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Подписка

 

при-

нимается

 

нскл.
въ

 

редак.

 

Иркут.
Епарх.

 

Вѣд.

 

на
Спасо-Лютер-

 

ул.,
нъд.соборнирич.

1891

 

Г.
СОДЕРЖАНІЕ:

   

Отчеть

 

о

 

состоя иііі

  

церковно-нрнходскихъ

   

школъ

 

и

піколъ

 

грамоты

 

Иркутской

 

спархііі.— Еиархіалыюе

 

извѣстіе.

Отчетъ

   

о

   

состояніи

   

церковно-приходскихъ

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

Иркутской

 

епархіи

за

 

1889—90

 

учебный

 

годъ.

IX.
Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

Оовѣтомъ

 

было

 

пріобрѣтено

 

значительное

 

количество

книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія,

 

чтобы

 

снабдить

 

ими

библіотеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

но

 

за

 

позд-

нимъ

 

полученіемъ,

 

разсылка

 

ихъ

 

могла

 

начаться

 

только

въ

 

слѣдующемъ

 

году.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

книгахъ

 

для

 

внѣ-

класснаго

 

чтенія

 

чувствовался

 

крайній

 

недостатокъ

   

во
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всѣхъ

 

щколахъ,

 

то

 

Оовѣтъ

 

старался

 

выбирать,

 

болѣе

дешевыя

 

изданія,

 

сообралсаясь

 

со

 

своими

 

ограничен-

ными

 

средствами;

 

но

 

при

 

этомъ

 

Совѣтъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

снабдить

 

школу

 

такимъ

 

подборомъ

 

книгъ,

 

чтобы

 

школь-

ныя

 

библіотеки.

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

незначительность,

могли

 

удовлетворять

 

развивающейся

 

въ

 

населеніи

 

по-

требности

 

къ

 

чтенш.

 

Послѣдняя

 

задача,

 

однако,

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

выполнена

 

разомъ

 

-для

 

-этого

 

потребно

 

много

средетвъ

 

и

 

не

 

мало

 

времени.

Воскресныя

 

и

 

праздничный

 

чтенія

 

происходили

 

въ

немногихъ

 

віколахъ

 

и

 

что

 

выбиралось

 

для

 

чтенія,

 

объ

этомъ

 

Совѣтъ

 

не

 

имѣетъ

 

свѣдѣвій,

 

за

 

исключеніемъ

школы

 

Городищешзкой,

 

въ

 

которой,,

 

по

 

донесенію

 

Чи-

тидскаго

 

отдѣленія,

 

законоучитель

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

объясняете»

 

дневныя

 

ева#телія,

 

as

 

учи-

тельвиц-а

 

нрочитываетъ

 

житіе

 

евятаго.

 

Внрочемъ,

 

нужно

замѣтить,

 

священники

 

Иркутской

 

епярхіи

 

«о

 

распоря-

жение

 

его

 

высокопреосвященства,

 

архіенисвопа

 

Веніа-

мина,

 

обязаны

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

вести

церковныя

 

собесѣдованія

 

объ

 

истинахт»

 

вѣры.

 

Эти

 

еобе-

сѣдованія

 

замѣняютъ

 

воскресныя

 

чтенія

 

въ

 

віколахъ.

Мнотія

 

церковно

 

-

 

при

 

ходе

 

кі

 

я

 

школы

 

Иркутской
епархіи

 

въ

 

отчетвомъ

 

году

 

были

 

иосѣщены

 

его

 

выеоко-

преосвященетвомъ,

 

архіепискоііамь

 

Иркутсішмъ

 

Веніа-

миномъ,

 

его

 

нреосвященствомъ,.

 

етшскоіюмъ

 

Селенгин-

скимъ

 

Макаріемъ,

 

его

 

врго'священствомъ,

 

предсѣдате.-

лемъ

 

Епархіалънаго

 

Училшішаго

 

Оовѣта,

 

Агаоангеломъ,

епискономъ

 

Киревек-имъ,

 

иомощникомъ

 

председателя

Совѣта,

 

о,

 

ректоромъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Оеминаріи.

архимандритомъ

 

Никодимомъ,

  

членомъ

 

совѣта,

 

ивсиек-



3

торомъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

П.

 

Н.

 

Троцкимъ-Сенюто-

вичемъ

 

и

 

членомъ-дѣлояроизводителемъ

 

Оовѣта,

 

инспек-

торомъ

 

Духовной

 

Оеминаріи

 

йваномъ

 

Брызгалов ымъ.

При

 

этомъ

 

о.

 

ректоръ,

 

архимандритъ

 

Никодимъ,

 

и

 

г.

инспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

представили

 

Оовѣту

обстоятельные

 

отчеты

 

по

 

осмотру

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

Въ

 

дѣлѣ

 

наблгоденія

 

зацерковно-нриходскими

 

шко-

лами

 

особенное

 

усердіе

 

проявили

 

председатель

 

Кирон-

скаго

 

отдѣленія,

 

благочинный,

 

протоіерей

 

Прокопій

 

Ко-

коулинъ

 

и

 

членъ-дѣлопроизводитель

 

этого

 

отдѣленія.

штатный

 

смотритель

 

училищъ

 

Константинъ

 

Кокоулинъ.

X.

Условія

 

жизни

 

сельскаго

 

населенія

 

Иркутской

 

епар-

хіи

 

таковы,

 

что

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

смыслѣ

 

органовъ

распространенія

 

просвѣщенія

 

имѣютъ

 

столь-жѳ

 

важное

значеніе,

 

какъ

 

и

 

школы

 

церковно-приходскія

 

и

 

мини-

стерскія.

 

Повидимому,

 

значительное

 

число

 

школъ

 

бо-

лѣе

 

или

 

менѣе

 

правильно

 

организованныхъ

 

цредстав-

ляетъ

 

для

 

сельскаго

 

населенія

 

возможность

 

обучать

 

въ

сихъ

 

школахъ

 

противъ

 

настоящаго

 

вдвое

 

или

 

даже

втрое

 

большее

 

количество

 

дѣтей

 

и

 

такимъ

 

путемъ

 

удов-

летворять

 

потребности

 

въ

 

образованіи.

 

Но

 

такой

 

вы-

водъ

 

можно

 

сдѣлать,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

лишь

 

коли-

чество

 

населенія,

 

а

 

не

 

громадное

 

пространство,

 

на

 

ко-

торомъ

 

это

 

населеніе

 

разбросано

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

не-

значительными

 

группами

 

и

 

при

 

томъ

 

на

 

такихъ

 

раз-

стояніяхъ

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

что

 

всякая

 

возможность

пользованія

 

одной

 

школой

 

для

 

двухъ

 

селеній

 

совер-

шенно

 

исчезаетъ.

    

При

 

этомъ

 

условіи

 

дал»

 

существую-
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іп.аа

 

въ

 

настоящее

 

время

 

потребность

 

въ

 

грамотѣ

 

только

тогда

 

можетъ

 

быте

 

удовлетворена,

  

когда

  

въ

   

калгдомъ

селеніи

 

будетъ

 

своя

 

школа,

 

или

 

когда

 

при

 

всѣхъ

 

суще-

ствугощихъ

 

школахъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

грамоты,

   

будутъ

устргены

 

общежитія

 

для

 

учащихся.

    

То

 

и

 

другое,

 

ко-

нечно,

 

рі;і

 

dosidcria.

 

но

 

не

 

сомнѣнно,

 

что

 

домашнее

 

обу-

чевіе,

 

открытіе

 

школъ

 

грамоты,

 

есть

   

средство

   

болѣе

простое

 

и

 

дешевое,

 

а

 

потому

 

и

 

потребностямъ

 

населе-

нія

 

оно

 

удовлетворить

 

скорѣе.

   

На

 

школы

 

грамоты

 

въ

Россійскихъ

 

епархіяхъ

 

указывають

 

какъ

 

на

 

зерно

 

школъ

цсрковно-приходскихъ,

  

въ

   

каковыя

  

школы

 

грамоты

 

и

должны

   

обращаться

   

по

 

мѣрѣ

 

развитія.

    

Но

 

здѣсь

 

въ

Сибири

 

такой

 

взглядъ

 

не

 

примѣнимъ

  

и

 

на

 

школу

 

гра-

моты

 

нужно

 

смотрѣть

  

какъ

 

на

 

нѣчто

   

самостоятельное

и

 

не

 

временное,

 

а

 

постоянное,

 

безъ

 

возмолдаости

 

пре-

вращенія

 

въ

 

другой

 

типъ.

 

Понять

 

это

 

легко,

 

если

 

при-

нять

 

во

 

внимапіе,

 

что

 

всякая,

 

сколько-нибудь

 

правильно

организованная

 

школа,

 

требуетъ

 

для

 

себя

   

значитель-

ныхъ

 

средствъ,

 

который

 

должны

   

быть

   

получены

   

изъ

мѣстныхъ

 

источниковъ,

 

и

 

потому

 

только

 

большія

 

обнвз-

ства—

 

волостныя,

 

приходскія,— въ

 

состояніи

 

дать

 

нуж-

ныя

 

суммы;

 

сельскія

 

же

   

общества,

 

незначительныя

 

по

числу

 

шіательщиковъ,

 

—а

 

такихъ

 

здѣсь

 

большинство, —

взять

   

км

   

себя

   

расходы

   

по

   

содерліанію

   

правильной

школы

 

никогда

   

нерѣшатся,

 

да

 

и

 

не

 

будутъ

 

въ

 

состоя-

ніи

  

этого

   

сдѣлать.

    

Отсюда

 

выводъ — огромное

   

боль-

шинство

 

селеній

 

Иркутской

   

епархіи

   

долгое

 

время

 

бу-

детъ

 

довольствоваться

 

только

 

школой

 

грамоты.

Въ

 

настоящее

 

время

 

число

 

школъ

 

грамоты

 

можно

определить

   

приблизительно

   

въ

   

200.

    

Точной

   

цифры
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вывести

 

нельзя,

    

потому

   

что

    

она

    

постоянно

   

изме-

няется-

 

школы

 

грамоты

   

іювсемѣстно

   

открываются

   

и

закрываются

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

отъ

 

множества

 

случай-

ныхъ

 

причинъ.

    

Но

 

несомнѣнно,

 

такая

 

неустойчивость

школъ

 

грамоты

 

зависитъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

соста-

ва

 

учителей.

 

Въ

 

предѣлахъ

 

Иркутской

 

епархіи

 

прожи-

ваете

 

много

 

грамотныхъ

 

и

 

далее

 

образованных'!,

 

людей,

сосланныхъ

 

изъ

 

Россіи

 

за

 

различнаго

 

рода

  

преступле-

нія

 

и

 

не

 

могущихъпо

 

своему

 

характеру

 

приспособиться

къ

   

какому

 

нибудь

 

дѣлу,

   

ужиться

   

на

   

одномъ

  

мѣстѣ.

Это

 

олементъ

 

постоянно

 

находящейся

 

въ

 

.движеніи,

 

ие-

рехожій.

    

Еще

 

больше

 

такихъ

 

людей

   

только

   

прохо-

дить

 

чрезъ

 

губернію,

 

останавливаясь

 

въ

 

ней

 

на

 

болѣе

или

 

менѣе

 

продолжительное

  

время.

   

Этоть

 

народъ,

 

въ

зимнее

 

время

 

принужденный

 

вести

 

ооѣдлую

 

л;изнь,

   

за

недостаткомъ

 

всякой

 

другой

 

работы

 

обращается

 

къ

 

за-

нятие

 

обученіемъ

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

даетъ

главный

 

контингента

 

учителей

 

въ

 

домашнихъ

 

шко.іахъ.

Въ

 

печати, -особенно

   

сибирской,

   

не

 

разъ

 

повторялась

мысль,— высказанная,

 

впервые,

 

кажется,

 

членами

 

стати-

стической

 

коммиссіи,

 

занимавшейся

 

нѣсколысо

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

изслѣдованіемъ

 

быта

 

сельскаго

 

населенін

 

Иркут-

ской

 

губерніи, — что

   

сибирскій

   

крестьян инъ

 

предпочи-

таетъ

   

школѣ

   

правильно

   

организованной,

    

какимъ-бы

вѣдомствомъ

 

она

 

не

 

заводилась,

 

школу

 

домашнюю,

 

по-

просту,

 

обученіе

 

дѣтей

 

у

 

ссыльныхъ,

 

и

 

но

   

той

 

причинѣ,

что

 

ссыльные,

 

какъ

 

народъ

 

опытный

 

въ

 

судебныхъ

 

дѣлахъ,

могутъ

 

скорѣе

 

сообщить

 

дѣтямъ

 

умѣнье

 

писать

 

разныя

просьбы

 

и

 

лсалобы,

 

умѣнье,

 

столь

 

цѣнимое

 

сибирскимъ

населепіемъ,

 

склоннымъ

 

ко

 

всякимъ

 

кляузамъ;

 

а

 

во

 

вто-
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рыхъ,

 

потому,

 

что

 

это

 

населеніе

 

привыкло

 

относиться

подозрительно

 

ко

 

всякому

 

вмѣпіательству

 

какого-бы

 

то

ни

 

было

 

начальства;

 

домашняя

 

л;е

 

школа

 

можѳтъ

укрыться

 

отъ

 

всякаго

 

наблюденія.

 

Но

 

объяснять

 

такъ

распространенный

 

обычай

 

учить

 

дѣтей

 

у

 

ссыльныхъ,

і!0

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

странно.

 

Дѣло

 

вовсе

 

не

 

въ

 

предпо-

чтеніи

 

домашняго

 

обученія

 

у

 

ссыльныхъ

 

школьному,

 

а

какъ

 

уже

 

сказано

 

выше,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

школы

 

правильно

организованныя

 

не

 

могутъ

 

быть

 

заведены

 

вездѣ,

 

гдѣ

пробудилась

 

потребность

 

въ

 

грамотности;

 

ссыльные

 

же

всегда

 

подъ

 

руками.

 

За

 

содержаніе

 

натурой

 

и

 

за

 

нич-

тожную

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

влату

 

всегда

 

можно

найти

 

охотника

 

обучать

 

дѣтей

 

грамотѣ.

 

Ни

 

какого

 

осо-

баго

 

иомѣщенія,

 

ни

 

какой

 

школьной

 

обстановки

 

не

нужно.

 

Достаточно

 

одной,

 

двухъ

 

книгъ

 

на

 

калгдаго

учащагося

 

и

 

обученіе

 

можетъ

 

начаться

 

во

 

всякой

 

кре-

стьянской

 

избѣ.

 

Содержаніе

 

учителя,

 

довольствующе-

гося

 

тѣмъ,

 

что

 

потребляетъ

 

и

 

семья,

 

не

 

многаго

 

стоить,

особенно,

 

если

 

учащихся

 

довольно

 

и

 

давать

 

содержа-

ще

 

переходящему

 

изъ

 

дома

 

вь

 

домъ

 

учителю

 

прихо-

дится

 

въ

 

одну

 

изъ

 

10

 

—

 

12

 

недѣдь.

 

А

 

не

 

понравился

учитель,

 

можно

 

и

 

прогнать

 

его,

 

замѣнить

 

другимъ.

Вотъ

 

эта

 

простота

 

и

 

удобство

 

и

 

способствуетъ

 

рас-

пространенно

 

такихъ

 

домапшихъ

 

школъ.

 

И

 

если

 

можно

сравнивать

 

взгляды

 

крестьянина

 

на

 

школу

 

организован-

ную

 

и

 

школу

 

домашнюю,

 

то

 

это

 

нужно

 

дѣлать

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны.

 

Въ

 

настоящихъ

 

школахъ

 

дѣти

 

занимаются

не

 

цѣлый

 

день,

 

а

 

лишь

 

нѣсколько

 

часовъ,

 

уроки

 

пре-

рываются

 

играми

 

въ

 

перемѣны,

 

пѣніемъ,

 

гимнастикой;

изъ

 

школы

 

дѣти

 

выносятъ

 

разные

 

интересные

 

для

 

нихъ
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разсказы,

 

побасенки,

 

и

 

дОма

 

азбуку

 

не

 

читаютъ,

 

й

 

на.

учаются

 

грамотѣ

 

какъ-то

 

фокуеомъ,

 

по

 

мнѣнію

 

сель-

каго

 

населенія.

 

Все

 

это

 

противорѣчитъ

 

его

 

крѣпкому

старому

 

убѣясденію,

 

что

 

корень

 

ученія

 

горекъ,

 

и

 

посе-

ляетъ

 

нѣкоторое

 

сомнѣніе

 

въ

 

серьезности

 

школьнаго

обученія.

 

Въ

 

домашней

 

асе

 

школѣ

 

учитель,

 

тутъ

 

и

 

жи-

вущій,

 

занимается

 

съ

 

дѣтьми

 

цѣлый

 

день,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

дераштъ

 

ихъ

 

за

 

книлгками,

 

занимается

 

на

 

гла-

захъ

 

родителей,

 

иногда

 

нрибѣгая

 

и

 

къ

 

строгимъ

 

мѣ-

рамъ;

 

ученіе

 

такимъ

 

образомъ

 

становится

 

какъ

 

бы

 

бо-

лѣе

 

очевиднымъ.

 

Вотъ

 

и

 

все,

 

что

 

можно

 

сказать

 

о

 

пред-

почтеніи

 

школъ

 

грамоты.

(Продолжение

 

послѣдуетъ).

ЕПАРХІАЛЬНОЕ

 

ЙЗВѢСТІЕ.

Благочинный

 

Т-го

 

участка

 

Нерчиыско-заводскаго

 

округа

священннкъ

 

Николай

 

Корелинъ,

 

рапортомъ

 

отъ

 

12

 

апрѣля

с.

 

г.

 

за

 

№

 

328,

 

донесъ

 

его

 

преосвященству,

 

преосвященнѣй*

шему

 

Макарію.

 

епископу

 

Селенгвнскому,

 

что

 

священникъ

Аргунской

 

церкви

 

Александръ

 

Ѳеофилактовъ

 

Телятьевъ,

 

65

лѣтъ,

 

въ

 

Нерчпнскомъ

 

заводѣ

 

10

 

числа

 

мин.

 

апрѣля,

 

волею

Божіею

 

умеръ,

 

проболѣвшп

 

5

 

дней.
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Вѣдомості»

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

ноііечительскпхъ

 

суммъ

изъ

 

попечительства

 

при

 

Быркпнской

 

Николаевской

 

церкви

за

  

1890

 

годь.

п

    

р

    

и

    

х

    

о

    

д

    

ъ.

                  

руб.

 

КОП.

Остаткомъ

   

отъ

   

прошедшаю

 

1890

 

г.

 

поступило

попечительекихъ

 

суммъ

        

—

        

—

        

—

        

—

    

2G

    

41

Въ

 

теченіи

 

1890

 

г.

  

поступило

 

сбору

 

кружками:

Огъ

 

Чиндагатайскаго

 

попечителя

            

—

         

—

       

1

    

71

Отъ

 

попечителя

 

Семндинскаго

 

ce.ieuiu

 

—

        

—

      

2

    

LJ 5

Поступило

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

пожертвовапій

   

—

    

10

Итого

 

въ

 

теченіи

 

1890

 

г.

 

на

 

приходъ

поступило

 

вмѣстѣ

 

съ

 

остаточными

отъ

 

1889

 

года

           

—

        

—

        

—

    

40

    

37

Р

     

А

     

С

     

X

     

О

     

Д

     

Ъ.

                       

руб.

 

КОП.

За

 

поправку

 

печей

 

въ

 

домѣ

 

священника,

 

за

 

встав-

ку

 

стеколъ

 

выдано

 

казака.мъ

 

Косьмѣ

 

Молчанову

 

и

Николаю

 

ОвЬрину

    

—

        

—

         

—

         

—

         

—

      

9

    

70

За

 

приготовленіе

 

дома

 

для

 

псаломщика

 

Горбуно-

ва

 

и

 

за

 

покупку

 

извѣстп

     

—

        

—

        

—

        

—

      

3

    

—

За

 

исправление

 

печи

 

въ

 

банѣ

 

священника

 

выдано

казаку

 

Тихону

 

Кушщыну

    

—

         

—

         

—

        

—

      

3

    

DO

.

 

Казаку

   

Молчанову

   

выдано

 

за

 

исправление

   

печи

въ

 

домѣ

 

псаломщика

   

Горбунова;

    

—■

        

—

        

—

      

1

    

50

За

 

умазку

 

трубъ

 

въ

 

домѣ

 

священника

 

выдано

 

ка-

зачьей

 

же нѣ

 

Мурз

 

и

 

ной

        

—___________ —

        

—

    

—

    

60

Итого

 

въ

 

теченіи

 

1890

 

г.

  

израсходовано

    

18

    

30

На

  

1

  

января

 

2891

   

г.

 

поступило

 

—

        

—

         

—

    

22

      

7

Итого

    

—

   

40

    

37

-

           

чт*?з>-В<зв»» ---------



ІШІПШШ
Иркутскимъ

 

Еиархіалыгамъ

Вѣдомостямъ.

I

 

ю

 

іі

 

ц

 

22

  

№

 

25.

 

1891

 

годі.

СОДЕРЖА

 

И

 

IE:

 

Нѣмто

 

о

 

ламахъ

  

бурятахъ.— Воззваніе.— Епархіаль-
на;і

 

хроника.— 'Объліиопіе.

НѢЧТО

 

О

 

ЛАМАХЪ

 

И

 

БУРЯТАХЪ.

(Разговоре

  

съ

 

ясачнымъ).

(О

 

ончаніе).

Тутъ

 

собесѣдникъ

 

мой

 

замолчалъ,

 

какъ

 

будто

 

кончилъ

все,

 

что

 

плѣль

 

сказать

 

о

 

ламахъ

 

и

 

бурнтахъ.

 

Но

 

я

 

снова

ньшалъ

 

его

 

словоохотливость.

-

    

А

 

есть

 

(яшвутъ)

 

вблизи

 

вашей

 

деревни

 

ламы?

енроенлъ

 

я.

—

   

«Живуть.

 

да.

 

временно,

 

а

 

постоянно

 

мало.

 

Все

больше

 

отчитывать

 

кого-либо

 

пріѣзжаютъ.

 

Вотъ

 

и

 

сеіічасъ

попадеп,

 

намъ

 

юрта,

 

вь

 

которой

 

пшрэтуй

 

отчитываетъ

 

боль-

наго

 

ребенка.

 

Долго

 

ужъ

 

инь

 

чптаегь,

 

а

 

толку,

 

сиазываютъ,

нѣтъ,

 

Да

 

какой-лг'

 

и

 

то.игь

 

ждать

 

отъ

 

бормотаиья

 

да

 

отъ

бубна?

 

Только

 

ребепокъ

 

хуже

 

расхворается .

 

Но

 

воть,

 

батюшка

и

 

юрта-то:

 

в'ь

 

ней

 

какь

 

разъ

 

читают ь

 

Пойдем

 

ь,

 

посмотришь,

если

 

желательно?.



2

Дѣйствителыго,

 

мы

 

подъѣхали

 

къ

 

юртѣ,

 

въ

 

которой,

 

ка«

залось,

 

совершалось

 

что-то

 

необыкновенное.

 

Слышались

 

глу-

хіе

 

звуки

 

бубна,

 

металличес*;іе

 

какого-то

 

другаго

 

инструмента

и

 

монотонное

 

чтеніе

 

горловымъ

 

басоиъ

 

шнрэтуя.

 

По

 

време-

памъ

 

все

 

это

 

на

 

секунду

 

смолкало

 

и

 

снова

 

возобновлялось

съ

 

большею

 

силой.

 

Я,

 

какъ

 

невидавшій

 

подобныхъ

 

мпстерій,

былъ

 

крайне

 

заинтересованъ

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣлалось

 

въ

 

юртѣ

 

и

 

хо-

тѣлъ

 

было

 

войти

 

въ

 

нее,

 

но

 

вдругъ

 

предсталъ

 

предо

 

мною,

будто

 

изъ

 

земли

 

выросъ, — до-гола

 

обритый

 

и

 

до

 

безобразія

грязный

 

хуаракъ.

 

«Цэртуй!» й)

 

съ

 

достоинствомъ

 

пропзнрсъ

неряха.

 

Къ

 

нему

 

присоединилось

 

еще

 

нѣсколько

 

бурятъ

 

и

 

въ

голосъ

 

повторили

 

«цэрту!»

 

п

 

планы

 

мои

 

рушились,

 

желаніе

осталось

 

пеудовлетворениьшъ;

 

я

 

долженъ

 

былъ

 

отказаться

отъ

 

всякой

 

надежды

 

па

 

нроиикповеніе

 

въ

 

таинственную

 

юрту.

Однако

 

еще

 

разъ

 

попросплъ

 

хуарака,

 

чтобъ

 

онъ

 

позволплъ

мнѣ

 

хоть

 

чрезъ

 

щель

 

посмотрѣть

 

въ

 

юрту.

 

Оказалось,

 

что

н

 

этаго

 

нельзя.

 

Близко

 

локоть,

 

дане

 

укусишь,

 

— подумалъ

 

я

й

 

ноѣхалъ

 

дальше.

—

 

«А

 

вѣдь

 

крѣпко

 

jiîe,

 

батюшка,

 

буряты

 

вѣ;лтъ

своимъ

 

ламамъ,

 

заговорилъ

 

возница.

 

Хоть-бы

 

взять,

 

наприм.,

эти

 

отчитыванья,

 

что

 

отъ

 

ііпхъ

 

толку?

 

Межъ-тѣмъ

 

буряты

вѣрятъ,

 

мотаготъ

 

капиталъ.

 

Да

 

не

 

такимъ

 

еще

 

выдумками

вѣрятъ

 

они.

 

Въ

 

прошлое

 

(1889

 

г.)

 

лѣто

 

одпиъ

 

ширэтуй

 

(оиъ

жилъ

 

витъ

 

въ

 

этой

 

Надушкѣ)

 

вотъ,

 

что

 

устроилъ,

 

и

 

буряты

повѣрили

 

ему.

 

Созвалъ

 

онъ

 

къ

 

себѣ

 

приближенныхъ

 

и

 

объ-

явить

 

имъ

 

что

 

ему

 

пришло

 

время

 

покинуть

 

ихъ,

 

умереть.

«Одѣлайте

 

мпѣ,

 

говорить,

 

іюслѣднюю

 

услугу --приготовьте

большую

 

кадь,**) —такую

 

кадь,

 

чтобъ

 

мпѣ

 

можно

 

было

   

си^

*)

 

ЦэртуП— нельзя.

**)

 

По

 

ДруГЕМЪ

    

НЗиЬстІЯИЪ -ЯЩІІІІЪ.
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__

дѣть

 

въ

 

Ней.

 

Самъ-же

 

я

 

съѣзжу

 

въ

 

Лкшу,

 

куплю

 

тамъ

 

пу-

дика

 

два

 

соли.

 

Когда

 

умру,

 

вы

 

посадите

 

меня

 

въ

 

кадь,

 

за-

сыпте

 

солью

 

и

 

поставьте

 

на- вершину

 

горы.

 

Чрезъ

 

три

 

года

откройте

 

и

 

посмотрите

 

меня:

 

я

 

буду

 

малепвгснмъ

 

ребепкомъ.

Потом'ь

 

вы

 

созкгнте

 

мепа,

 

и

 

я

 

снова

 

явлюсь

 

гдѣ-нибудь.

 

если

не

 

у

 

васъ,

 

то

 

въ

 

Индіи

 

или

 

въ

 

КптаТ.».

 

Но

 

самому

 

шнрэту ю

не

 

пришлось

 

съѣздить

 

за

 

солью:

 

ноги

 

разболѣлпсь.

 

Поэтому

онъ

 

нослалъ

 

какого-то

 

ламншку.

 

Пока

 

тотъ

 

ѣздплъ,

 

буряты

тѣмъ

 

времеиемъ

 

сдѣлали

 

кадь

 

съ

 

;ке .іѣзиыми

 

обручами.

Послѣ

 

этаго

 

шнрэтуй.

 

что-то

 

недолго

 

лиілъ,

 

умеръ.

 

Буряты

похоронили

 

его,

 

какъ

 

онъ

 

хотѣлъ

 

и

 

теперь

 

толпами

 

ходатъ

На

 

поклоненіе

 

засоленному

 

праведнику,»

 

иронически

 

добавили

разсказчикъ.

—

  

Мнѣ

 

сказывали,

 

что

 

вы

 

иногда

 

приглашаете

 

ламъ

лѣчить

 

васъ.

 

Правда-лп?

—

   

Бываетъ,

 

батюшка,

 

нечего

 

грѣха

 

таить.

 

Да

 

и

 

не

 

у

насъ

 

однихъ

 

бываетъ.

 

Случается

 

тоже

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

дерев-

няхъ.

 

Заболптъ

 

кто

 

нибудь,

 

такъ

 

сейчасъ

 

и

 

за

 

ламой....

—

   

Развѣ

 

лад

 

ы

 

номогаютъ?

—

 

«Да

 

помогать-то

 

шибко

 

не

 

номогаютъ,

 

а

 

для

 

кармана

то

 

больно

 

плохо,..

 

Пріѣдетъ

 

лама,

 

почптаетъ,

 

почптаетъ. ..

«Ну

 

говорптъ

 

дѣло

 

дрянь:

 

болѣзнь

 

бѣдовая,

 

долго

 

надо

 

чи-

тать,

 

лѣкаретвъ

 

много

 

надо,

 

а

 

это

 

візе

 

дорогонько

 

будеть

стоить:

 

надо

 

читать

 

на

 

пару

 

бѣлыхъ

 

б.іковъ,

 

пару

 

бѣлыхь

лошадей,

 

овецъ

 

столько-то».

 

Смотришь

 

послѣ:

 

больной

 

умеръ,

скотъ

 

оіч)

 

гонять

 

к'ь

 

ламѣ».

—

   

Зачѣмъ-же

 

приглашать

 

ламъ,

 

если

 

они

 

не

 

помо-

гают.?— Чтобъ

 

дать

 

случай

 

обобрать?

 

Нужно

 

приглашать

доктора

 

нлн

 

фельдшера.
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—

 

Да

 

доктора-то

 

съ

 

фельдшерами

 

лшнутъ,

 

батюшка,

 

за

сорокъ

 

верстъ

 

отъ

 

насъ,

 

а, лама-то

 

подъ

 

боком ь.

 

Ну

 

да

 

и

болѣзнь

 

вѣстнмо ___ заставить!...

 

Опять

 

же

 

и

 

ламу

 

кто-ни-

будь

 

хвалить»....

Я

 

не

 

совѣтывалъ

 

обращаться

 

кі.

 

ламамъ;

 

совѣтывалъ

приглашать

 

врача

 

или

 

фельдшера.

 

Какъ

 

могъ,

 

старался

 

убе-

дить

 

собесѣдника,

 

что

 

ламы

 

илохіе

 

лѣкаря.

 

Съ

 

этою

 

дѣлію

привелъ

 

разсказъ

 

Акшинскаго

 

врача

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

одпнъ

лама

 

лѣчилъ

 

повертушку

 

(ііпфлю.-ніцію)

 

п

 

чуть

 

было

 

не

 

уг-

налъ

 

въ

 

могилу

 

націента,

 

да

 

докторъ

 

прибыль

 

случайно

 

п

 

ію-

могъ

 

больному

 

*).

 

Разсказалъ

 

я

 

сооесѣдішку

 

нисколько

 

нодоб-

ныхъ

 

иримГровъ.

 

И

 

онъ

 

вполнѣ

 

согласился,

 

что

 

лучше

 

Т.з-

дить

 

за

 

докторомъ,

 

чѣмъ

 

за

 

ламой;

 

обѣщалъ

 

толге

 

совѣтывать

односельцамъ

 

свопмъ.

 

Когда-лсе

 

къ

 

разсказамъ

 

я

 

прнбавнлъ

еще,

 

что

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

у

 

нихъ

 

(вообще

 

у

 

посе-

лят.)

 

будутъ

 

священники— лѣкаря,

 

то

 

онъ,

 

мігіі

 

казалось,

не

 

зналъ,

 

какъ

 

выразить

 

свое

 

одоб|еніе

 

такой

 

поминки

 

п

только

 

твердилъ:

 

«дай

 

Богъ

 

здоровья

 

тому,

 

кто

 

это

 

приду-

малъ,

 

кто

 

о

 

насъ

 

заботится!

 

Вг.етимо,

 

она,

 

эта

 

паука-то

 

),

батюшкѣ

 

слишкомъ

 

пригодна:

 

пойдеть,

 

ирпмѣрпо,

 

со

 

святымъ

крестомъ — всѣхъ

 

бо.іыіыхъ

 

осмотритъ,

 

посовѣтуетъ.

 

И

 

ла-

мамъ

 

масляніща

 

отойдетъ» . . .

Подводя

 

нтогъ

 

всѣхъ

 

мыслей

 

высказанпыхъ

 

ясачным ь,

мы

 

находимъ,

 

что

 

главпъйшія

 

изъ

 

нихъ

 

двѣ

 

слѣдуюіція:

 

а)

дѣлу

 

просвѣщенія

 

храстіанствомъ

 

наиінхъ

 

(Акшинскаго

 

прн-

----------- ......
*)

 

Лама

 

иоилъ

 

болыіаго

 

дорогивгь

 

корпемъ

 

н

 

ирогрѣвалъ,

 

одгшші

 

иъ

иіубу

 

п

 

доху.

 

Въ

 

такомт.

 

одѣяніи

 

націепгь

 

должрцъ

 

быль

 

находиться

 

чуть.

зи

 

не

 

недѣлю

 

и

 

нѣсколько

 

суток/ь

 

уже

 

пробылъ

 

(положение

 

его

 

станови-

лось

 

хуже

 

н

 

хуже;

 

наконецъ

 

сдѣлалось

 

безиадежныигь),

 

когда

 

иріѣхаль

ирачъ.

 

ІІослѣдній

 

оеиободнлъ

 

Оолыіаю

 

отъ

 

унаісоикіі,

 

:

 

апретн.іь

 

принимать

корень,

 

и

 

болыюЛ

 

на

 

трети

 

день

 

былъ

 

уже

 

здороьь.

**)

 

О

 

гіедццунѣ

 

я

 

далъ

 

ношітіе

 

собееѣдішку.



в

хода)

 

бурятъ

 

много

 

мѣшаютъ

 

ламы;

 

б)

 

эти

 

господа

 

пе

 

огра-

ничивают^

 

сферы

 

своей

 

дѣятельности

 

одними

 

бурятами:

 

они

не

 

зѣваютъ

 

п

 

нашнхъ

 

овецъ

 

пострпчь*).

Особенно

 

ненріятиое

 

чувство

 

производило

 

на

 

насъ,

 

съ

одной

 

стороны,

 

отсутствіе

 

средствъ

 

**)

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

ламскимъ

знахарствомъ,

 

къ

 

которому

 

едва

 

ли

 

скоро

 

и

 

безъ

 

сторонняго

вліянія

 

можетъ

 

охладѣть

 

нашъ

 

простолюдинь,

 

съ

 

другой

стороны,

 

то

 

громадное

 

количество

 

ламъ,

 

которое

 

наиодняетъ

прнходъ

 

нашъ.

 

Намъ

 

неоднократно

 

приходилось

 

встрѣчать

ихъ

 

въ

 

качестве

 

лѣкарей

 

во

 

всѣхъ

 

селахъ

 

своего

 

прихода.

Кромѣ

 

того,

 

иногда

 

при

 

требо-исправленіяхъ

 

мы

 

спрашивали

своихъ

 

прнхолшнъ,

 

часто-ли

 

н

 

зачт.мъ

 

бываютъ

 

у

 

нихъ

 

ламы

п

 

получали

 

почти

 

всегда

 

одинъ

 

отвѣтъ:

 

«да

 

ламъ

 

и

 

лами-

шекъ

 

у

 

насъ

 

много

 

шляется;

 

такъ...

 

то

 

лѣчатъ

 

кого

 

изъ

нашнхъ,

 

то

 

покупают!....»

 

Другіе

 

на

 

тотъ-же

 

вопросъ

 

от-

вѣчали

 

такнмъ

 

образомь:

 

«бываетъ,

 

иной

 

р.ізъ

 

въ

 

нашей

деревнѣ

 

десятками

 

шляются

 

ламы*")».

 

Изъ

 

такпхъ

 

отвѣтовъ

ирихолгаиъ

 

очевидно,

 

что

 

впдѣть

 

у

 

себя

 

«много

 

ламъ

 

и

 

ла-

мншекъ.»

 

для

 

нихъ-

 

обычное

 

явленіе,

 

прптпмъ

 

впдѣть

 

ихъ

въ

 

качествѣ-лп

 

лѣкарей,

 

пли

 

покупателей

 

и

 

т.

 

п.,

 

безразлично.

Такнмъ

 

образомь,

 

во

 

время

 

бесѣдъ

 

своихъ

 

съ

 

прихожа-

нами,

 

мы

 

имѣлп

 

не

 

одинъ

 

случай

 

изъ

 

устъ

 

нростаго

 

народа

слышать

 

подтверл.*деніе

 

дѣйствнтельнсстіі

 

тѣхъ

 

средствъ

борьбы

 

съ

 

ламствомъ,

 

которыми

 

озабочено

 

наше

 

духовное

 

пра-

*)

 

Какъ-то

 

разъ

 

случилось

 

мнѣ

 

побывать

 

въ

 

с.

 

Шилибингуй

 

(Усть-
Илпискаго

 

прихода),

 

гдѣ

 

одинъ

 

поселяиинъ

 

былъ

 

тяжело

 

боленъ.

 

Два
раза

 

я

 

иред.іагалъ

 

больному

 

напутствоваться.

 

Первый

 

разъ

 

онъ

 

отказался,

говоря,

 

что

 

чуиствуетъ

 

себя

 

хорошо.

 

Во

 

второй

 

разъ

 

отвѣчалъ:

 

„я

 

уже

услалъ

 

за

 

ламой;

 

думаю

 

полечиться

 

сперва.

 

Ііогдл

 

нужен ь

 

будешь

 

батюшка,
пошлю".

**)

 

Иоді.

 

такими

 

средствами

 

я

 

разумѣю

 

свѣдѣнія

 

но

 

медицин!;.

* "*)

 

Этоть

 

отвѣп.

 

получень

 

въ

 

Усть-Ту.іумтаевскомь

 

поселкЬ.



6

ннтольство.

 

Разумѣя

 

подъ

 

этими

 

средствами,

 

прежде

 

всего,

свѣдѣніе

 

въ

 

1888

 

—

 

1889

 

г,

 

въ

 

программу

 

Иркутской

 

Духов-

ной

 

Семинаріи

 

пренодаванія

 

медицины,

 

мы

 

съ

 

удовольствізмъ

и

 

радостію

 

ожидаемъ

 

полвлепія

 

на

 

Болгій

 

свѣть

 

священни-

ковѵ—лѣкарсй

 

и

 

падежпыхъ

 

нротивнпковъ

 

ламъ

 

и

 

нхъ

 

меди-

цины,

 

столь

 

распространенной

 

среди

 

нашего

 

простаго

 

народа

и,

 

быть

 

можетъ,

 

не

 

мало

 

своихъ

 

иаціеитовъ

 

угнавшей

 

въ

тотъ

 

міръ.

СонЩ.

 

Николаи

 

Ліітаиніивь.

Акта.

 

1890

 

г.

 

2-го

 

Іюнл.

В

   

0

   

3

  

3

  

В

  

А

   

H

  

I

  

Е.

Православные

 

Иркутяне!

Городъ

 

Балпганскъ

 

имѣетъ

 

135

 

домовъ

 

ирпвославныхъ.

За

 

исключсніемъ

 

пяти,

 

дома

 

его

 

старше

 

самихъ

 

домохозяева.;

Построены

 

еще

 

дѣдами

 

и

 

прадѣдамп

 

нослѣднпхъ.

 

До

 

прош-

лаго

 

мда

 

пе

 

было

 

у

 

него

 

даже

 

земли.

 

Для

 

пашни

 

и

 

сѣно-

коса

 

балаганцы

 

нокупаютъ

 

землю

 

у

 

бурят ь.

 

Промышлен-

ности

 

нѣтъ

 

никакой.

 

Единственное

 

украшеніе

 

Балаганска,

столѣтній

 

двухъэтаяшыЙ

 

каменный

 

храмъ,— и

 

тотъ

 

требуетъ

капитальной

 

ремонтировки

 

снарулш

 

и

 

внутри

 

н

 

особенно

нослѣдней.

 

Богослулгеніе

 

совершается

 

)(•>

 

кимгамъ

 

1763

 

года

и

 

даже

 

конца

 

семнадцатая

 

столѣтія.

 

Пятиярусный,

 

пконо-

стасъ

 

старинный

 

угроліаетъ

 

падепіемъ;

 

обішлшваетъ

 

своею-

тягостію

 

нодъ

 

собою

 

полъ,— потолокъ

 

нижней

 

церкви,

 

ue

 

под-

держиваемый

 

ни

 

столбами,

 

ни

 

арками

 

за

 

нхъ

 

отсутствіемъ.

Балаганскій

 

храмъ,

 

капитала

 

нмветъ

 

1500

 

рублей.

 

А

 

на

ремонтировку,

 

которой

 

п

 

льзя

 

медлить,

 

потребуется

 

не

 

менѣе
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шести— семи

 

тысячь.

 

Помощи

 

пе

 

предвидится

 

ни

 

откуда,

 

кро-

мѣ

 

Самого,

 

Всеблагаго

 

Бсевѣдущаго

 

Бога,

 

благодѣющаго.

 

По-

чему,

 

съ

 

благословенія

 

высокопреосвящеинѣйшаго

 

архипастыря,

обращаюсь

 

къВамь, — иркутяне,

 

за

 

помощію.

 

Настоятель

 

Бала-

ганскаго

 

собора,

 

свящеииикъ

 

Алексѣй

 

Поснѣловъ.

Адресъ:

 

чрезъ

 

АрхіерейскШ

  

домъ

 

Священнику

  

Алекеѣю

Поспѣлову.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

   

ХРОНИКА.

Четвергъ,

 

13

 

Іюня.

 

Его

 

высокопреосвященство,

сопершалъ

 

панихиду

 

въ

 

Иркутсйомъ

 

Каѳедральномъ

 

Со-

борѣ

 

по

 

усопшихъ

 

святителяхъ

 

Йркутекихъ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

мѣстнаго

 

иричта.

Пятнаца,

 

14

 

ч.

 

Его

 

высокопреосвященство

 

совер-

шалъ

 

Литургію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

акафистомъ

 

Покрову

 

Вожіей

Матери

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

при

мѣстнаго

 

причта.

Воскресенье.

 

16

 

ч.

 

Его

 

высокопреосвященство

совершалъ

 

Литургію

 

въ

 

Каоедральномъ

 

Ооборѣ,

 

въ

сослул;еніи

   

ректора

   

Семинаріи

   

и

   

мѣстнаго

    

причта.



H

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Mill

   

.0

ОТЪ

   

ІЕРУСАЛИМСКАГО
ПАТРІАРПІАГО

 

ВЪ

 

МООКВѢ

 

ПОДВОРЬЯ.

Въ

 

виду

 

иродолжающагося

 

въ

 

Россіи

 

сбора

 

пожертво-

вана

 

в 1 ,

 

пользу

 

Св.

 

Гроба

 

Господня

 

и

 

другихъ

 

св.

 

мѣстъ

Палестины

 

разными

 

лицами

 

выдающими

 

себя

 

за

 

посланцевъ

и

 

уполномоченныхъ

 

изъ

 

Іерусалимской

 

патріархіи,

 

считаю

долгомъ

 

предупредить

 

ревнителей

 

православной

 

церкви

 

и

усердствующихъ

 

ко

 

Св.

 

Гробу

 

Господню

 

что

 

же.іающіс

 

ока-

зать

 

нособіе

 

бвдствующей,

 

въ

 

виду

 

тяжелаго

 

матеріальмаго

положенія,

 

іерусалимской

 

церкви

 

могѵтъ

 

адресовать

 

свои

 

по-

жертвованія

 

исключительно

 

въ

 

Москву

 

настоятелю

 

Іерусалим-

скаго

 

патріаршаго,

 

что

 

у

 

Арбатскихъ

 

Воротъ,

 

подворья

 

архи-

мандриту

 

Мелетію

 

для

 

пересылки

 

ихъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

дру-

гія

  

св.

 

мѣста.

Всякое

 

даяніе

 

будетъ

 

принято

 

съ

 

величайшею

 

благодар-

ностію,

 

имена

 

же

 

жертвователей

 

и

 

сродниковъ

 

ихъ,

 

живыхъ

и

 

умершихъ,

 

будутъ

 

возноситься

 

вь

 

церкви

 

Жнвоноспаго

Гроба

 

Господня

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

мѣстахъ

   

Палестивы.

АРХИМ АНДРИТЪ

 

МЕЛ ЕТІЙ.

Редакторъ,

 

Каѳедралыіып"

 

Протоіерей

 

А

 

в

 

а

 

и

 

а

 

с

 

і

 

й

   

Виноградова

Печатать

 

дозволяется:

 

Цвмяоръ,

 

Ректоръ

 

Иркутском

 

Духовно

 

Л

    

Сенннаріп

Архиііавдріітъ

 

Никоднмъ.

 

2і-го

 

Іюпя

 

1891

 

т.

Ирку

 

ici; ъ,

 

1Ь91

 

г.

 

Тіііюірафіл

 

А.

 

А.

 

Сивыхъ,

  

Болып.

 

ул.,

 

д.

 

ІѴрнапдтъ.




