѣвствепникамъ

 

переведены

 

зт.

 

Труд.

 

К.

 

Д.

 

Акад.

 

1869

 

г.

Переводчпкъ,

 

согласно

 

съ

 

Фнларетомъ

 

Черпнг.,

 

не

 

прочь

 

приписать

 

ихъ

 

се.

Клименту),

 

перевода

 

Климентинъ

 

пока

 

пѣтъ.

 

Постаповленія

 

апостольскія

были

 

переведены

 

въ

 

Казани

 

1864

 

г.

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„ Постановлен ія

 

апосто-

ловъ

 

чрезъ

 

Климента

 

епископа

 

и

 

гражданина

 

рнмскаго"

 

Преосв.

 

Филарегъ
Черн.

 

(Ист.

 

уч.

 

объ

 

о.

 

о.

 

церкви

 

т.

 

1-й

 

Сп-б.

 

1859

 

стр.

 

21)

 

сообщаетъ,

 

что

переводъ

 

постановл.

 

апостол,

 

хранится

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

библ.

 

Моск.

 

Комнт.
дух.

 

цензуры

 

('?!).

 

Св.

 

Климентъ,

 

en.

 

Рпмскій.

 

11.

 

С\

 

С-пб.

 

1852

 

г.

 

Присел-
Ісовъ.

 

Обозрѣпіе

 

посланій

 

ев

 

Климента

 

Римскаго

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

вып.

 

1-й

Сб.

 

1888

 

(Ср.

 

Хр.

 

Чт.

 

1888,

 

1,

 

525-32).

 

См.

 

также

 

курсы

 

всеобпіен

 

церковн.

исторііі

 

и

 

патрологіи,

 

особенно

 

Гусева,

 

чтепія

 

по

 

патрологіи.

 

Скворцсиа,

О

 

нервомъ

 

посланін

 

св.

 

К.

 

Р.

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

Ак.

 

1S74

 

т.

 

2-й,

 

е>о-же,

 

Когда
написано

 

второе

 

посланіе

 

Кл.

 

къ

 

Кор.

 

Тр.

 

К.

 

Д.

 

Ак.

 

1874

 

г.

 

1-й,

 

Воскр.
Чт.

 

годъ

 

VIII

 

(1849-50).

 

К«

 

12.

 

чт.

 

въ

 

общ.

 

л.

 

д.

 

нросв.

 

1871

 

(Сихрновг,
дух.

 

прссв.

 

въ

 

др.

 

хр.

 

ц.).

 

Вор.

 

еп.

 

вѣд.

 

1892

 

г.

 

ст.

 

Крутикова

 

сіГ.

 

Кл.

 

папа

римскій.

 

О

 

Клпмептинахъ

 

см.

 

Пр.

 

Об.

 

1860

 

т.

 

1-й

 

и

 

2-й

 

ст.

 

ІІобѣЛиискаю-

Платоичва;

 

о

 

послан,

 

апост.

 

Б.іаіорпзуиогл

 

Пр.

 

Об.

 

1862.

 

ЗаозерсЫй,
сосюлпіе

 

ц.

 

права

 

въ

 

доникейскон

 

церкви

 

Чт.

 

въ

 

общ.

 

люб.

 

дух

 

проев.

 

1882.
его-жг,

 

объ

 

источи,

 

права

 

прав,

 

русской

 

церкви

 

и

 

объ

 

VIII

 

кн.

 

ап

 

уставовъ.

Приб.

 

къ

 

тв.

 

св.

 

о.

 

о.

 

1889

 

т,

 

1

 

и

 

2.

 

См.

 

также

 

въ

 

курсахъ

 

по

 

церковному

праву

 

Соколова,

 

Суворова,

 

Остроумова

 

п

 

чтепія

 

по

 

патрол

 

Гусева.

 

У

 

Остро-
умова

 

и

 

Гусева

 

подробно

 

указана

 

литература

 

объ

 

апостольскихъ

  

нравилахъ.

*)

 

Для

 

Иркутской

 

губерпіи

 

цпфр.і

 

взята

 

пзъ

 

матеріаловъ

 

но

 

изслѣдо.

вапію

 

земле пользованія

 

и

 

хозяйственна™

 

быта

 

сельскаго

 

населенія

 

Иркут-
ской

 

и

 

Енисейской

 

губерній,

 

для

 

Забайкальской

 

области

 

изъ

 

Матеріаловъ
Высоч.

 

утв.

 

нодъ

 

нредсѣд.

 

с.с.

 

Куломзина

 

комиссіи

 

для

 

изслѣдованія

 

земле-

владѣнія

 

и

 

земленользои.

 

въ

 

Забайкальской

 

области.
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квадратных!,

 

верен»,

 

начиная

 

отъ

 

русско-китайской

 

границы

на

 

югѣ

 

до

 

конца

 

почти

 

верхняя

 

тсченія

 

р.

 

Лены

 

на

 

сѣвсрѣ

и

 

отъ

 

р.

 

Онона

 

на

 

востокѣ

 

до

 

р.

 

Оки

 

и

 

Іи

 

на

 

западѣ.

 

Но

разеелены

 

они

 

на

 

этомъ

 

пространств'!,

 

весьма

 

не

 

равномѣрно-

Въ

 

Забайкальской

 

области

 

больше

 

всего

 

живетъ

 

пхъ

 

въ

 

Се-

ленгинскомъ

 

округѣ,

 

именно

 

59008

 

душъ,

 

затѣмъ

 

въ

 

Верхне-

удинскомъ-

 

51194,

 

Читинскомъ -31952,

 

Баргузпнскомъ—

11464,

 

Троицкосавскоыъ

 

— 8800,

 

Акшинскомъ— 6521,

 

Нер-

чинокомъ— 227

 

и

 

Нерчинскозаводскомъ— 123.

 

Въ

 

Иркутской

губерніи

 

наибольшее

 

число

 

бурятъ

 

живетъ

 

въ

 

Балаганскомъ

уѣздѣ,

 

а

 

именно

 

около

 

52000,

 

затѣмъ

 

Иркутскомъ— около

27000,

 

Верхоленскомъ

 

около

 

30500

 

и

 

Нижнеудпнскомъ

 

1 1 21

 

чел'

Какъ

 

и

 

соплеменники

 

ихъ

 

китайскіе

 

монголы,

 

буряты

издавна

 

дѣлились

 

на

 

множество

 

различпыхъ

 

и

 

отдѣлышхъ

другъ

 

отъ

 

друга

 

поколеній

 

и

 

родовъ-

 

Это

 

дѣленіе

 

основыва-

лось

 

у

 

нихъ

 

на

 

преданіяхъ

 

о

 

происхожденіи.

 

Но

 

по

 

мѣрѣ

того,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

какъ

 

преданія

 

эти

 

забывались,

 

съ

другой

 

-различные

 

роды,

 

жившіе

 

сначала

 

изолированно,

 

на-

чали

 

смѣшиваться,

 

на

 

ряду

 

съ

 

этимъ

 

дѣленіемъ

 

по

 

происхо-

жденію

 

начало

 

выступать

 

еще

 

и

 

другое

 

дѣленіе

 

по

 

мѣсту

жительства.

 

Дѣленіе

 

это

 

особенно

 

сильно

 

начало

 

развиваться

со

 

времени

 

подчиненія

 

бурятъ

 

русскимъ,

 

которые

 

повидимому

всегда

 

дѣлили

 

бурятъ

 

на

 

географическихъ

 

основахъ.

 

Сначала

по

 

мѣсту

 

жительства

 

буряты

 

распались

 

на

 

двѣ

 

болынія

 

груп-

пы:

 

сѣверобайкальскихъ

 

или

 

баргу

 

бурятъ,

 

бурятъ

 

въ

 

соб-

ственпомъ

 

смыслѣ,

 

и

 

югобайкальскихъ,

 

частію

 

выходцевъ

 

съ

сѣверпой

 

стороны

 

Байкала,

 

частно

 

выходцевъ

 

изъ

 

Монголіи,

которые

 

сначала

 

бурятами

 

не

 

назывались,

 

а

 

названы

 

были

этимъ

 

именемъ

 

русскими,

 

что

 

однако

 

не

 

помѣшало

 

этому

 

на-

звание

 

сдѣлаться

 

общеупотребительным!,

 

какъ

 

по

 

сѣверную,

такъ

 

и

 

по

 

южную

 

сторону

 

Байкала.

 

Затѣмъ

 

это

 

географиче-

ское

 

дѣленіе

 

развивалось

 

далѣе

 

и,

 

какъ

 

на

 

сѣверѣ,

 

такъ

 

и

на

 

югѣ

 

отъ

 

Байкала,

 

буряты

 

по

 

мѣстожительству

 

образовали
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нѣсколько

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

ыелкихъ

 

группъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

каждой

 

такой

 

группѣ

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

со-

хранилось

 

и

 

прежнее

 

дѣленіе

 

по

 

родамъ.

 

Къ

 

восьмидесятымъ

годамъ

 

XIX

 

столѣтія

 

но

 

мѣстожительству

 

и

 

по

 

родамъ

 

сѣверо-

байкальскіе

 

и

 

югобайкальскіе

 

буряты

 

дѣлплись

 

такимъ

 

об-

разомъ:

1)

   

Сѣверобайкальскіе:

 

а)

 

на

 

кудинскихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

15

 

родовъ

 

')

 

и

 

живущихъ

 

по

 

р.

 

Кудѣ

 

съ

 

ея

 

притоками

 

Му-

рвномъ,

 

Куядой,

 

Ордой

 

и

 

проч.,

 

по

 

р.

 

Голоустной

 

и

 

около

озеръ

 

Холыиа,

 

Лина

 

и

 

Бодыха;

 

б)

 

капсальскихъ,

 

состоящихъ

изъ

 

трехъ

 

родовъ

 

2 )

 

и

 

живущихъ

 

въ

 

верховьяхъ

 

р.

 

^Куды

 

и

прит.

 

р.

 

Бугульдейкѣ;

 

в)

 

китойскпхъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

трехъ

родовъ

 

3)

 

и

 

лшвущихъ

 

по

 

среднему

 

теченію

 

р.

 

Китоя

 

и

 

при

его

 

притокахъ

 

Балею,

 

Шарасуну

 

и

 

Тальку-

 

г)

 

тункин-

скихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

14

 

родовъ

 

4)

 

и

 

живущихъ

 

по

 

верх-

нему

 

и

 

среднему

 

теченію,

 

р.

 

Ирьута

 

и

 

его

 

притокамъ

 

Хара-

суну,

 

Талой,

 

Энгорхою,

 

Кэрэну,

 

Харагуну,

 

Турану

 

и

 

проч.;

д)

 

балаганскихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

24

 

родовъ

 

5 )

 

и

 

лаівущихъ

но

 

обѣимъ

 

сторииамъ

 

Московская

 

тракта,

 

при

 

р.

 

Ангарѣ,

Уигѣ,

 

Окѣ,

 

Зиыѣ,

 

Киашльтею

 

и

 

пр.;

 

е)

 

аларскихъ,

 

состоя-

щихъ

   

изъ

 

10

 

родов!,

   

6)

 

п

 

живущихъ

   

при

   

р.

 

Бѣлой

 

и

 

ея

і)Названія

 

этихъ

 

родовъ

 

но

 

переписи

 

188 7 /в

 

слЬдующія:

 

4

 

Абдганат-

скнхъ,

 

4

 

Харанутскихь.

 

2

 

Ашегабатекнхь,

 

4

 

Вабаевскихъ

 

и

 

Курумчшг
скіп-

 

Всего

 

кудинскихъ

 

бурятъ

 

10824

 

д.

 

об.

 

пола.

2)

  

Названія

 

этихъ

 

родовъ:

 

1 ,

 

2,

 

3

 

Буяноіювскіп.

 

Всего

 

капсаль-

скихъ

 

бурятъ

 

2629

  

д.

 

об.

 

пола

3)

  

Назван : я

 

этихъ

 

родовъ;

 

Куркутскій,

 

Чечеловскій,

 

Сойгутскій.

 

Всего
китойскпхъ

 

бурятъ

 

но

 

переписи

 

188 7 /в

 

г

   

1941

 

д

 

об

 

пола

4)

  

Названія

 

этихъ

 

родовъ:

 

Тыртеевсігій,

 

2

 

Хопготскихъ,

 

4

 

Хонгодор-
ск.ііхь,

 

2

 

Куркутскихъ,

 

Шсронхонскій,

 

Бодорхонскіп,

 

Шишоловскій,

 

Иркутскій,
Чалдавіжій.

 

Всего

 

тупкипскнхъ

 

бурятъ

 

по

 

переписи

 

188 7 /а

 

г.

 

11677

 

Д.

 

об.

 

иола.

5)

  

Названія

 

этихъ

 

родовь:

 

Онгоевскіі1,2

 

О.іьзоевскихъ,

 

Булутскіп,

 

Куль,

тетскнхъ,

 

3

 

Иііішатскихъ,

 

3

 

Муруевскихъ,

 

ПІаратскй,

 

Тырэтскій,

 

Тангитскій
Воролдаевскій,

 

Хараиутскін,

 

АшегабатсігііьЗунгарск.іп,

 

Быкотскій,

 

Ноетскій,
Зенгеевскій,

 

Хангннскій,

 

йзголовскій,

 

Островскій.

 

Всего

 

по

 

переписи

188'/в

 

г.

 

балаганскихъ

 

бурятъ

 

было

 

16644

 

д.

 

об.

 

пола.

6)

  

Пазванія

 

этихъ

 

родовъ:

 

1,

 

2,

 

3,

 

4,

 

5.

 

6,

 

7

 

и

 

3

 

Хоиходорскіе,

 

3-й

Холтубаевскіп

 

и

 

9-й

 

Шараиутскій.

 

Всего

 

но

 

переписи

 

188 7 /в

 

г.

 

аларскнхъ

бурятъ

 

было

 

11098

 

д.

 

сб.

 

иола.
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притокамъ

 

Голумети,

 

Алари,

 

Ирети,

 

Шарасуну,

 

Куркуту

 

и

 

пр.;

ж)

 

идинскихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

29

 

родовъ

 

')

 

и

 

ниівущихъ

при

 

р.

 

Ангарѣ

 

и

 

ея

 

нритокамъ

 

Идѣ,

 

Осѣ,

 

Харюзовкѣ,

 

Бурети,

Молькѣ,

 

Ишатѣ,

 

Хаймѣ,

 

Кижѣ

 

и

 

пр.;

 

з)

 

Нижнеудинскихъ,

живущихъ

 

по

 

р.

 

Кундую,

 

Удѣ,

 

Шарагулу,

 

Икею

 

и

 

Іѣ

 

2);

и)

 

ольхонскихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

9

 

родовъ

 

3)

 

и

 

живущихъ

на

 

островѣ

 

Ольхонѣ

 

и

 

по

 

сѣверо

 

западному

 

берегу

 

Байкала

при

 

р.

 

Сармѣ,

 

Курмѣ,

 

Замѣ,

 

Бугульдейкѣ

 

и

 

пр.;

 

і)

 

верхо-

ленскихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

9

 

родовъ

 

и

 

лсивущихъ

 

по

 

Якут-

скому

 

тракту

 

и

 

влѣво

 

отъ

 

него

 

въ

 

верховьяхъ

 

р.

 

Куды,

 

Ман-

зурки,

 

Куленги

 

и

 

ихъ

 

нритоковъ

 

и

 

к)

 

ленскихъ,

 

состоящихъ

изъ

 

9

 

родовъ

 

и

 

живущихъ

 

по

 

Якутскому

 

тракту,

 

по

 

р.

 

Ленѣ

(ниже

 

Верхоленска)

 

и

 

по

 

нижнему

 

теченію

 

ея

 

притоков!,

Куленги,

 

Ыанзурки

 

4 )

 

и

 

пр.

2)

 

Юябайкальскіе

 

буряты:

 

а)

 

на

 

баргузинскихъ,

 

состоя-

щихъ

 

изъ

 

8

 

родовъ

 

ъ)

 

и

 

живущихъ

 

по

 

р.

 

Баргузину;

 

б)

 

ку-

даринскихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

четырехъ

 

родовъ

 

°)

 

и

 

лсивущихъ

по

 

прибрелсыо

 

Байкала,

 

около

 

устьевъ

 

р.

 

Селенги;

 

в)

 

на

 

се

ленгинскихъ

 

состоящихъ

 

изъ

 

38

 

родовъ

 

'')

 

и

 

лсивущихъ

 

но

долинамъ

 

рѣкъ

 

Селенги,

 

Чпкоя,

 

Длсиды,

 

Темника;

 

г)

 

хорин-

скихъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

11

 

родовъ

 

8 )

 

и

 

лсивущихъ

 

на

 

Даур-

1)

  

Названія

 

этихъ

 

родовъ

 

слѣдующія:

 

3

 

ноеновскпхъ,

 

4

 

Холтубаен-
скихъ,

 

3

 

Бароевскихъ,

 

2

 

Онхотаевскихъ,

 

Булунскій,

 

2

 

Ирхидѣевскмхъ,

 

2

Кахннекнхъ,

 

3

 

Онгоевскихъ,

 

Янгутскій,

 

2

 

Муруевскнхъ,

 

2

 

Шаралдаевскнхъ,
4

 

Готольскихъ.

 

Всего

 

по

 

переииси

 

188 7 /в

 

года

 

ндннскнхъ

 

бурятъ

 

раздѣлеи-

ныхъ

 

въ

 

1887

 

г.

 

на

 

пять

 

вѣдомствъ

 

Молькинское,

 

Улейсісое,

 

Бильчнрское,
Вохонское

 

и

 

Укырское,

  

числилось

 

24388

 

душъ

 

об.

 

иола.

2)

  

Нижнеудіінскіе

 

буряты

 

въ

 

настоящее

 

время

 

настолько

 

обрусѣлн,

что

 

кажется

 

уже

 

утратили

 

восноминаніе

 

о

 

родахъ.

 

Всего

 

пижнеудинскнхі.

бурятъ

 

по

 

переписи

 

188 7 /в

 

года

 

числилось

 

1121

 

д.

 

об.

 

пола.

3)

  

Назвааія

 

ольхонскнхъ

 

Оурятскихъ

 

родовъ

 

слѣдующія:

 

6

 

Черноруц-

кихъ,

 

Хэнхэдурскій

 

и

 

2

 

Абнзаевскнхъ.

 

Такъ

 

какъ

 

перепись

 

188 7 /а

 

г.

 

пе

коснулась

 

ихъ,

 

то

 

точное

 

число

 

ихъ

 

неизвѣстпс.

 

йзвѣстно

 

только

 

число

0 кладныхъ

 

душъ

 

но

 

окладнымъ

 

лнстамъ,

 

именно

 

2947

 

д.,

 

а

 

всего

 

вероятно
около

 

5000

 

д.

 

об.

 

пола.

4)

  

Верхоленскіе

 

и

 

ленскіе

 

буряты

 

во

 

время

 

переписи

 

188 7 /«

 

г.

 

дѣлн-

лись

 

уже

 

на

 

шесть

 

вѣдомствъ— Верхнекудннское,

 

Баендаевское,

 

Хоготов-

ское,

 

Куленгское,

 

Ленское,

 

Ангпнское.

 

Общее

 

число

 

ихъ

 

25442

 

д.

 

об.

 

пола.

Названія

 

родовъ

   

ихъ:

   

2

 

Ользововскихъ,

  

4

 

Буровскихъ,

    

2

 

Абнзаевскнхъ,
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(жомъ

 

шюскогоріи

 

въ

 

долинѣ

 

р.

 

Уды

 

со

 

нсѣми

 

ея

 

притоками,

исключая

 

Бряни,

 

затѣыъ

 

въ

 

долинѣ

 

р.

 

Тугную

 

и

 

въ

 

верхо-

вьяхъ

 

Хилока;

 

д)

 

агинскихъ,

 

живущихъ

 

по

 

р.

 

Агт>

 

и

 

ея

 

при-

токамъ

 

9).

Трудвѣе

 

сказать,

 

когда

 

буряты

 

появились

 

въ

 

занимае-

мыхъ

 

ими

 

теперь

 

мѣстахъ.

 

Для

 

рѣшеиія

 

этого

 

вопроса

 

всего

естественнѣе

 

казалось

 

бы

 

обратиться

 

къ

 

народнымъ

 

преда-

ніяыъ.

 

Преданій

 

у

 

бурятъ

 

дѣйствительно

 

много,

 

при

 

чемъ

одни

 

изъ

 

нихъ

 

говорятъ

 

о

 

племенномь

 

родствѣ

 

пхъ

 

съ

 

ки-

тайскими

 

монголами

 

и

 

калмыками,

 

другія

 

— о

 

переселеніи

 

тѣхъ

или

 

другихъ

 

бурятскихъ

 

поколѣній

 

въ

 

занимаемыя

 

ими

 

те-

перь

 

мѣста.

 

Но

 

если

 

перваго

 

рода

 

преданія,

   

подтверждаемыя

Басыдаевскій,

 

Бахаевскій,

 

5

 

Черпорудских'ь

 

К.ырменскін,

 

Никилейскій

 

п

Содое

 

Хойботскій.
б)

 

Названія

 

баргузмнскпхъ

 

бурятскихъ

 

родовъ

 

слѣдующія:

 

ВурскіА,
Ваянцаевскін,

 

Сборный,

 

иоявнвшійся

 

несомнѣнпо

 

позднѣе

 

и

 

благодаря

 

влія-
иію

 

русскихъ,

 

2

 

Чиндыдьдурскихъ,

 

Ченоевскій,

 

Орорчинскій

 

и

 

Галзутксін.
6)

  

Назнанія

 

эгихъ

 

четырехъ

 

родовъ:

 

2

 

Черпорудскихъ,

 

Албагаевскіп
ц

 

Сборный.

7)

  

Оеленгинскіе

 

буряты

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находятся

 

ьъ

 

вѣдѣнін

Селенгинсьоп

 

степной

 

думы,

 

Армянской

 

инородной

 

упраш.т.

 

Закамевскон
инородной

 

управы

 

н

 

Цонгольской

 

ннородііон

 

упраны.

 

Въ

 

вѣдІніп

 

Селен-
гинскои

 

стенной

 

думы

 

22

 

рода,

 

а

 

именно:

 

ЧшшйскоХаранутскій,

 

Ашега-

батскій,

 

Цонголгіскій,

 

3

 

Табангутскнхъ,

 

2

 

Сартольскнхъ,

 

Иройско

 

Харанут-
скій,

 

2- Чернорудскпхъ,

 

Алагуевъ,

 

2

 

Селенгпнеко-Харапутскнхъ,

 

Ользоновъ-
Бумольгутульскій,

 

Бабаихоромчіевскій,

 

2

 

Атагановокнхъ,

 

Хатагиновъ,

 

Подго-
родный

 

п

 

Узоповскій.

 

Въ

 

вѣдѣпін

 

Лрмакскоп

 

инородной

 

управы

 

находится

4

 

рода— Заектаевь,

 

Цинпшдиновъ

 

и

 

2

 

Тыртееискпхъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

селеніе

Армакское

 

изъ

 

осѣдлыхъ

 

ннородцевъ.

 

Бъ

 

вѣдѣнін

 

Закааенской

 

пнородиои

управы

 

находятся

 

12

 

родовъ,

 

2

 

Сойготскихъ,

 

Бульбуевскіи.

 

2

 

Куркутскихъ,
2

 

'Гыршѣевскііхъ,

 

3

 

Хопгодарскихъ

 

(Хонгодорекихъ),

 

Шншеломскій

 

и

 

Клю-

чевскій.

 

Въ

 

иѣдѣніи

 

Цонгольской

 

инородной

 

управы

 

находятся

 

четыре

 

се-

леиія

 

осѣдлыхъ

 

ннородцевъ— Унгуркуйекое,

 

Полкановское ,

 

Сиасо-Ііреобра-
женское

 

Береговое

 

и

 

Старо-Ключепекое.
8)

  

Наіванія

 

этихъ

 

родовь

 

слвдующія:

 

Барунъ-Харганатскін,

 

Зунъ—
Харганатскій,

 

Баруиъ

 

—

 

Хоацайскін,

 

Зуиъ-Хоацайокій,

 

Кубдутскій,

 

Батаиап-
сігііЪ

 

Бодонгутскій,

 

ХодаГісиін,

 

Гочнтскій,

 

Цаганскін,

 

Шараптскій.

 

Хоринекіо
буряты

 

находя

 

і ел

 

въ

 

вѣдѣніп

 

Хоринскон

 

степной

 

думы

 

отъ

 

которой

 

завп-

сятъ

 

14

 

инородныхъ

 

управъ.

 

Кроыѣ

 

того

 

небольшое

 

число

 

Хорппскнхъ

 

бу.
рятъ

 

сдѣлавшпхся

 

осѣдлымн

  

составляете

 

Курбннское

 

отдѣлыюе

 

общество.

9)

  

Апшскіе

 

буряты

 

находятся

   

въ

 

вѣдѣніи

   

Агинской

 

стенной

 

думы

которой

 

подчинены

 

8

 

инородныхъ

 

уиравъ

   

а

 

эти

 

послѣднія

 

въ

 

свою

 

очередь

разбиты

 

на

 

41

 

родовое

 

унравленіе

 

и

 

одно

 

селеніе

 

осѣдлыхъ

 

ннородцевъ.

 

Къ

сожалѣнію

 

назвинія

 

родовъ

 

Агинскихъ

 

бурятъ

 

мнѣ

 

не

 

удалось

 

узнать.
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сходствомъ

 

бурятскаго

 

языка

 

и

 

типа

 

съ

 

языкомъ

 

и

 

типомъ

китайскихъ

 

монголовъ

 

и

 

калмыковъ,

 

нооятъ

 

характеръ

 

полной

достовѣрности,

 

то

 

того

 

же

 

нельзя

 

сказать

 

о

 

преданіяхъ

 

вто-

рого

 

рода.

 

Сами

 

по

 

себѣ

 

они

 

тоже

 

въ

 

болышшствѣ

 

елуча-

евъ

 

достовѣрны,

 

но

 

при

 

иользовапіи

 

ими

 

для

 

рѣшенія

 

даннаго

вопроса

 

является

 

то

 

затрудненіе,

 

что

 

составъ

 

бурятскаго

 

на-

селения

 

даже

 

но.слѣ

 

подчинеиія

 

бурятъ

 

русскимъ,

 

значительно

измѣнплся.

 

Такъ,

 

намъ

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

1659— 1660

 

годахъ

почти

 

поголовно

 

бѣжали

 

въ

 

Монголію

 

булагаты,

 

жившіе

 

въ

Балаганскихъ

 

степяхъ.

 

Въ

 

1660

 

г-

 

за

 

ними

 

иослѣдовали

тункинскіе

 

буряты.

 

Еще

 

ранѣе

 

тоже

 

самое

 

хотѣли

 

сдѣлать

буряты

 

жившіе

 

но

 

р.

 

Окѣ

 

и

 

вѣроятно

 

частію

 

привели

 

своо

ыамѣреніе

 

въ

 

исполненіе.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

когда

 

въ

 

Мон-

голы

 

начались

 

войны

 

китайцевъ

 

съ

 

Галданомъ

 

чжунгарскщгъ,

различные

 

монгольскіе

 

роды

 

начали

 

переселяться

 

къ

 

намъ.

Такимъ

 

.образомъ

 

явились,

 

напрнмѣръ,

 

хонгодоры,

 

часть

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

жаветъ

 

въ

 

Тункѣ,

 

часть

 

въ

бывшемъ

 

Аларокомъ

 

нѣдоыствѣ,

 

часть

 

въ

 

Селенгинскомъ

 

вѣ-

домствѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

Является

 

естественный

 

вопросъ,

 

вопервыхъ,

предапіями

 

кашихъ

 

бурятскихъ

 

родовъ

 

или

 

племенъ

 

мы

 

должны

пользоваться

 

для

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

нервоначальномъ

 

пронпк-

новеніи

 

бурятскаго

 

и

 

вообще

 

монгОльскаго

 

элемента

 

въ

 

При.

байкалье,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

если

 

бы

 

даже

 

намъ

 

удалось

 

изъ

общей

 

массы

 

выдѣлить

 

преданія

 

тѣхъ

 

бурятскихъ

 

родовъ

 

и

племенъ,

 

которые

 

не

 

совершали

 

никакихъ

 

эмаграцій

 

со

 

вре-

мени

 

подчиненія

 

ихъ

 

русскимъ,

 

то

 

кто

 

поручится,

 

что

 

эти

роды

 

и

 

племена

 

не

 

переселились

 

въ

 

Прибайкалье

 

незадолго

до

 

прихода

 

русскихъ,

 

вытѣспивъ

 

ясившія

 

ргнѣе

 

ихъ

 

племена.

Такимъ

 

образомъ

 

народныя

 

нреданія,

 

какъ

 

матеріалъ

 

для

 

рѣ-

піепія

 

вопроса

 

о

 

времени

 

нроникновенія

 

бурятъ

 

въ

 

Прибай-

калье,

 

приходится

 

устранить

 

или

 

же

 

отвести

 

ему

 

только

второстепенное

 

зпаченіе.

 

За

 

устрапсніомъ

 

же

 

народныхъ

 

пре-

даній

   

въ

 

нашемъ

 

расноряженіи

 

останутся

 

лишь

   

отрывочныя
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свѣдѣнія

 

китайскихъ

 

лѣтонпсей

 

о

 

монголахъ

 

вообще.

 

Къэтимъ

лѣтошісямъ

 

мы

 

и

 

должны

 

обратиться.

Первое

 

достовѣрное

 

извѣстіе

 

о

 

мопголахъ

 

мы

 

находимъ

въ

 

лѣтописяхъ

 

китайской

 

династіи

 

Тань,

 

царствовавшей

 

отъ

618

 

до

 

907

 

года

 

по

 

Р.

 

X.

 

Здѣсь

 

они

 

пли,

 

всего

 

вѣроятнѣе,

-одно

 

племя

 

ихъ

 

называются

 

Мэнгу

 

и

 

причисляются

 

къ

 

на-

роду

 

Шивей,

 

подъ

 

которымъ

 

китайскіе

 

историки

 

разумѣли

 

тун-

гузскія

 

и

 

монгольская

 

племена,

 

частію

 

смѣшавшіяся

 

другъ

съ

 

другомъ,

 

частію

 

сохранившія

 

свою

 

самостоятельность.

 

Эти

Мэнгу

 

лѣтописями

 

упомянутой

 

династіи

 

помѣщаются

 

къ

 

югу

отъ

 

р.

 

Шикяна,

 

т.

 

е.

 

Аргуни,

 

вытекающей

 

изъ

 

озера

 

Ку-

лун,

 

т.

 

е.

 

нынѣшняго

 

Кулунъ

 

нора.

 

Еъ

 

сѣверу

 

отъ

 

нихъ,

т.

 

е.

 

по

 

направленно

 

къ

 

Шилкѣ

 

и

 

Онону

 

жило

 

другое

 

племя

тѣхъ

 

же

 

Шивей,

 

носившее

 

названіе

 

Лотань.

 

Есть

 

основанія

предполагать,

 

что

 

п

 

это

 

племя,

 

было

 

монгольскимъ

 

племенемъ.

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

обозначая

 

словомъ

 

шивей

 

различные

 

тун-

гунскіе

 

и

 

монгольскіе

 

народы,

 

китайцы

 

въ

 

тоже

 

время

 

замѣ-

чаютъ,

 

что

 

южные

 

шивей,

 

яшвшіе

 

ближе

 

къ

 

Кптаю,

 

гово-

рили

 

языкомъ

 

схожимь

 

съ

 

тупгузскимъ,

 

сѣверные

 

же,

 

къ

которымъ

 

именно

 

и

 

относились

 

Мэнгу

 

и

 

Лотань,

 

говорили

языкомъ

 

совершенно

 

отличнымъ.

 

Поэтому

 

можно

 

думать,

 

что

въ

 

седьмомъ

 

и

 

восьмомъ

 

вѣкѣ

 

но

 

Р.

 

X.

 

монголы

 

уже

 

яшли

но

 

р.

 

Аргуни,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

что

 

носеленія

 

ихъ

 

простира-

лись

 

и

 

сѣвернѣе

 

этой

 

рѣки.

 

Но

 

далеко

 

ли

 

поселепія

 

эти

 

вда-

вались

 

къ

 

сѣверу

 

и

 

западу

 

и

 

были

 

ли

 

Лотань

 

крайнимъ

сѣвернымъ

 

монгольскимъ

 

племенемъ,

 

или

 

же

 

сѣвернѣе

 

его

жили

 

еще

 

и

 

другія

 

монгольскія

 

племена,

 

неизвѣстеыя

 

китай-

цамъ,

 

мы

 

не

 

знаемъ.

 

Далыгѣйшія

 

свѣдѣнія

 

о

 

монголахъ

 

на-

ходятся

 

въ

 

исторіяхъ

 

китайскихъ

 

династіп

 

Ляо

 

(царств,

 

съ

916-1125

 

г,

 

по

 

Р.

 

X.)

 

и

 

Гинь

 

(царств,

 

съ

 

1125—

 

1234г.

но

 

Р.

 

X.).

 

Первая

 

изъ

 

этихъ

 

исторій

 

даетъ

 

два

 

свѣдѣпія

 

о

мѣстахъ,

 

которыя

 

занимали

 

монгольскія

 

племена

 

съ

 

X

 

до

второй

 
половины

 
XII

 
столѣтія,

 
а

 
именно,

 
что

 
Мэнгу

 
лѣтопи-
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сей

 

династіи

 

Тань

 

въ

 

это

 

время

 

жили

 

не

 

только

 

по

 

р.

 

Ар-

гуни,

 

но

 

и

 

но

 

Керулену,

 

т.

 

е.

 

подались

 

значительно

 

къ

 

за-

паду,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

кромѣ

 

Мэнгу

 

въ

 

это

 

время

 

выстуиаетъ

еще

 

одно

 

монгольское

 

племя

 

Дада

 

или

 

Тата,

 

жившее

 

къ

 

за-

паду

 

отъ

 

Еиданьскаго

 

царства,

 

т.

 

е.

 

вѣроятно

 

въИнь-шанѣ,

іілемя

 

изъ

 

котораго

 

нроизошелъ

 

Чингисъ-ханъ.

 

При

 

династіи

Гинь

 

монгольскій

 

элемента

 

оказывается

 

разселеннымъ

 

еще

 

на

большемъ

 

.нространствѣ

 

и

 

не

 

только

 

къ

 

западу,

 

но

 

и

 

къ

 

во-

стоку

 

и

 

сѣверу,

 

простираясь

 

на

 

востокѣ

 

до

 

средняго

 

теченія

р.

 

Амура,

 

на

 

сѣверѣ

 

до

 

р.

 

Селенги.

 

*)

 

Очень

 

можетъ

 

быть,

что

 

достигая

 

до

 

устьевъ

 

этой

 

рѣки,

 

онъ

 

въ

 

это

 

время

 

пере-

кидывался

 

и

 

чрезъ

 

Байкалъ.

 

Но

 

какія

 

монгольскія

 

племена

жили

 

въ

 

это

 

время

 

здѣсь

 

и

 

какъ

 

назывались,

 

исторія

 

дина-

стіи

 

Гинь

 

ничего

 

не

 

говорить

 

объ

 

этомъ.

Первыя

 

извѣстія

 

о

 

илеменахъ

 

обитавшихъ

 

въ

 

Прибай-

кальѣ

 

мы

 

нолучаемъ

 

только

 

Изъ

 

исторіи

 

Чингисъ-хана.

 

Въ

это

 

время

 

на

 

сцену

 

выступаютъ

 

и

 

буряты,

 

хотя

 

историки

этого

 

завоевателя

 

какъ

 

китайскіе,

 

такъ

 

и

 

монгол ьскіе

 

говорятъ

о

 

нахъ

 

очень

 

мало-

 

Самое

 

подробное

 

упоминаніе

 

о

 

нихъ

 

на-

ходится

 

въ

 

лѣтоішсп

 

Сапапъ

 

сэцэна,

 

который

 

подъ

 

1189

 

г.

говоритъ:

 

«Въ

 

это

 

же

 

время,

 

т.

 

е.

 

когда

 

Чингисъ-ханъ

 

при-

нял!,

 

титулъ

 

хана,

 

ойратъ

 

бурятскій

 

Орочжу

 

шигуши,

 

при-

несши

 

пзъ

 

за

 

болышіхъ

 

водь

 

Байкала

 

птицу

 

орла

 

и

 

поднеся

ее

 

Богдо

 

эдзэну,

 

подчинилъ

 

ему

 

бурятскій

 

народъ»**).

 

Дру-

гая

 

монгольская

 

лѣтоііись,

 

Алтанъ

 

тобчи,

 

нѣсколько

 

видоиз-

мѣняетъ

 

это

 

извѣстіе

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

буряты

 

или

 

буливаты,

какъ

 

она

 

ихъ

 

называет!.,

 

принадлежали

 

Чингисъ-хану

 

еще

раньше

 

и

 

что

 

орла

 

или

 

ястреба,

 

пойманнаго

 

на

 

великомъ

Байиалѣ,

 

поднесло

 

ему

 

не

 

все

 

племя,

 

а

 

какой

 

то

 

Ороши

 

гуши,

который

 

за

 

это

 

и

 

получилъ

 

начальство

   

надъ

 

всѣми

 

бурята-

*)

 

Цитаты

 

китайскнхь

 

лѣтопнсей

 

взяты

 

изъ

 

,,3ем.ііеи'г>дѣпіл"

 

К.

 

Гпт-

тера,

 

t.

 

1,

 

иереи,

 

ст.

 

допо.ініепіямп

 

Семенова.

**)

 

Schmidt

 

Gescliiclite

 

der

 

Ost-Mongolen,

   

p.

 

72—3.
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мв

 

*).

 

Наконсцъ

 

третья

 

лѣтонись,

 

Юань-чао

 

миши,

 

ничего

не

 

говоритъ

 

о

 

поднесеніи

 

орла,

 

а

 

передаетъ

 

только,

 

что

 

буряты

или

 

булія,

 

какъ

 

называетъ

 

ихъ

 

одинъ

 

варіантъ

 

этой

 

лѣтоииси,

были

 

покорены

 

въчислѣдругихъ

 

«лѣсныхънародовъ»

 

нолковод-

цемъ

 

Чингисъ

 

хана

 

Чжочи.

 

**)

 

Вотъ

 

въ

 

сущности

 

и

 

все

 

не-

многое,

 

что

 

находится

 

въ

 

исторіи

 

Чингисъ

 

хана

 

относительно

бурятъ,

 

да

 

и

 

это

 

немногое

 

передается

 

неодинаково.

 

По

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

на

 

основаніи

 

приведенныхъ

 

свпдѣтельствъ

 

трехъ

лѣтописей

 

можно

 

съ

 

вѣроятностію

 

установить

 

два

 

положенія:

вопервыхъ,

 

что

 

во

 

время

 

Чингисъ

 

хана

 

буряты

 

составляли

особое

 

монгольское

 

племя,

 

соединенное

 

сознаніемъ

 

племенного

родства

 

подобно

 

тепереншимъ

 

хоршщамъ,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

что

въ

 

это

 

время

 

племя

 

это

 

занимало

 

уже

 

нынѣшнее

 

Прибайкалье.

Южное

 

же

 

Прибайкалье

 

т.

 

е.

 

долину

 

Селенги

 

въ

 

это

 

время

 

занимали

различныя

 

племена,

 

которыя

 

носили

 

общее

 

названіе

 

дада

 

и

принадлежали

 

іювидимому

 

какъ

 

къ

 

монголскому,

 

такъ

 

и

 

тюр-

скому

 

племени.

Но

 

это

 

первое

 

историческое

 

упоминаніе

 

о

 

народахъ

 

При-

байкалья

 

вообще

 

и

 

бурятахъ

 

въ

 

частности

 

есть

 

въ

 

тоже

время

 

и

 

нослѣдиее.

 

Поэтому

 

о

 

дальнейшей

 

судьбѣ

 

этихъ

 

на-

родовъ

 

возможны

 

одна

 

только

 

иредноложенія,

 

преоположенія.

 

осно-

ваніемъ

 

длякоторыхъслужатъчастіюпреданія,

 

частію

 

сравненіе

названій

 

поколѣній

 

обитавшихъ

 

въ

 

южномъ

 

Нрибайкальѣ

 

нри

 

Чин.

гисъ

 

ханѣ

 

съ

 

назваиіями

 

иоколѣпій

 

обитающихъ

 

теперь.

 

Са-

мое

 

важное

 

изъ

 

иреданій—

 

преданіе

 

баргу

 

бурятъ,

 

обитающихъ

нынѣ

 

между

 

Халхой

 

и

 

Маньчжуріей,

 

a

 

затѣмъ

 

прсданія

 

бар-

гузинскихъ

 

и

 

кударинскихъ

 

бурятъ.

 

Первые

 

разсказываютъ,

что

 

они

 

ранѣе

 

лсили

 

въ

 

Прибайкальѣ

 

и

 

нереселились

 

въ

 

те-

перешнее

 

ихъ

 

ягительетво

 

по

 

приказанію

 

Чингисъ

 

хана

 

и

 

что

они

 

однокостники

 

прибайкальскихъ

 

бурятъ,

 

вторые

 

ate

 

пере-

даютъ,

 

что

 

когда

 

баргу

 

буряты

 

откочевали

   

иа

 

югъ;

 

изъ

 

ос-

*)

 

Труды

 

Вост.

 

отд.

 

Иыпер.

 

р.

 

археол.

 

общ.

 

t.

 

VI,

   

р.

 

133.

**}

 

Труды

 

иекниекой

 

духовной

 

миссіп,

 

t.

 

ІУ,

  

p.

 

131,

  

234.
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тавшихся

 

по

 

сѣверную

 

сторону

 

Байкала

 

бурятъ

 

часть

 

пере-

бралась

 

на

 

южную

 

сторону

 

этого

 

озера

 

и

 

приняла

 

названіе

баргучжинъ

 

іі

 

худара,

 

а

 

часть

 

поселилась

 

па

 

островѣ

 

Оль-

хонѣ

 

и

 

начала

 

звать

 

себя

 

ольхонскими

 

бурятами.

 

Сопостав-

ляя

 

эти

 

преданія

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

пзъ

 

поколѣній

 

обитавгаихъ

«а

 

югъ

 

отъ

 

Байкала

 

при

 

Чингисъ

 

ханѣ,

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

изъ

тѣхъ,

 

о

 

которыхъ

 

уиоминаетъ

 

Юаиь-чао-ми-ши,

 

сейчасъ

 

не

осталось

 

пи

 

одного,

 

носящаго

 

такое

 

же

 

назвапіе,

 

можно

 

ду-.

мать,

 

что

 

дѣло

 

происходило

 

такимъ

 

образомъ.

 

Когда

 

Чингисъ

ханъ

 

двинулся

 

къ

 

югу,

 

за

 

нимъ

 

послѣдовали

 

иочтп

 

всѣ

 

дада,

жившіе

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Байкала

 

и

 

часть

 

бурятъ,

 

'лсившихъ

 

по

сѣверную

 

сторону

 

Байкала.

 

Мѣстность

 

на

 

югъ

 

отъ

 

этого

 

озе-

ра

 

поэтому

 

значительно

 

опустѣла.

 

Но

 

пустой

 

она

 

оставалась

не

 

долго.

 

Хорошія

 

забайкальскія

 

пастбища

 

должны

 

были

 

прив-

лечь

 

кочевнпковъ.

 

И

 

вотъ

 

оно

 

начало

 

снова

 

заселяться

 

ча-

стію

 

выходцами

 

пзъ

 

Монголіи,

 

частію

 

съ

 

оѣверной

 

стороны

Байкала,

 

при

 

чемъ

 

ко

 

времени

 

прихода

 

русскпхъ

 

собственно

буряты,

 

т.

 

е.

 

племена,

 

иазывавшія

 

себя

 

этимъ

 

имепемъ

 

жили

главньшъ

 

образомъ

 

по

 

сѣвсрыую

 

сторону

 

Байкала,

 

а

 

на

 

югѣ

отъ

 

пего

 

занимали

 

лишь

 

долину

 

р.

 

Баргузина

 

и

 

устье

 

р,

 

Селен-

ги.

 

Выше

 

же

 

но

 

теченію

 

нослѣдней

 

рѣки

 

обитали

 

кажется

хорипцы,

 

которые

 

бурятами

 

себя

 

не

 

называли

 

и

 

въ

 

первый

рпзъ

 

были

 

названы

 

такъ

 

русскими,

 

которые

 

вслѣдъ

 

за

 

хо-

ршіцами

 

этимъ

 

;іе

 

имепемъ

 

назвали

 

и

 

другія

 

монгольскія

племена

 

обитавшія

 

въ

 

Забайкалье.

 

Такъ

 

какъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

племенъ,

 

называемых!,

 

теперь

 

бурятами,

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣпія

о

 

своей

 

судьбѣ

 

отъ

 

времени

 

Чшігпсъ-хана

 

и

 

до

 

прихода

русскихъ

 

сохранили

 

только

 

хорипцы,

 

то

 

на

 

судьбѣ

 

ихъ

 

мы

здѣсь

 

и

 

остановимся

 

нѣсколько

 

подробнѣе.

 

Вотъ

 

что

 

переда-

ют!,

 

пхъ

 

иолулегенды

 

полупреданія

 

о

 

иереселеиіи

 

пхъ

 

изъ

Мопголіп-

 

въ

 

Забайкалье

 

п

 

вообще

 

о

 

судьбѣ

 

ихъ

 

до

 

подчп-

пеііія

 

русскимъ.

 

Сначала

 

они

 

лиіли

 

въ

 

Туметѣ

 

п

 

были

 

под-

данными!

 

туметскихъ

 

хаповъ-

 

По

 

когда-

 

туметская

 

кпялена

 

Валь-
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чжпна

 

вышла

 

взамужъ

 

за

 

солон гутскаго

 

Дай-хунъ

 

тайжія,

сына

 

Бообай

 

батуръ

 

бэйлэ

 

хана,

 

они

 

даны

 

были

 

въ

 

приданное

за

 

Баль-члсиною

 

и

 

сдѣлались

 

данниками

 

Дай-хунъ-тайжія.

 

Сна-

чала

 

подъ

 

новымъ

 

цачальствомъ

 

имъ

 

жилось

 

хорошо.

 

Но

 

вотъ

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

отецъ

 

Дай-хунъ-тайчжія

 

Бообай-ба-

тур-бэйлэ-ханъ

 

овдовѣлъ

 

и

 

на

 

старости

 

лѣтъ

 

ліенплся

 

на

второй

 

ліенѣ.

 

Между

 

молодой

 

мачихой

 

и

 

Баль-члшной

 

нача-

лись

 

нелады.

 

Произошелъ

 

раздоръ.

 

Тогда

 

Дай-хунъ-тайчжи,

забравъ

 

своихъ

 

людей,

 

т.

 

е.

 

одиннадцать

 

хоринскихъ

 

родовъ,

около

 

1595

 

г.

 

бѣжалъ

 

на

 

сѣверозападъ

 

и

 

поселплся

 

у

 

рвки

Аргуни.

 

Когда

 

же

 

посланные

 

Бообайбэйлэ-хана

 

розыскалп

его

 

и

 

здѣсь,

 

ояъ

 

перекочевалъ

 

на

 

рѣку

 

Ононъ.

 

Здѣсь

 

хорпн-

цы

 

мирно

 

жили

 

около

 

трехъ

 

лѣтъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

о

 

новомъ

мѣстопребываніи

 

бѣглецовъ

 

узнала

 

мачиха

 

Баль-чжины

 

и

 

уго-

ворила

 

мужа

 

послать

 

войско,

 

чтобы

 

воротить

 

бѣглецовъ.

 

Вой-

ско

 

было

 

послано

 

и

 

напало

 

на

 

хоринцевъ

 

такъ

 

неолсиданно,

что

 

они

 

не

 

могли

 

дать

 

никакого

 

отпора.

 

Бальчлшна

 

была

убита,

 

часть

 

хоринцевъ

 

разбѣжалась,

 

а

 

большая

 

была

 

воз-

вращена

 

въ

 

Монголію.

 

Но

 

здѣсь

 

ихъ

 

такъ

 

жестоко

 

прим-

еняли,

 

что

 

около

 

1604

 

г.

 

они

 

вторично

 

бѣлтли

 

пзъ

 

Монголіи,

и

 

воротились

 

на

 

прежнія

 

кочевья.

 

Тутъ

 

они

 

не

 

поладили

 

съ

тунгусами,

 

которые

 

начали

 

ихъ

 

грабить

 

и

 

убивать,

 

и

 

снова

должны

 

были

 

бѣжать.

 

Часть

 

ихъ

 

удалилась

 

въ

 

Монголію,

часть

 

перекочевала

 

въ

 

долины

 

рѣкъ

 

Хилока,

 

Уды,

 

Аны,

 

Ту-

гнуя

 

и

 

въ

 

окрестностп

 

Яровннскаго

 

хребта,

 

часть

 

удалилась

на

 

сѣверъ

 

и

 

заняла

 

правый

 

берегъ

 

р.

 

Шплкп

 

и

 

оба

 

берега

р.

 

Нерчи.

 

Здѣсь

 

хорпнцы

 

сначала

 

сошлпсь

 

тсъ

 

тунгусами

 

и

занялись

 

звѣроловствомъ.

 

Но

 

тунгусы

 

скоро

 

начали

 

имъ

 

за-

видовать,

 

перебили

 

храбрѣйшихъ

 

нзъ

 

хоринцевъ

 

и

 

послѣдніе

снова

 

должны

 

были

 

бѣжать.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

они

 

избралп

 

сво-

имъ

 

мѣстоиребываніемъ

 

нынѣшній

 

Верхнеудинскій

 

округъ.

 

Но

услышавъ,

 

что

 

за

 

ними

 

гонятся

 

войска

 

изъ

 

Монголіи,

 

уда-

лились

 

къ

 

берегамъ

 

Байкала,

 

гдѣ

 

и

 

встрѣтились

 

съ

 

русскими,
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которые

 

видя

 

наружное

 

сходство

 

ихъ

 

сь

 

сѣверобайкальскпми

бурятами,

 

назвали

 

этихъ

 

именемъ

 

п

 

ихъ

 

*).

Вторично

  

буряты

   

выступаютъ

   

на

 

историческую

 

сцену

со

 

времени

 

знакомства

 

съ

 

ними

 

русскпхъ.

   

Въ

 

первый

   

разъ

русскіе

 

узнали

 

о

 

сущоствованіи

 

бурятъ

   

въ

 

1612

 

г.,

   

когда

буряты

 

произвели

 

нападеніе

 

на

 

признававшее

 

власть

 

русскихъ

племя

 

ариновъ

 

и

 

ограбили

 

пхъ**).

 

Затѣмъ

 

въ

 

1622

 

году

 

бу-

ряты

   

снова

 

собрались

 

«въ

 

чпслѣ

   

3000

 

человѣкъ

   

съ

 

цѣлью

учинить

 

нападеніе

   

на

 

жившихъ

   

по

 

р.

 

Кану

 

ясачныхъ

 

нно-

родцевъ.

 

Но

 

енисейскій

 

воевода

 

Яковъ

 

Хрипуновъ

 

заблаговре

менно

 

узпалъ

   

объ

 

этомъ

 

и

 

успѣлъ

   

уладить

 

дѣло

   

мирнымъ

образомъ***).

 

Но

 

оба

 

эти

 

нападенія

 

показали

   

русскимъ,

   

что

буряты— врагъ

 

опасный

 

и

 

оставлять

 

ихъ

 

не

 

покоренными

 

не

слѣдуетъ.

 

Къ

 

тому

 

лее

 

въ

 

это

 

время

 

между

 

русскими

 

распро-

странился

 

слухъ,

 

что

 

въ

 

кочевьяхъ

   

бурятъ

 

находятся

   

бога-

тые

 

серебряные

 

рудники,

   

слухъ,

   

основаніемъ

   

для

 

котораго

послуяшло

 

вѣроятно

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

русскіе

 

замѣтилн

на

 

колчанахъ,

 

лукахъ

 

и

 

оделгдахъ

   

бурятъ

 

серебряныя

   

укра-

шенія.

 

Слухъ

 

этотъ

 

возбудилъ

 

еще

 

большее

 

лселаніе

 

объяса-

чпть

 

этихъ

 

ннородцевъ.

 

И

 

вотъ

 

противъ

 

нихъ

 

предпринимается

цѣлый

 

рядъ

 

походовъ,

 

закончившихся

  

нолнымъ

 

ихъ

 

нодчине-

ніемъ

 

русскимъ.

 

Походы

 

эти

 

предпринимаюсь

 

изъ

 

трехъпун-

ктовъ:

 

изъ

 

Енисейска,

 

Якутска

   

Щ

 

Красноярска.

 

Первыми

 

по

времени

 

были

 

походы

 

изъ

 

Енисейска,

  

направленные

 

противъ

бурятъ

 

лшвшихъ

   

по

 

р.

 

Ангарѣ

   

и

 

ея

 

притокамъ.

 

Исторія

   

и

результаты

 

этпхъ

 

походовъ

 

были

 

слѣдующіе.

Въ

 

1627

 

г.

 

въ

 

Енисейскѣ

 

были

 

снарялгены

 

и

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

отправлены

 

двѣ

 

партіи

 

казаковъ,

 

одна

 

въ

 

10

 

чело-

вѣкъ

 

для

 

развѣдки

 

р.

 

Лены,

 

другая

 

въ

 

40

 

человѣкъ

 

иодъ

начальством!,

 

атамана

   

Максима

   

Перфильева

  

для

 

приведенія

*)

 

Позднѣевъ.

 

Образцы

 

народной

 

лптературы

 

ыопг.

 

племепъ,

 

р.

 

187—

190.

**)

 

Фпшсръ.

 

Сибирская

 

исторія,

   

р.

 

274.

***)

 

Фишеръ.

 

Сибирская

 

псторія,

   

р.

 

287.

            

*
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въ

 

подданство

 

бурятъ.

 

Перфильевъ

 

въ

 

лодкахъ

 

отправился

сначала

 

по

 

верхней

 

Тунгузкѣ,

 

потомъ

 

Ангарѣ.

 

Но

 

на

 

первый

разъ

 

ему

 

не

 

удалось

 

даже

 

и

 

добраться

 

до

 

бурятскихъ

 

коче-

вьевъ,

 

потому

 

что

 

но

 

дорогѣ

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

выдержать

битву

 

съ

 

тунгусами,

 

въ

 

которой

 

потерялъ

 

одного

 

убптымъ

 

и

11

 

человѣкъ

 

ранеными,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

былъ

 

и

 

самъ.

Такое

 

неблагоиріятное

 

начало

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

заставило

его

 

воротиться

 

обратно

 

*).

 

Но

 

эта

 

первая

 

неудача

 

не

 

ослабила

энергіи

 

енисейскихъ

 

казаковъ.

 

Въ

 

1628

 

г.

 

они

 

снарядили

новую

 

экспедицію

 

изъ

 

30

 

человѣкъ

 

подъ

 

начальствомъ

 

сот-

ника

 

Петра

 

Бекетова.

 

Бекетовъ

 

былъ

 

счастливѣе

 

своего

 

пред-

шественника.

 

Поднявшись

 

до

 

устья

 

р.

 

Илима,

 

онъ

 

оставить

тамъ

 

болыпія

 

суда,

 

а

 

самъ

 

на

 

неболынихъ

 

каюкахъ

 

двинулся

далѣе

 

по

 

теченію

 

Ангары

 

и

 

успѣлъ

 

пройти

 

пороги,

 

потерявъ

только

 

на

 

Падунскомъ

 

весь

 

провіантъ,

 

такъ

 

какъ

 

катокъ

 

раз-

бился,

 

люди

 

же

 

спаслись.

 

Поолѣ

 

этого

 

онъ

 

дошелъ

 

до

 

устья

р.

 

Оки

 

и

 

взялъ

 

съ

 

пролсивавшпхъ

 

здѣсь

 

бурятъ

 

первый

 

ясакъ,

который

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1629

 

году

 

и

 

доставилъ

 

въ

 

Енасейскъ**).

Мелсду

 

тѣмъ

 

слухъ,

 

что

 

въ

 

земляхъ

 

занимаемыхъ

 

бурятами

находятся

 

обильныя

 

мѣсторожденія

 

серебра

 

сдвлался

 

еще

 

упор-

нѣе

 

и

 

достигъ

 

до

 

Тобольска.

 

Поэтому

 

уже

 

по

 

приказанію

отсюда

 

въ

 

1629

 

г.

 

и

 

по

 

тому

 

же

 

пути

 

направился

 

на

 

20

судахъ

 

самъ

 

енисейскій

 

воевода

 

Яковъ

 

Хрипуновъ

 

съ

 

цѣлію

развѣдать,

 

откуда

 

буряты

 

получають

 

серебро.

 

Дойдя

 

до

 

устья

р.

 

Илима,

 

онъ

 

оставилъ

 

тамъ

 

суда

 

и

 

20

 

человѣкъ

 

для

 

ихъ

охраны,

 

30

 

человѣкъ

 

послалъ

 

на

 

р.

 

Лену

 

для

 

поиска

 

сере-

бра

 

у

 

ліившихъ

 

тамъ

 

бурятъ

 

и

 

тунгусовъ,

 

а

 

самъ

 

съ

 

осталь-

ными

 

казаками

 

сухимъ

 

путемъ

 

пошелъ

 

вверхъ

 

по

 

Ангарѣ,

имѣя

 

цѣлію

 

дойти

 

до

 

Байкала

 

и

 

завязать

 

сношенія

 

съ

 

юго-

байкальскими

 

бурятами

 

и

 

монголами.

 

Но

 

у

 

устья

 

р.

 

Оки

 

его

встрѣтили

 

большія

   

скопища

 

бурятъ,

   

давгаихъ

   

ранѣе

 

ясакъ

*)

 

Фншеръ

 

Сибирская

 

нсторія,

  

p.

 

342,
**)

 

Андріевпчъ

 

Исторія

 

Спбирп,

  

ч.

 

1,

 

р.

 

60;

 

Фншеръ.

 

Сибирская

 

ис-

тория,

 

p.

 

343—4-
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Бекетову,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

принужден!,

 

былъ

 

вступить

 

вт,

битву.

 

Хотя

 

побѣда

 

и

 

осталась

 

на

 

его

 

сторонѣ,

 

но

 

видимо

стоила

 

ему

 

такъ

 

дорого,

 

что

 

онъ

 

оставил!,

 

мысль

 

пробраться

къ

 

Байкалу

 

и

 

воротился

 

на

 

Илимъ,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ.

 

Отрядъ

 

же

оставшись

 

безъ

 

предводителя,

 

воротился

 

обратно,

 

забравъ

 

съ

собою

 

21

 

чел.

 

плѣнныхъ

 

бурятъ").

 

Такимъ

 

образомъ

 

три

 

пер-

выя

 

попытки

 

покорить

 

бурятъ

 

силой

 

оружія

 

кончились

 

не-

удачно. -Тогда

 

рѣшено

 

было

 

попытать

 

воздѣйствовать

 

на

 

нихъ

лаской.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

плѣнпыхъ,

 

приведенных!,

 

отрядомъ

Хрипунова,

 

приказано

 

было

 

возвратить

 

назадъ

 

и

 

на

 

первую

очередь

 

назначено

 

было

 

два

 

бурята,

 

которых!,

 

отправили

 

въ

сопроволсденіи

 

двухъ

 

казаковъ.

 

Но

 

буряты

 

одного

 

казака

 

уби-

ли,

 

а

 

другого

 

ограбили

 

п

 

отправили

 

обратно.

 

Поэтому

 

при-

ходилось

 

снова

 

нрибѣгать

 

къ

 

силѣ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлыо

 

въІбЗі

 

г.

была

 

снаряяіена

 

новая

 

экспедиція

 

изъ

 

30

 

казаковъ

 

съ

 

2

 

пуш-

ками

 

подъ

 

начальствомъ

 

ходившаго

 

уже

 

разъ

 

противъ

 

бурятъ

Максима

 

Перфильева.

 

Ему

 

поручено

 

было,

 

поднявшись

 

по

Ангарѣ,

 

при

 

устьѣ

 

р.

 

Оки

 

построить

 

острогъ.

 

Но

 

Перфильевъ

не

 

могъ

 

выполнить

 

возложенное

 

на

 

него

 

порученіе

 

въ

 

томъ

же

 

году,

 

потому

 

что

 

отрядъ

 

его

 

былъ

 

очень

 

незначителен!,,

а

 

буряты

 

приняли

 

его

 

враждебно.

 

Поэтому,

 

дойдя

 

до

 

Оки

 

онъ

вернулся

 

обратно

 

къ

 

устью

 

Илима

 

и

 

оттуда

 

отписалъ

 

обо-

всемъ

 

случившемся

 

въ

 

Енисейскъ,

 

прося

 

помощи.

 

Въ

 

слѣдую-

щемъ

 

1631

 

г.

 

ему

 

было

 

прислано

 

50

 

казаковъ,

 

съ

 

которыми

онъ

 

и

 

построил!,

 

острогъ,

 

названный

 

Братскимъ**).

 

Буряты

не

 

мѣшали

 

постройкѣ,

 

напротивъ

 

нѣкоторые

 

родоначальники

обѣщали

 

даже

 

покориться

 

русскимъ

 

п

 

платить

 

ясакъ.

 

Номи-

ролгобивыя

 

отношенія

 

продолжались

 

не

 

долго.

 

Когда

 

казаки,

почувствовавъ

 

свою

 

силу,

 

начали

 

хозяйничать

 

болѣе

 

энер-

гично,

 

буряты

 

заявили,

 

что

 

платить

 

ясакъ

 

они

 

не

 

-будутъ,

а

 

посланныхъ

 

къ

 

нимъ

 

будутъ

 

убивать.

   

Казаки

 

снова

 

при-

*)

 

Аидріевичъ.

 

Исторія

 

Сибири,

 

ч.

 

I,

 

р.

 

01.

 

Фншеръ.

 

Сибирская

 

ис-

торія,

 

р.

 

348—50.

**)

 

Апдріевичъ.

 

Исторія

 

Сибири,

 

ч.

 

1,

 

p.

 

G1--G2.
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нялись

 

ласкать

 

бурятъ,

 

дѣлать

 

имъ

 

подарки

 

и

 

пр.

 

Но

 

это

не

 

помогло.

 

Буряты

 

волновались

 

все

 

больше

 

и

 

больше,

 

а

гарннзонъ

 

Братскаго

 

острога

 

былъ

 

очень

 

незначителен!),

 

что-

бы

 

предпринять

 

протпвъ

 

нихъ

 

что-нибудь

 

рѣшительное.

 

Че-

резъ

 

два

 

года

 

на

 

помощь

 

ему

 

послали

 

изъ

 

Енисейска

 

60

 

че-

ловѣкъ

 

подъ

 

начальствомъ

 

Дунаева,

 

но

 

буряты

 

почти

 

весь

отрядъ

 

истребили

 

дорогой.

 

Тогда

 

изъ

 

Енисейска

 

снарядили

новый

 

отрядъ

 

поді)

 

начальствомъ

 

Николая

 

Радуковскаго

 

и

 

атотъ

отрядъ

 

не

 

только

 

наконецъ

 

освободплъ

 

осажденный

 

въ

 

Брат-

скомъ

 

острогѣ

 

гарнизоиъ,

 

но

 

года

 

въ

 

два

 

привелъ

 

въ

 

под-

данство

 

всѣ

 

бурятскія

 

поколѣнія

 

верстъ

 

на

 

400

 

вверхъ

 

по

Ангарѣ*).

 

Впрочемъ

 

миръ

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

продолжался

 

не

долго.

 

Не

 

всегда

 

тактичное

 

в

 

гуманное

 

отношеніе

 

русскихъ

къ

 

бурятамъ

 

повело

 

къ

 

тому,

 

что

 

послѣдніе

 

снова

 

возмуіш-

лись,

 

но

 

не

 

видя

 

возможности

 

бороться

 

съ

 

завоевателями

 

от-

крытой

 

силой,

 

удалились

 

съ

 

р.

 

Оки

 

вверхъ

 

по

 

Ангарѣ

 

в

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

ушли

 

изъ

 

сферы

 

вліянія

 

Братскаго

 

острога.

Вслѣдствіе

 

этого

 

сюда

 

изъ

 

Енисейска

 

нославъ

 

былъ

 

снова

Максимъ

 

Перфильевъ,

 

строитель

 

острога,

 

который

 

въэто

 

вре-

мя

 

жилъ

 

въ

 

Енпсейскѣ,

 

своею

 

честностію

 

снискавшій

 

себѣ

уваженіе

 

бурятъ.

 

Онъ

 

успѣлъ

 

уговорить

 

часть

 

бѣглецовъ

 

во-

ротиться

 

назадъ

 

и

 

платить

 

ясякъ,

 

послѣ

 

чего

 

окинскіе

 

бу-

ряты

 

были

 

окончательно

 

замирены.**)

 

А

 

для

 

того,

 

чтобы

 

еще

больше

 

укрѣпить

 

эту

 

мѣстность

 

за

 

русскими,

 

енисейскій

 

вое-

вода

 

Афанасій

 

Пашковъ

 

въ

 

1654

 

г.

 

послалъ

 

боярскаго

 

сына

Дпмптрія

 

Фирсова

 

съ

 

ириказаніемъ

 

построить

 

выше

 

Братска

го

 

острога

 

по

 

теченію

 

р.

 

Ангары

 

еще

 

другой

 

острогъ***).

 

По-

колѣніе

 

бурятъ

 

булагатовъ,

 

жпвніее

 

здѣсь

 

было

 

очень

 

воин-

ственно.

 

И

 

трудно

 

сказать,

 

удалось

 

ли

 

бы

 

Фирсову

 

справить-

ся

 

съ

 

ними,

 

если

 

бы

 

они

 

не

 

были

 

напуганы

 

якутскими

 

ка-

заками,

 

пробравшимися

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

Лены

 

не

 

задолго

 

до

 

этого,

*)

 

Фишоръ.

 

Сибирская

 

исторіл^

 

p.

 

362.
**)

 

Фшігеръ.

 

Сибирская

 

нсторія,

 

р.

 

537.
***)

 

Фмшеръ.

 

Сибирская

 

нсторія,

 

р.

 

537.
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п

 

красноярскими,

 

ходившими

 

сюда

 

въ

 

1647

 

г.

 

Но

 

въ

 

это

время

 

булагаты

 

уже

 

настолько

 

боялись

 

русскихъ,

 

что

 

не

 

ока-

зали

 

Фирсову

 

никакого

 

сопротивленія

 

и

 

онъ

 

безъ

 

особенныхъ

яатрудпеній

 

въ

 

1654

 

г.

 

выше

 

впаденія

 

въ

 

р.

 

Ангару

 

р.

 

Унги,

въ

 

мѣстности

 

удобной

 

для

 

земледѣлія,

 

построилъ

 

острогъ,

 

ко-

торый

 

назвалъ

 

Балаганскимъ.

 

Дѣла

 

новаго

 

острога

 

сначала

повіли

 

весьма

 

успѣшно.

 

Болѣе

 

1700

 

бурятъ

 

изъявило

 

покор-

ность

 

русскимъ,

 

и

 

Фирсовъ

 

расчвтывалъ

 

овладѣть

 

уже

 

всею

ангарскою

 

долиной

 

до

 

Байкала,

 

тѣмъ

 

болѣс,

 

что

 

вновь

 

поко-

ренные

 

буряты

 

обѣщали

 

провести

 

его

 

къ

 

своимъ

 

сородичамъ,

жившимъ

 

по

 

рѣкамъ

 

Бѣлой,

 

Китою

 

и

 

Иркуту.

 

Но

 

вскорѣ

правителемъ

 

Балаганскаго

 

острога

 

вмѣсто

 

него

 

былъ

 

сдѣлднъ

Иванъ

 

Похабовъ,

 

который

 

началъ

 

творить

 

падъ

 

бурятами

такія

 

жестокости,

 

что

 

въ

 

1658

 

г.

 

они

 

возстали,

 

убили

 

со-

биравших!»

 

по

 

улусамъ

 

ясакъ

 

и

 

бѣжали

 

въ

 

Монголію,

 

Пра-

вда

 

въ

 

1859

 

г.

 

Похабовъ

 

былъ

 

смѣненъ

 

Тургеневымъ,

 

ко-

торый

 

относился

 

къ

 

бурятамъ

 

хорошо,

 

но

 

было

 

уже

 

поздно.

Казаки

 

посланные

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

за

 

ясакомъ

 

большею

частію

 

находили

 

однѣ

 

только

 

пустыя

 

юрты.

 

Само

 

собой

 

по-

нятно,

 

что

 

когда

 

булагаты

 

бѣжали

 

дальнѣйшій

 

путь

 

вверхъ

по

 

Ангарѣ

 

не

 

представлялъ

 

уже

 

никакихъ

 

затрудненій,

 

такъ

какъ

 

жалкіе

 

остатки

 

бурятъ

 

не

 

могли

 

противопоставить

 

рус-

скимъ

 

никакого

 

соиротивленія.

 

Поэтому

 

въ

 

1661

 

г.

 

безъ

 

тру-

да

 

былъ

 

построенъ

 

протпвъ

 

р.

 

Иркута

 

острогъ

 

Иркутскій,

начало

 

которому,

 

впрочемъ,

 

было

 

положено

 

еще

 

раньше

 

Иваномъ

Похабовымъ,

 

который,

 

пробираясь

 

за

 

Байкалъ

 

въ

 

1652

 

г.

на

 

Дьячьемъ

 

островѣ

 

построилъ

 

зимовье.

 

Но

 

оторванное

 

отъ

всѣхъ

 

цептровъ,

 

оно

 

до

 

1661

 

г.

 

не

 

имѣло

 

никакого

 

значенія.

Теперь

 

же,

 

когда

 

нигкняя

 

часть

 

Ангарской

 

долины

 

была

 

въ

рукахъ

 

русскихъ,

 

этимъ

 

острогомъ

 

обезпечивалось

 

обладаніе

 

и

верхней

 

частью

 

долины.

 

Правда,

 

вслѣдствіе

 

ухода

 

булагатовъ

часть

 

Ангарской

 

долины,

 

именно

 

Балаганскія

 

степи,

 

оказалисыю-

чти

 

безъ

 

населенія.

   

Но

 

русскіе

 

въ

 

началѣ,

   

пока

 

еще

 

были
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слабы,

 

не

 

особенно

 

смущались

 

этимъ

 

обстоятельством!..

 

Съ

теченіемъ

 

же

 

времени

 

оиустѣвгаая

 

мѣстность

 

снова

 

засели-

лась.

 

Но

 

какимъ

 

образомъ

 

происходило

 

это

 

заселеніе

 

п

 

отку-

да

 

перекочевали

 

теперешніе

 

ея

 

обитатели,

 

сказать

 

положи-

тельно

 

трудно,

 

потому

 

что

 

единствеинымъ

 

матеріаломъ

 

для

рѣпіенія

 

этого

 

вопроса

 

пока

 

служатъ

 

только

 

названія

 

обита

ющихъ

 

здѣсь

 

бурятских!»

 

родовъ

 

да

 

сбивчпвыя

 

и

 

далеко

 

не

полпьщ

 

предапія

 

самихъ

 

бурятѵ

 

Судя

 

по

 

названіямъ

 

родовъ,

можно

 

думать,

 

что

 

Балаганскія

 

степи

 

заселились

 

главнымъ

образомъ

 

выходцами

 

кудинекимп,

 

ленскими

 

и

 

пдинскими.

 

Судя

же

 

по

 

преданіямъ,

 

кромѣ

 

выходцевъ

 

кудинскихъ,

 

ленскихъ

 

и

идинскихъ

 

сюда

 

переселялись

 

также

 

выходцы

 

изъ

 

Монголіп.

Этимъ

 

путемъ

 

кажется

 

переселялись

 

по

 

большей

 

части

 

от-

дѣльныя

 

семьи.

 

Но

 

были

 

и

 

случаи

 

переселенія

 

цѣлыхъ

 

по-

колѣній.

 

Таковы,

 

напримѣръ

 

икннаты,

 

три

 

рода

 

которыхъ

живутъ

 

теперь

 

въ

 

Балаганскомъ

 

вѣдомствѣ.

 

О

 

иереселеніи

своемъ

 

пкпнаты

 

разсказываютъ,

 

что

 

изъ

 

Мопголіи

 

они

 

дви-

нулись

 

въ

 

Россію

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

первой

 

начались

войны

 

съ

 

Галданомъ,

 

княземъ

 

чжунгарскимъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

девя-

ностыхъ

 

годахъ

 

XVII

 

столѣтія.

 

*)

 

Но

 

гдѣ

 

именно

 

въ

 

Монго-

ліи

 

они

 

жили

 

до

 

своего

 

переселенія

 

и

 

какимъ

 

путемъ

 

пришли

въ

 

Балаганскія

 

степи,

 

объ

 

этомъ

 

преданія

 

ихъ

 

ничего

 

не

 

го-

ворятъ.

 

Впрочемъ,

 

икпнаты

 

были

 

не

 

единственное

 

племя

переселившееся

 

въ

 

нынѣшпюю

 

Иркутскую

 

губернію.

 

Около

того

 

же

 

времени,

 

какъ

 

переселились

 

они,

 

переселилось

 

и

 

дру-

гое

 

племя — хонгодоровъ,

 

восемь

 

родовъ

 

которыхъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

лшвутъ

 

въ

 

Аларскомъ

 

вѣдомствѣ,

 

а

 

четыре

 

рода

въ

 

Тункѣ.

 

О

 

переселеніи

 

своемъ

 

хонгодоры

 

передают!,

 

сле-

дующее.

 

Во

 

время

 

нашествія

 

Галдаиа

 

на

 

Халху

 

одинъ

 

изъ

хонпдоровъ

  

нѣкто

 

Бахакъ

 

Ирбановъ

 

служилъ

 

при

 

дворѣ

 

хал-

*)

 

Скозаиія

 

бурятъ,

  

зяиисанныя

   

разными

  

собирателями.

   

Иркутскъ
1890

 

г..

 

р.

  

91—2.
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хасскаго

 

Сайпъ-хана

 

*)

 

it

 

за

 

свои

 

любовпыя

 

нохожденія

 

въ

семьѣ

 

хана

 

былъ

 

присужден!,

 

къ

 

смертной

 

казни.

 

Но

 

въ

 

ви-

ду

 

его

 

прежнихъ

 

заслугъ,

 

а

 

по

 

другому

 

варіанту

 

преданія

 

—

по

 

ходатайству

 

дяди,

 

смертная

 

казнь

 

была

 

замѣнена

 

ему

отсѣченіемъ

 

большого

 

пальца

 

правой

 

руки.

 

Обиженный

 

Бахакъ

рѣшилъ

 

удалиться

 

изъ

 

Ыонголіи.

 

И

 

вотъ,

 

нодговоривъ

 

дядю

своего

 

Адая

 

изъ

 

Бадорхонова

 

рода,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

50

 

вои-

нами

 

и

 

пхъ

 

семьями

 

и

 

скотомъ

 

пошелъ

 

въ

 

нредѣлы

 

Россіп.

Сайнъ-ханъ,

 

узнавъ

 

о

 

побѣгѣ

 

Бахака,

 

снарядилъ

 

въ

 

погоню

за

 

нимъ

 

громадное

 

войско

 

подъ

 

предводительствомъ

 

Сухоръ-

ноена,

 

противъ

 

которого

 

не

 

могла

 

устоять

 

никакая

 

сила-

 

Зная

силу

 

Сухоръ-нг ена,

 

Бахакъ

 

бѣжалъ

 

не

 

останавливаясь

 

до

 

зе-

мель

 

нынѣшняго

 

Аларскаго

 

вѣдомства.

 

Здѣсь

 

ему

 

удалось

скрыться

 

отъ

 

погони

 

въ

 

урочпщѣ

 

Баинъ-керъ

 

зарѣкоюБѣлой.

Тогда

 

Сухоръ-ноенъ,

 

потерявъ

 

слѣды

 

бѣглецовъ

 

воротился

обратно,

 

а

 

Бахакъ

 

съ

 

Адаемъ

 

поселились

 

въ

 

Аларской

 

степи**).

Изъ

 

второго

 

опорнаго

 

пункта

 

-

 

Красноярска

 

походы

 

протпвъ

бурятъ

 

начались

 

съ

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

XVII

 

столѣтія

 

и

 

были

направлены

 

къ

 

покоренію

 

тѣхъ

 

бурятъ,

 

которые

 

жили

 

но

 

р.

Удѣ.

 

Исторія

 

этихъ

 

похѳдовъ

 

и

 

ихъ

 

результаты

 

были

 

слѣду-

ющіе.

 

Уже

 

черезъ

 

годъ

 

послѣ

 

основанія

 

Краеноярскаго

 

острога

первый

 

красноярскій

 

воевода

 

Дубенскій

 

въ

  

і

 

629

 

году

 

послалъ

*)

 

Первое

 

нападеніе

 

Галдапа

 

на

 

Халху

 

произошло

 

въ

 

1690

 

г.

 

Онъ

въ

 

это

 

время

 

жилъ

 

уже

 

въ

 

предѣлахъ-

 

нынѣшней

 

Иркутской

 

губерніи

 

но

Р.

 

Бѣлон.

 

Слѣдовательно

 

переселеніе

 

имѣло

 

ыѣсто

 

раяѣе

 

нападенія

 

Галдана

на

 

Халху.

 

Между

 

тѣмъ

 

преданіе

 

утверждаетъ,

 

что

 

иереселешс

 

произошло

нослЛ»

 

начала

 

воянъ,

 

т

 

е

 

послѣ

 

1690

 

г.

 

Какъ

 

примирить

 

это

 

противорѣчіе?

Намъ

 

кажется

 

что

 

оно

 

легко

 

примиряется

 

слѣдуюіцнмъ

 

образомъ.

 

Преданіс

говорптъ

 

что

 

Бахакъ

 

уше.гъ

 

изъ

 

Мопголіи,

 

потому

 

что

 

повздорилъ

 

съ

 

Сопит,

ханомъ.

 

Вгюлиѣ

 

возможпо

 

что

 

ссора

 

иыѣла

 

мѣсто

 

ран

 

Se

 

1690

 

г.

 

Поссорив-

шись

 

Бахакъ

 

у'шелъ

 

въ

 

предѣлы

 

Россіи.

 

Но

 

па

 

первый

 

разъ

 

сь

 

нимъ

 

ушли

не

 

всѣ

 

хопгодоры.

 

Затѣмъ

 

когда

 

начались

 

войны

 

съ

 

Галданолъ

 

въ

 

иредѣлы

Россіп

 

перекочевали

 

п

 

остальные

 

хопгодоры.

 

Преданіе

 

же

 

оба

 

эти

 

иереселе-

нія

 

смѣгаало

 

отъ

 

чего

 

и

 

произошло

 

противорѣчіе.

**)

 

Бурягскія

 

сказки

 

и

 

повѣрья

 

собрапныя

 

Хшігаловымт.,

 

Затонляс-

вымъ

 

и

 

др.

 

Иркутскъ

 

1889

 

г.

 

р.

 

134

    

130.
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партію

 

казаковъ

 

на

 

р.

 

Канъ,

 

ириказавъ

 

ей

 

идти

 

вверхъ

 

но

этой

 

рѣкѣ

 

насколько

 

возможно

 

и

 

требовать

 

дань

 

съ

 

живущихъ

тамъ

 

ннородцевъ.

 

Партія

 

отправилась,

 

иокорила

 

камашъ

 

п

хотѣла

 

двинуться

 

на

 

бурятъ,

 

но

 

камашп

 

отказались

 

дать

проводников!.,

 

опасаясь,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

неудачи

 

буряты

 

не

отомстили

 

пмъ

 

за

 

это,

 

почему

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

буряты

 

не

 

были

потревожены").

 

Вторично

 

красноярскіе

 

воеводы

 

снарядили

экснедпцію

 

противъ

 

бурятъ,

 

жившихъ

 

по

 

р.

 

Удѣ,

 

въ

 

1645

 

г.

Но

 

эксиедиція

 

эта

 

не

 

удалась,

 

потому

 

что

 

силы

 

казаковъ

 

были

слишком!,

 

незначительны,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

справиться

 

съ

бурятами.

 

Тогда

 

красноярски!

 

воевода

 

Петръ

 

ІІротасьевъ

 

начал ъ

склонять

 

ихъ

 

къ

 

покорности

 

путемъ

 

переговоровъ.

 

Въ

 

1647

 

г.

переговоры

 

эти

 

увѣнчались

 

усиѣхомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

князецъ

удинскихъ

 

бурятъ

 

Иланко

 

сначала

 

иослалъ

 

своихъ

 

родовичей,

a

 

вслѣдъ

 

за

 

ними

 

и

 

самъ

 

прибылъ

 

въ

 

Краспоярспъ

 

присягнуть

на

 

подданство

 

Россіи,

 

прося

 

при

 

этомъ

 

построить

 

въ

 

ею

 

землѣ

острогъ

 

для

 

защиты

 

отъ

 

монголовъ.

 

Просьба

 

его

 

была

 

исполнена

и

 

въ

 

1648

 

г.

 

на

 

р.

 

Удѣ

 

былъ

 

иостроенъ

 

острогъ.

 

названный

Покровскимъ

 

городкомъ,

 

переименованный

 

затѣмь

 

въ

 

і649

 

г.

въ

 

Удннскіп

 

острогъ**).

 

Но

 

покорность

 

удинскихъ

 

бурятъ

 

рус-

скпмъ

 

продолжалась

 

по

 

долго.

 

Въ

 

1649

 

г.

 

на

 

нихъ

 

произвели

наиаденіе

 

монголы.

 

Буряты

 

воспользовались

 

этимъ

 

случаем!.

и

 

рѣгаили

 

свергнуть

 

съ

 

себя

 

чуясеземное

 

иго.

 

Они

 

перебили

удинскихъ

 

острожныхъ

 

казаковъ

 

и

 

большимъ

 

скоішщемъ

 

со-

брались

 

на

 

берегу

 

p.

 

lu,

 

чтобы

 

дать

 

отноръ

 

русскимъ

 

въ

случаѣ

 

ихъ

 

нападешя.

 

Только

 

въ

 

1652

 

г.

 

удалось

 

наконецъ

иослѣ

 

нѣсколькихъ

 

удачныхъ

 

для

 

русскихъ

 

стычекъ

 

съ

 

бурятами

разсѣять

 

ихъ

 

и

 

окончательно

 

утвердиться

 

въ

 

этомъ

 

краѣ"**).

(

 

Продол жп nie

 

іюслѣдуетъ)

*)

 

Фиіпсръ.

 

Сибирская

 

псторіяі

 

p.

 

288.
**)

 

Фпшоръ.

 

Сибирская

 

исторія,

 

p.

 

401—2.

***)

 

Фишерь.

 

Сшшрская

 

нсторія,

 

р.

 

402;

   

Памятная

 

книжка

 

Ирк.

 

губ.

за

 

1881

 

г.»

 

р.

 

208.
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ИЗВЪСТІЯ

 

и

 

злмътки.

—

 

«Спб.

 

Вѣд .»

 

заимствуіотъ

 

изъ

 

иностранныхъ

 

газетъ

любонытныя

 

данныя

 

о

 

распространена

 

христіанства

 

на'

 

зем-

номъ

 

шарѣ

 

въ

 

теченіе

 

минувшаго

 

XIX

 

вѣка.

 

Согласно

 

этимъ

даннымъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

исповѣдуютъ

 

христіанскую

 

рели-

ri

 

ю

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

втрое

 

больше

 

людей,

 

чѣмъ

 

въ

 

началѣ

столѣтія.

Въ

 

округленныхъ

 

цифрахъ,

 

къ

 

1

 

января

 

1901

 

года,

 

на

всемъ

 

земномъ

 

шарѣ

 

можно

 

считать

 

до

 

500

 

милліоновъ

 

хри-

стіанъ,

 

которые

 

по

 

главнѣйшимъ

 

группамъ

 

вѣроисповѣданій

распредѣляются

 

приблизительно

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

римско-

католическаго

 

вѣроисповѣданія

 

—

 

240

 

мплліоновъ,

 

протестан-

тов!. -150

 

милліоновъ,

 

православных!.

 

-

 

100

 

милліоновъ,

 

про-

чихъ

 

псповѣданій

 

и

 

сектъ-- около

 

10

 

милліоновъ,

 

считая

 

въ

числѣ

 

иослѣднихъ

 

коптовъ

 

въ

 

Егиитѣ

 

и

 

Абиссиніи,

 

армянъ,

церковь

 

которыхъ,

 

іювидимому,

 

имѣетъ

 

стремленіе

 

слиться

 

съ

православною,

 

несторіанъ,

 

яковитовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

1801

 

"году

римско-католическая

 

церковь

 

имѣла

 

не

 

болѣе

 

20,000

 

привер-

женцевъ

 

во

 

всей

 

Афрпкѣ,

 

нынѣ

 

ихъ

 

до

 

2

 

милліоновъ.

 

Въ

восточной

 

Азіп

 

насчитывается

 

до

 

6

 

милліоновъ

 

католиковъ;

въ

 

Соединенных!.

 

Штатахъ

 

Сѣверной

 

Америки

 

число

 

ихъ

 

воз-

росло

 

со

 

100,000

 

человѣкъ

 

до

 

8

 

милліоновъ.

 

Приверженцевъ

всѣхъ

 

методическихъ

 

сектъ

 

въ

 

1801

 

году

 

было

 

очень

 

немного;

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

ихъ

 

считается

 

около

 

20

 

милліоновъ.

Интересно,

 

что

 

число

 

баптистовъ

 

въ

 

началѣ

 

столѣтія

 

было

больше,

 

чѣмъ

 

теперь,

 

когда

 

ихъ

 

насчитывалось

 

до

 

13

 

мил-

ліоновъ.

 

О

 

томъ,

 

насколько

 

широкіе

 

размѣры

 

получила

 

въ

теченіе

 

XIX

 

столѣтія

 

миссіонерская

 

дѣятельность,

 

и;івѣстно

всѣмъ.

 

Высчитано,

 

что

 

ежегодно

 

расходуется

 

на

 

всемъ

 

зем-

номъ

 

шарѣ

 

болѣе

 

6

 

милліардовъ

 

рублей

 

на

 

удовлетвореніе

религіозныхъ

 

потребностей

 

христіанъ

 

и

 

на

 

дальнѣйшее

 

расиро-

страненіе

 
и

 
развитіе

 
христіапства.

  
Англійская

 
церковь

 
асси-
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гнуетъ

 

n

 

тратптъ

 

до

 

12

 

милліоновъ

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

на

 

мис-

сіонерскую

 

дѣятельность;

 

приблизительно

 

такую

 

же

 

сумму

расходует!,

 

натотъяіе

 

предметъ

 

и

 

американское

 

протестанство.

(Херсон

   

Е.

 

В.

  

1001.

 

№

 

22.)

Въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

недавно

 

возннкъ

 

союзъ

 

законо-

учителей

 

среднеучебныхъ

 

злведеній

 

города.

 

Исторія

 

возникно-

вѳпія

 

и

 

уставъ

 

союза

 

помѣщены

 

въ

 

мѣстныхъ

 

En.

 

Вѣдомо-

стяхъ.

 

Приводимъ

 

этотъ

 

уставъ

 

въ

 

цѣломъ

 

его

 

видѣ.

1.

   

Цѣль

 

союза

 

законоучителей — сближеніе

 

ихъ

 

между

собою

 

для

 

взаимообмѣна

 

мыслями

 

по

 

вопросамъ

 

теоріи

 

и

практики

 

зѣконоучительскаго

 

дѣла.

2.

   

Членами

 

свюза

 

по

 

желанію

 

состоятъ

 

законоучители

средпихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Нижняго-Новгорода,

 

со

 

вклю-

ченіемъ

 

Сергіевскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

городскихъ

 

(кромѣ

одноклассныхъ)

 

училищъ

 

по

 

иоложенію

  

1872

 

г.

Лримѣчаніе-

 

Членами-сотрудниками

 

могутъ

 

быть

 

веѣ

лица

 

съ

 

высшимъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ.

3.

   

Члены

 

союза

 

закрытою

 

подачею

 

голосов

 

і.

 

избираютъ

изъ

 

своей

 

среды

 

на

 

три

 

года

 

иредсѣдателя,

 

утверждаѳмаго

 

въ

ссыъ

 

званіи

 

еиархіалыіымь

 

архіереемъ.

 

Тъмъ

 

же

 

порядкомъ

избираются

 

и

 

утверждаются

 

товарищи

 

председателя

 

и

 

секретарь

4.

   

Предсѣдмтелемъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

его

 

и

 

по

 

ыѣрѣ

 

надоб-

ности

 

назначаются

 

собранія

 

союза.

5.

  

Каждый

 

членъ

 

союза

 

выписываетъ

 

на

 

свое

 

имя,

 

по

общему

 

соглашенію

 

на

 

собрапіи,

 

одинъ

 

изъ

 

богозловскихъ,

философскихъ

 

или

 

педагоги

 

чески

 

хъ

 

журналовъ,

 

который

 

и

 

по-

ступаетъ

 

въ

 

обращеніѳ

 

между

  

членами

 

по

 

особому

 

расписанію.

6.

   

Выписываемые

 

каждымъ

 

членомъ

 

журналы

 

по

 

окон-

чаніи

 

года

 

поступаютъ

   

въ

 

библіотеку

 

союза.

7.

   

Каждый

 

членъ

 

союза

 

о

 

выдающихся

 

статьяхъ

 

выии-

сываемаго

 

имъ

 

журнала

 

дѣлаетъ

 

сообщенія

 

въ

 

собраніяхъ

 

союза.

8.

  

Желающіе

 

дэютъ

 

сообщенія

 

въ

 

собраніяхъ

 

о

 

статьяхъ

свѣтекой

 

пѳріодической

 

печати

 

по

 

вопросамъ

 

религіи

 

и

 

законо-

ученія.
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9.

   

Въ

 

собраніяхъ

 

даются

 

желающими

 

примЬрныѳ

 

уроки

по

   

преподаванію

   

Закона

   

Боягія

   

и

   

допускается

   

оцѣнка

   

ихъ.

10.

   

Въ

 

собраніяхъ

 

ведутся

 

братскія

 

бесѣды

 

по

 

вопро-

самъ,

 

вызываемымъ

 

законоучительскою

 

практикой

 

и

 

теченіемъ

современной

 

жизни.

11.

  

Председатель

 

союза

 

руководить

 

порядкомъ

 

разсуж-

деній

 

на

 

собраніяхъ

 

и

 

назначаетъ

 

очередь

 

докладовъ

 

по

 

пред-

варительнымъ

 

заявленіямъ

 

членовъ.

12.

   

Оообщенія

 

и

 

-бесѣды

 

въ

 

собраніяхъ

 

кратко

 

заносятся

се.кретаремъ

 

въ

 

особый

 

записи,

 

a

 

постановлѳнія

 

собраній

 

жур-

налами

 

представляются

 

на

 

разсыотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

епар-

хіальнаго

 

архіеря.

31.

 

На

 

расходы

 

члены

 

союза

 

дѣлаютъ

 

взносы

 

по

 

взаим-

ному

 

соглашению

 

и

 

передаютъ

 

въ

 

распоряженіе

 

предсѣдателя,

который

 

иринимаетъ

 

и

 

другія

 

денежныя

 

поступленія

 

въ

 

пользу

союза

 

и

 

чрезъ

 

секретаря

   

ведетъ

 

счетъ

 

ихъ

 

въ

 

особой

  

записи.

14.

   

По

 

окончаніи

 

акадѳмическаго

 

года,

 

секретарем!,

 

со-

ставляется

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

союза

 

законоучи-

телей.

 

Отчетный

 

годъ

 

совпадаетъ

 

съ

 

общимъ

 

учебнымъ

 

годомъ.

15.

   

Но

 

указаніямъ

 

опыта

 

въ

 

настоящемъ

 

уставѣ

 

могутъ

быть

 

дѣлаемы,

 

съ

 

надлежащаго

 

разрѣшенія,

 

измѣненія

 

и

 

до-

полненія.

(Рукой,

 

для

 

сел.

 

паст.

 

1902

 

г.Аг»

 

21

 

),

СОДЕРЖАН1Е

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТЖ-Встрѣча

 

Его

 

Высоко-
преосвященства.—

 

Епархіалышя

 

изиѣетія.-Нроисхожденіе

 

жизни. --Христі-
апская

 

литература

 

первыхт.

 

трехъ

 

вѣковъ.— Буряты.— Извѣстія

   

н

 

замѣткп.

Редактортм

 

священникъ

 

H.

 

ІІолгорбу нскіГі .

Печатать

 

разрѣиіается:

 

за

 

Цензора,

 

преподав.
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