
lilt

шш
-111-,1

f-

 

Щ'Сл%

)

 

If

 

Iff ШЯОМОСТІ.

Йдрес/і

 

реддкціи:

угол/.

 

Дуговой
Ѵл.

   

и

  

Пирож-
ковскліо

  

пере-

Ѵлкл,

 

л-

 

№

 

17.

ВЫХОДИТЬ

 

\М

 

РЛЗЛ

 

ВЪ

 

ЛГВСАДЪ.

ѵ#^% Дѣна

 

sa

 

годо-

вое

   

КЗДДНІС

  

Ci

достдвкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

5

 

p.

50

 

коп.

одр 16.
За

 

объявлепія

 

иа

 

страницу:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

и

 

трѳтій

разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

кои.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-

отвѣтстиенное

 

число

 

разъ

 

меньше.

Августъ

 

15.

 

Года хххѵп. 1900

  

Г.

ООДЕРЖАШЕ— Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

Иркутской

 

епархін.

сплрхіллыіыа

 

рлопор^жешд

 

и

 

извъстіа.

Студеитъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Онисимовъ

1 4

 

іголя

 

с.

 

г.

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

оанъ

священника

 

къ

 

Балаганскому

 

Спасскому

 

собору.

Псаломщикъ

 

Иркутской

 

Владимірской

 

церкви

 

Дмитрій

 

Сив-

цевъ

 

согласно

 

его

 

прошенію

 

отъ

 

26

 

іюля

 

с.

 

г.

 

уволенъ

 

отъ

 

за-

нимаемой

 

имъ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

иазваниой

 

церкви.

 

Мѣ-

сто

 

псаломщика

 

при

 

Владимірской

 

церкви

 

объявляется

 

вакаитнымъ.

Окончившій

 

курсъ

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи

 

воспитан-

никъ

 

Николай

 

Волочневъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ
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24

 

іюля

 

с.

 

г.,

 

назначенъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Иркутской

 

Крестовоздви-

женской

 

церкви.

КРАТКІЙ

 

ОТЧЕТЪ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

   

Иркут-

скому

 

Епархіальвому

 

Попечительству

 

за

 

1899

 

г.

П

 

Р

 

И

 

X

 

0

 

д

 

ъ.
НАЛИЧНЫМИ. БИЛЕТАМИ.

РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп.

Попечительски

 

и

 

капиталъ.

Оставалось

 

отъ

 

1898

 

года.

Въ

 

1899

 

году

 

поступило

1144

8160

■

06

20

54664

10929 10

Всего

   

.

Больничный

   

капиталъ

Оставалось

 

отъ

 

1898

 

года

Въ

  

1899

 

году

 

поступило

9204

519

1113

26

61

54

65593

26000

10

Всего

 

.

Опекунскг

 

а

  

капиталъ.

Оставалось

 

отъ

   

1898

 

года.

Въ

 

1899

 

году

 

поступило

1

1633

503

424

15

03

78

26000

15755

5027

71

 

"

50

Всего

    

. 927 81 20783 21

(Окоичапіе

 

будетъ).



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіалытымъ
Вѣдомостямъ.

Аві

 

устъ

 

15.

  

No

 

16,

      

1000

 

г.

Раскольничья

 

брошура

 

«благовѣстіе

 

(страшное

 

н

 

страдное)
всъмъ

 

царствамь,

 

вародамъ

 

и

 

плепенаиъ

 

отъ

 

Бога,

 

свнтыхъ

пророковъ

 

или

 

обнаруженіе

 

саяіыхъ

 

главныхъ

 

тайнъ

 

нзъ

сатанинскихъ

 

глубинъ

 

и

 

какой

 

конецъ

 

сатанѣ

 

и

 

всѣмъ

 

са-

танистамъ

 

его.

I.

 

Выше

 

названная

 

брошура

 

начинается

 

эішграфомъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

искаженными

 

мѣстами

 

священнаго

 

нисанія

 

авторъ

 

хочетъ

доказать,

 

что

 

еще

 

пророки

 

предсказали

 

о

 

появленіи

 

на

 

сѣверѣ

какого-то

 

необыкновенеаго

 

посланника

 

«Ъговы»,

 

имѣющаго

 

придти

съ

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы

 

возвѣстить

 

всѣмъ

 

людямъ

 

истину

 

и

 

уста-

новить

 

всемірно-братскую

 

вѣру.

 

Опровергать

 

это

 

положеніѳ

 

не

будемъ,

 

такъ

 

всякому

 

хотя

 

немного

 

знающему

 

Св.

 

Писаніе

 

оче-

видно,

 

что

 

въ

 

предсказаніяхъ

 

пророковъ

 

говорится

 

совершенно

 

о

другомъ.

За

 

эпиграфомъ

 

въ

 

брошурѣ

 

слѣдуетъ

 

нѣкотораго

 

рода

 

пре-

ние

 

о

 

вѣрѣ

 

между

 

іудеемъ,

 

христіаниномъ

 

и

 

всемірнымъ

 

свѣтите-

лемъ

 

(представителемъ

 

секты).

 

Сначала

 

заявляетъ

 

іудей,

 

что

 

вѣ-

ра

 

іудейская

 

самая

 

истинная.

 

Всемірный

 

свѣтитель

 

старается

 

до-

казать

 

ложность

 

іудейства

 

и

 

съ

 

этою

 

цѣлью

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

іудеи

 

противятся

 

и

 

противились

 

Іеговѣ,

 

убивали

 

и

 

убиваютъ

всѣхъ

 

посланниковъ

 

Іеговы;

 

убили

 

даяіе

 

самого

 

Іегову.

 

Въ

 

под-

твержденіе

 

послѣдняго

 

авторъ

 

ссылается

 

на

 

прор,

 

Захарію,

 

12

 

гл.

1 — 14

 

ст.,

 

гдѣ

 

говорится,

 

во-первыхъ

 

объ

 

изліяніи

 

св.

 

Духа

на

 

людей

 

въ

 

мессіанскія

 

времена

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

о

 

плачѣ

 

и

 

скор-

би

 

іудеевъ,

 

распявшихъ

 

Господа.

 

Далѣе

 

авторъ

 

дѣлаетъ

 

ряд>

ссылокъ

 

(Зах.

 

1—3;

 

Ис.

 

65-- -2;

 

Іез.

  

2,

 

2—6

 

и

 

др.)

 

на

 

многія
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мѣста

 

Свящ.

 

Писанія

 

съ

 

цѣлыо

 

показать

 

неправость

 

іудейства.

Но

 

всѣ

 

эти

 

мѣста

 

доказываютъ

 

не

 

то,

 

что

 

автору

 

'нужно.

 

Они

доказывают!,

 

жестоковыйност-ь

 

нослѣдователей

 

іудейства,

 

а

 

не

ложность

 

его

 

самаго.

 

Конечно;

 

іудейётво

 

былЬ

 

только

 

сѣныо

 

для

грядущихъ

 

благъ,

 

а

 

не

 

самымъ;абразомъ. вещей,

 

и

 

послѣдователи

его

 

действительно

 

не

 

рѣдко

 

были

 

жестоковыйными,

 

но

 

это

 

ни-

сколько

   

не

   

доказываетъ

 

ло)вцЬсть

 

іудейства,

Отъ

 

іудейства

 

авторъ

 

обращается

 

къ

 

христіанству

 

и

 

также

находить

 

его

 

религію.

 

неистинною..

 

Что

 

христіанство

 

не

 

есть

 

ис-

тинная

 

религія,

 

онъ

 

доказываетъ

 

тѣмъ,

 

что;

 

началось

 

оно

 

раздо-

ромъ

 

апостоловъ

 

й : з'атѣмЪ

 

раздѣлилось

 

на

 

множество

 

«адски

 

вр'аж-
I

    

d

 

HJ*

 

f.

 

OvJ

    

d

 

Jl^fttvn

    

Нѵнпл

      

I

    

цПІІѵТЬІ

    

и

 

/ііЛ

 

'H

 

KM*»

 

I

 

ni

дебныхъ»

 

толковъ,

 

открывших

 

жеотщше

 

гоненіе

 

другъ

 

на

 

друга,

продолжающееся

 

и

 

до

 

сихъ

 

норъ,

 

Доказывая,

 

что

 

хрнстіанство

началось

 

раздоромъ

 

апостоловъ,

 

авторъ

 

ссылается

 

на

 

фактъ

 

об-

лпченія

 

an.

 

Петра

 

an.

 

Павломъ

 

въ

 

лицемѣріи

 

относительно

 

еоб-

люденія

 

іудейскихъ

 

обрядовъ

 

и

 

общенія

 

съ

 

язычниками

 

(Гал.

 

2,

И

 

— 14).,.

 

Но

 

въ

 

фактѣ,

 

описапномъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Галатамъ,

нельзя

 

видѣть

 

указанія

 

па

 

раздоръ

 

и

 

раздѣленіе

 

апостоловъ

 

Пет-

ра

 

и

 

Павла.

 

Нельзя

 

говорить

 

о

 

какомъ

 

либо

 

раздорѣ

 

между

 

апо-

столами,

 

потому

 

во-первыхъ.

 

что

 

и

 

апостолы

 

были

 

люди

 

подобные

намъ,

 

во-вторыхъ,

 

что'

 

Петръ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

носланія,

 

примирился,

ирнпялъ

   

обличеиіе

   

и

 

не

 

сталь

   

нротиворѣчить.

   

Положительными
ЗОН

  

СДОП

   

О'.'

 

і

доказательствами

 

мира

 

и

 

любви

 

между

 

апостолами

 

Иетромъ

 

и

 

Пав-

ломъ

 

нужно

 

признать

 

указаніе

 

въ

 

этомъ

 

лее

 

посланіи

 

на

 

отиошо-

ніс

 

Петра.

 

и

 

другнхъ

 

апостоловъ

 

къ

 

Павлу

 

на

 

іе-

русалимокомъ

 

соборѣ,

 

en

 

первые

 

дали

 

Павлу

 

и

 

Варнавѣ

 

«де-

сницы

 

общенія»,

 

а

 

также

 

упоминание

 

во

 

2-мъ

 

соборн.

 

ііоеланіи

Петра

 

о

 

носланіяхъ

 

Павла,

 

котораго

 

au.

 

Петръ

 

называет ь

 

воз-

любленнымъ

 

братомъ

 

своимъ

 

(3,

 

15).

 

Авторъ

 

брошюры

 

выстав-

ляетъ

 

собдюдсніе

 

ветхаго

 

завѣта,

 

какъ

 

камень

 

преткирвенія

 

и

яблоко

 

раздора,

 

между

 

апостолами,

 

но

 

въ

 

отиоіиеніи

 

къ

 

этому

 

за-

вѣту

 

апостолы

 

поступали

 

оъ

 

мудрой

 

осторожностью

 

и

 

благордзу,-

міемъ,

 
чтобы

   
не

   
утратить

 
спасенія

 
іудеевъ

 
и

 
язычниковъ,

 
какъ
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видно

 

изъ

 

21

 

гл.

 

Дѣяній

 

и

 

иостановлепія

 

іерусалим«каго

 

собора.

Невѣрпо

 

также

 

у казаиіе

 

автора

 

брошуры

 

на

 

щ-:

 

что

 

ап.

 

Петръ;

вопреки

 

повелѣиію

 

Іегѳвы,

 

ходилъ

 

къ

 

язычникамъ.

 

Напротивъ,

онъ

 

ходилъ

 

по

 

прямому

 

повелѣнію?

 

Бѳлшо,

 

открытому

 

ему

 

въ

 

из-;

вѣстномъ

 

видѣиіи

 

(Дѣяп.

 

10

 

гл.).

 

Что

 

касается

 

ссылокъ.

 

на

 

5

гл.

 

Map.

 

и

 

16

 

Лук.,

 

въ

 

которыхъ

 

Спаситель

 

говорить,

 

что

 

Онъ

пришелъ

 

исполнить-

 

-законъ,

 

а

 

не

 

нарушить

 

его

 

и

 

указываетъ

 

на

непреложность

 

закона,

 

то

 

въ

 

;противѳвѣсъ

 

имъ

 

мояшо.

 

поставить

слова

 

нагорной

 

бвсѣды:

 

«вы

 

слышали,

 

что

 

сказано

 

древяимъ..^.-

 

я^

же

 

говорю

 

вамъ...».

 

Смыслъ

 

лее

 

тѣхъ :

 

мѣстъ,

 

на г

 

которыя;

 

ссы-*

лается

 

авторъ,

 

тотъ,

 

что

 

Хрйстосъ

 

пришелъ

 

восполнить

 

недоста-

ющее

 

въ

 

законѣ:

 

пророчества

 

требовали

 

исполненія,

 

нравствен-

ный

 

законъ— расишренія

 

своего

 

содержаиія,

 

чтобы

 

быть

 

всеоб-

щимъ,

 

а

 

не

 

націоналыіо-іудейскимъ. -Авторъ

 

брошуры

 

указываетъ

нѣсколько

 

мѣстъ

 

(Мѳ.

 

10,

 

5;

 

15—24

 

и

 

др.),

 

яіелая

 

доказать,:

 

что

Богъ

 

не

 

велѣлъ

 

ходить

 

къ

 

язычникамъ.

 

Но

 

эти

 

мѣста

 

имѣютъ

тотъ

 

смыслъ,

 

апостолы

 

прелюде

 

всего

 

должны

 

были

 

проповѣдывать

іудеямъ,

 

апотомъ

 

уже

 

язычникамъ.

 

Послѣ

 

воскресенія

 

Своего

 

Хрй-

стосъ

 

далъ

 

заповѣдь.

 

научить

 

вѣрѣ

 

всѣхъ

 

людей-:

 

«щедше.

 

научи-,

те

 

вся

 

языки,

 

крестяще

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Ду-

ха»

 

(ЙІо.

 

28,

 

19).

Наконсцъ,

 

самымъ

   

сильнымъ

 

доказательствомъ

 

неистинности
aqxHTHB

 

од

   

ваотожіХ

 

йято
христіанетва

 

авторъ

 

считаетъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

христіане

 

не

знаютъ

 

„Іисуса

 

Христа

 

или

 

Ъгову".

 

Правда,

 

христианство

 

но

признастъ

 

такого

 

Ъгову

 

и

 

такого

 

Христа,'

 

какого

 

про

 

поводу

 

етъ'

брошура.

 

По

 

твердо

 

помня,,

 

что

 

„Духъ

 

есть

 

Богъ"

 

(loan'.'

4,

 

24),

 

христианство

 

исповѣдуетъ

 

безкопочнаго,

 

всесовсршснпаго

Бога,

 

Существо

 

духовное,

 

Которое

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

называлось'

Іегова

 

(Сый— иазваніе

 

указывало

 

на

 

вѣчность

 

и

 

неизмѣняемооть ;

Божію).

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

христіанство

 

вѣрустъ,

 

что

 

Единый

 

по

Существу

 

Богъ

 

троиченъ

 

въ

 

лицахъ

 

и

 

что

 

второе

 

лицо

 

св.

 

Тро-

ицы,

 

Сынъ

 

Болгій.;

 

воплотившись

 

;

 

и

 

принявъ,

 

согласно

 

пророчест-

вам^

 
имя

 
Іисуса;

 
Христа,

 
совершилъ

 
паше

 
спасепіе

 
чрезъ

 
крест-
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ную

 

смерть

 

Свою,

 

восвресеніе

 

и

 

вознссеніе

 

на

 

небо.

 

Далѣе

 

въ

брогаурѣ

 

говорится,

 

что

 

христіане

 

не

 

вѣрятъ

 

апокалипсису.

 

Но

апокалипсису

 

христіане

 

вѣрятъ,

 

и

 

считаютъ

 

его

 

книгой

 

про-

роческой,

 

въ

 

которой

 

изображаютзя

 

будущія

 

судьбы

 

церкви

 

Хри-

стовой,

 

пришествіе

 

антихриста,

 

обновленіе

 

міра

 

и

 

открытіе

 

цар-

отва

 

славы.

 

Если

 

же

 

авторъ,

 

ставя

 

цитату

 

Мѳ.

 

25,-31—46,

думаетъ,

 

что

 

христіанство

 

не

 

признаетъ

 

стращнаго

 

суда,

 

то

 

до-

статочно

 

указать,

 

что

 

въ

 

одно

 

изъ

 

воскресеній

 

(нед.

 

мясоп.)

 

цер-

ковь

 

читаетъ

 

на

 

литургіи

 

евангельское

 

изображеніе

 

страшнаго

 

су-

да

 

и

 

тѣмъ

 

открыто

 

свидѣтельствуетъ

 

свою

 

вѣру

 

въ

 

имѣющее

 

быть

славное

 

второе

 

пришествіе

 

нашего

 

Искупителя.—Послѣ

 

разбора

христіанства,

 

авторъ

 

переходитъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

ожидаетъ

 

людей,

 

и

говоритъ,

 

что

 

противящихся

 

Богу

 

(іудеевъ

 

и

 

христіанъ)

 

Богъ

уничтожить

 

страшными

 

казнями,

 

а

 

на

 

обновленной

 

землѣ

 

воца-

рится

 

съ

 

вѣрными

 

рабами

 

Своими

 

и

 

будетъ

 

царствовать

 

1000

лѣтъ.

 

Основаніемъ

 

для

 

хиліастическихъ

 

мнѣній

 

автору

 

служитъ

20-я

 

гл.

 

апокал.,

 

въ

 

которой

 

говорится,

 

что

 

сатана

 

будетъ

 

свя-

занъ

 

на

 

1000

 

лѣтъ,

 

въ

 

продолженіи

 

которой

 

праведники

 

будутъ

царствовать

 

со

 

Христомъ.

 

Но

 

толковнивъ

 

апокалипсиса

 

Андрей

Кесарійскій

 

объясняетъ,

 

что

 

тысячу

 

лѣтъ

 

нельзя

 

понимать

 

бук-

вально,

 

что

 

эта

 

тысяча

 

лѣтъ

 

обозначаетъ

 

все

 

время

 

отъ

 

Рожде-

ства

 

Христова

 

до

 

антихристова

 

прихода.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

въ

самомъ

 

свящ.

 

писаніи

 

встрѣчаются

 

мѣста,

 

въ

 

которыхъ

 

будущее

царство

 

Христово

 

называется

 

вѣчнымъ

 

царствомъ,

 

напр.

 

апост.

Петръ

 

пишетъ:

 

«сипе

 

бо

 

обильно

 

при

 

подастся

 

вамъ

 

входь

 

въ

 

вѣч-

ное

 

царство

 

Господа

 

нашего

 

и

 

Спаса

 

Іисуса

 

Христа»

 

(2

 

Петр.

1,

 

11);

 

слѣдовательно,

 

царство

 

Христово

 

продоляштся

 

безконечное

время,

 

будетъ

 

вѣчнымъ,

 

какъ

 

и

 

исповѣдуетъ

 

въ

 

своемъ

 

символѣ

христіанская

 

церковь.

 

Наконецъ,

 

авторъ,

 

вторично

 

ссылаясь

 

на

25

 

гл.

 

Мѳ.,

 

думаетъ

 

утвердить

 

на

 

ней

 

то

 

мнѣніе,

 

что

 

вѣры

 

не

нужно

 

никакой,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

будетъ

 

судить

 

не

 

за

 

вѣру,

 

а

 

за

дѣла.

    
Но

 
для

 
спасепія

 
человѣка

 
вѣра

 
необходима

 
также,

 
какъ

 
и
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дѣла,

 

служащія

 

ея

 

естественным!)

 

обнаруженіемъ

 

(поэтому

 

въ

приговорѣ

 

Судіи

 

и

 

упоминается

 

только

 

о

 

дѣлахъ,

 

ибо

 

дѣла

 

пред-

полагаютъ

 

вѣру,

 

какъ

 

свой

 

корень

 

и

 

основаніе).

 

Кромѣ

 

того,

Самъ

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

«илсе

 

имѣетъ

 

вѣру

 

и

 

крестится,

 

спасенъ'

будетъ,

 

а

 

иже

 

не

 

имѣетъ

 

вѣры,

 

осул;денъ

 

будетъ»

 

(Мрк.

 

16,

 

16)

и

 

апостолъ

 

Иавелъ

 

говорить:

 

«безъ

 

вѣры

 

невозможно

 

угодити

 

Бо-

гу»

 

(Евр.

 

11,

 

6).

11.

 

Какое

 

происхожденіе

 

разобранной

 

нами

 

брошуры?

Брошура

 

эта

 

по

 

своему

 

содержание

 

доллша

 

быть

 

отнесена

къ

 

числу

 

произведена

 

кого-либо

 

послѣдователя

 

секты,

 

называемой

„Сіопская

 

вѣеть"

 

или

 

„Десное

 

братство".

 

Секта

 

эта,

 

появившая-

ся

 

въ

 

50-хъ

 

годахъ

 

иастоящаго

 

столѣтія

 

въ

 

Пермской

 

губерніи,

была

 

основана

 

штабсъ-канитапомъ

 

Ильинымъ.

 

Ученіе

 

секты

 

пред-

ставляет!,

 

странную

 

смѣсь

 

мистическихъ,

 

матеріалистическихъ

 

и

раціоналистическихъ

 

началъ

 

и

 

основывается

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

на

 

апокалипсисѣ.

 

Въ

 

ученіи

 

о

 

Богѣ

 

нѣтъ

 

почти

 

ничего

 

хри-

стіанскаго.

 

По

 

словамъ

 

Ильина,

 

«боги

 

суть

 

люди

 

лге,

 

только

 

без-

омертиые

 

и

 

просвѣщенные

 

таинствами

 

натуры...

 

короли,

 

беземерт-

ные

 

мудрецы

 

и

 

маги».

 

И

 

еврейскій

 

Богъ,

 

въ

 

котораго

 

вѣритъ

 

и

велитъ

 

чтить

 

сектаторъ,

 

„есть

 

человѣкъ

 

же,

 

ходилъ,

 

ѣлъ

 

и

 

пилъ

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

даже

 

боролся

 

съ

 

Яковомъ.

 

Имя

 

Его

 

Ъѵова,

 

что

значитъ

 

наимудрѣйшій

 

мудрецъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

мудрецовъ,

 

Богъ

 

бо-

говъ.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

распятый

 

Ъгова,

 

человѣкобогъ».

 

Хотя

сектаторъ

 

и

 

называетъ

 

Іисуса

 

Христа.

 

Іеосіею,

 

царемъ

 

Сіона,

Богомъ

 

всейприроды,

 

но

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

названіяхъ

 

заключается

 

со-

всѣмъ

 

нетотъ

 

смыслъ,

 

какой

 

придаетъ

 

имъ

 

христіанство.

 

Мессіанство

Христа

 

для

 

Ильина

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

значенія,

 

такъ

 

какъ

 

Онъ

 

не

возродилъ

 

и

 

не

 

искупплъ

 

людей,

 

къ

 

чему

 

призванъ

 

уже

 

Ильинъ;

распятіе

 

Христа

 

было

 

совершенно

 

безцѣлыіымъ.

 

Въ

 

ученіи

 

наз-

ванной

 

секты

 

о

 

человѣкѣ

 

замѣтенъ

 

матеріалистическій

 

элементъ.

„На

 

дѣлѣ

 

калсдый

 

видитъ,

 

говорится

 

въ

 

произведеиіяхъ

 

Ильина,

что

 

всякому

 

человѣку

 

такое

 

же

 

назначеніе

 

въ

 

природѣ,

 

какъ

 

и

подобиымъ

 
ему

 
обезьянамъ

 
и

 
другимъ

 
животнымъ

    
и

   
растеніямъ,
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т.

 

е.

 

зарол:даться,

 

возрастать

 

до

 

определенной

 

величины

 

и

 

снова

уничтожаться".

 

Мистицизмъ

 

Ильина

 

проявляется

 

въ

 

томъ,

 

что

онъ,

 

всецѣло

 

основываясь

 

на

 

апокалипсисѣ,

 

усвояетъ

 

себѣ

 

и

 

сво-

имъ

 

друзьямъ

 

даръ

 

прозрѣнія

 

и

 

особыя,

 

отличающія

 

ихъ

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

людей,

 

свойства;

 

называетъ

 

ихъ

 

братьями

 

и

 

сестрами

 

свя-

тыхъ

 

пророковъ

 

и

 

клевретами

 

ангеловъ.

 

Религіозныя

 

обязанности

человѣка

 

состоятъ

 

прежде

 

всего

 

въ

 

прославленін

 

Бога,

 

но

 

въ

 

про-

славленіи

 

пѣонями,

 

хороводами

 

и

 

парадами,

 

„ибо

 

это

 

суть

 

обря-

ды

 

Богопрославленья".

Кромѣ

 

прославленія

 

Бога,

 

человѣкъ

 

долженъ

 

еще

 

соблюдать

нѣкоторыя

 

постановленія

 

еврейскаго

 

обрядоваго

 

закона

 

(субботу,

обрѣзаніе,

 

неупотребленіе

 

въ

 

пищу

 

свинины

 

и

 

др.).

 

Но

 

настоя-

щихъ

 

Іудеевъ

 

сектаторъ

 

считаетъ

 

сонмищемъ

 

сатаны

 

и

 

мечтаетъ

о

 

-какомъ

 

то

 

новозавѣтномъ

 

іудействѣ,

 

называя

 

себя

 

отцомъ

 

но-

возавѣтно-іудейской

 

религіи.

 

Наконецъ,

 

Ильинъ

 

проповѣдуетъ

 

чув-

ственный

 

хиліазмъ,

 

тысячелѣтнее

 

царство

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

Іеруса-

лимѣ.

 

Отношенія

 

сектатора

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

обществеи-

нымъ

 

порядкамъ

 

враждебны,

 

такъ

 

какъ

 

православныхъ

 

онъ

 

счи-

таетъ

 

сатанистами,

 

дѣтьми

 

антихриста,

 

а

 

царей

 

называетъ

 

дес-

потами.

 

Все

 

это

 

утверждаетъ

 

насъ

 

высказанной

 

нами

 

доіадкѣ,

 

что

разбираемая

 

брош.

 

есть

 

произведеиіе

 

иослѣдователя

 

«Сіонск.

 

вѣсти».

ОЧЕРКИ

 

ІІО

 

всеобщей

 

церковной

 

ишрііі.

X

 

и ліаз м

 

ъ.

Schwane,

 

Dogmengeschichte,

 

т.

 

1-й

 

Freib.

 

Breisg.

 

1892.

Іудеи

 

временъ

 

Христа

 

о

 

Мессіи

 

и

 

Его

 

царствѣ

 

имѣли

 

боль-

шею

 

частію

 

въ

 

высшей

 

степени

 

чувственный

 

представленія

 

и

предсказанія,

 

данный

 

ветхозавѣтными

 

пророками,

 

понимали

 

въ

буквальномъ

 

смыолѣ:

 

они

 

ожидали

 

освобожденія

 

отъ

 

римскаго

 

ига

и

 

господства

 

надъ

 

всѣми

 

народами

 

одного

 

царя

 

изъ

 

рода

 

Давидо-

ва.

 

Народъ,

 

которому

 

внушили

 

такія

 

превратныя

 

мессіанскія

 

на-

дежды

 
опять

 
берется

   
за

   
орудие,

 
чтобы

 
свергнуть

 
римское

 
иго

 
и
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осуществить

 

скорое

 

начало

 

царства

 

Мессіи.

 

Даже

 

ученики

 

Спаси-

теля

 

сначала

 

не

 

были

 

свободны

 

отъ

 

такихъ

 

представленій,

 

пока

они

 

мало-помалу

 

совсѣмъ

 

не

 

освободились

 

отъ

 

нихъ.

 

Господь

 

не

проповѣдывалъ

 

о

 

царствѣ

 

Мессіи

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

какъ

 

этого

ожидили

 

Іудеи,

 

почему

 

и

 

не

 

удовлетворил!»

 

мессіанскимъ

 

олшдані-

ямъ

 

массы.

 

Также

 

мало

 

питали

 

такія

 

надежды

 

въ

 

народѣ

 

и

 

апо-

столы;

 

они

 

всюду

 

проповѣдывали

 

покаяніе

 

и

 

исправленіе,

 

возвѣ-

ідали

 

отнущеніе

 

грѣховъ,

 

каш.

 

начало

 

поваго

 

духовнаго

 

царства

Божія

 

и

 

направляли

 

чувства

 

и

 

упованія

 

вѣрующихъ

 

на

 

сверх-

чувственное,

 

Божественное.

 

Въ

 

подлинныхъ

 

писаніяхъ

 

мужей

 

апо-

стольскихъ:

 

Климента

 

Римскаго,

 

Мгнатія

 

Богоносца,

 

Поликарпа

Смирнскаго

 

также

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

хиліастическихъ

 

ожиданій,

 

ясный

нризнакъ,

 

что

 

хиліазмъ

 

не

 

былъ

 

иринадлежностію

 

ни

 

апостолов'ь

ни

 

ихъ

 

ближайшихъ

 

учениковъ

 

и

 

преемниковъ.

 

Кровавыя

 

нреслѣ-

дованія,

 

воздвигнутыя

 

на

 

христіапъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

іудеевъ,

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

язычниковъ

 

способствовали

 

укрѣнленію

 

и

 

ра-

спространенно

 

этихъ

 

ожиданій.

Эти

 

озкиданія

 

относились

 

къ

 

блаженству

 

въ

 

тысячелѣтнемъ

 

царствѣ,

которое

 

Христосъ

 

по

 

исполненіи

 

извѣстнаго

 

времени

 

долженъ

 

осно-

вать

 

при

 

своемъ

 

второмъ

 

пришествіи

 

изъ

 

однихъ

 

только

 

правед-

ныхъ;

 

во

 

время

 

этого

 

тысячелѣтняго

 

царства

 

будетъ

 

рай

 

на

 

землѣ;

по

 

окончаніи

 

этой

 

тысячи

 

будетъ

 

всеобщее

 

воскресеніе

 

изъ

 

мерт-

выхъ,

 

второе

 

воскресеніе

 

праведных'ь,

 

страшный

 

судъ,

 

вѣчное

блалсенство

 

однихъ

 

и

 

вѣчное

 

осужденіе

 

другихъ.

 

Эти -то

 

нредста-

вленія

   

о

 

будущей

 

судьбѣ

 

міра

 

и

 

называются

 

хиліаотическими.

Вскоромъ

 

времени

 

хиліазмъ

 

былъ

 

восирипятъ

 

и

 

обозобралсенъ

ересями.

 

Первый

 

это

 

сдѣлалъ

 

Керинѳъ,

 

который

 

хотя

 

и

 

держался

гностическихъ

 

идей

 

о

 

матеріи,

 

однако

 

проповѣдывалъ

 

о

 

будущемъ

тысячелѣтие.мъ

 

царствѣ,

 

гдѣ

 

будетъ

 

полное

 

счастье

 

и

 

удовлетво-

реніе

 

всѣхъ

 

чувственных!,

 

пожеланііи.

 

Подобиыхъ

 

представленій

держались

 

и

 

евіониты.

Въ

 

смягченной

 

формѣ

 

хиліазмъ

 

нашелъ

 

откликъ

 

у

 

многихъ

о.о.

 
церкви.

 
Таковымъ,

 
по

 
свидѣтсльству

 
Евсевія

 
(H.

 
Е.

 
Ill,

 
39),



388

былъ

 

Пстій,

 

епископъ

 

Іераиольскій,

 

жившій

 

въ

 

началѣ

 

II— го

вѣка.

 

Въ

 

четвертой

 

книгѣ

 

своихъ

 

«изъясненій

 

Гооподнихъ

 

изре-

чений»

 

онъ

 

говоритъ

 

о

 

хиліазмѣ

 

какъ

 

объ

 

апостольскомъ

 

ученіи,

что

 

Евсевій

 

считаетъ

 

слѣдствіемъ

 

его

 

слабаго

 

ума,

 

понявшаго

буквально

 

то,

 

что

 

апостолы

 

говорили

 

образно.

 

Проблески

 

хилиаз-

ма

 

можно

 

впдѣть

 

въ

 

иосланіи,

 

прішисываемомъ

 

an.

 

Варнавѣ,

именно

 

въ

 

слѣдующихъ

 

сювахъ:

 

замѣчайте,

 

дѣти,

 

что

 

значить:

«покончилъ

 

въ

 

шеоть

 

дней»

 

это

 

значитъ,

 

что

 

Господь

 

покончить

все

 

въ

 

шесть

 

тысячъ

 

лѣтъ;

 

ибо

 

у

 

него

 

день

 

равняется

 

1000

лѣтъ.

 

Онъ

 

самъ

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

этомъ,

 

говоря:

 

«вотъ

 

на-

стояний

 

деш>

 

будетъ

 

какъ

 

тысяча

 

лѣтъ».

 

Итакъ,

 

дѣтп,

 

въ

 

шесть

дней,

 

т.

 

е.

 

въ

 

шесть

 

тысячъ

 

лѣтъ

 

покончится

 

все.

 

«И

 

успокоил-

ся

 

въ

 

седьмой

 

день»

 

Это

 

значить,

 

что

 

когда

 

Сынъ

 

Его

 

придетъ

и

 

уничтожить

 

время

 

беззаконнаго,

 

совергаитъ

 

судъ

 

иадъ

 

нечести-

выми,

 

пзмѣнитъ

 

солнце,

 

луну

 

и

 

звѣзды,

 

тогда

 

въ

 

блаженствѣ

успокоится

 

въ

 

день

 

седьмый»

 

(гл.

 

15).

 

Здѣсь

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

встрѣчается

 

представленіе,

 

которое

 

часто

 

было

 

соединяемо

 

съ

 

хи-

ліазмомъ,

 

-

 

именно

 

о

 

шеститысячелѣтнсмъ

 

продолженіп

 

міровой

исторіи;

 

но

 

послѣдуетъ-ли

 

послѣ

 

этого

 

тысячелѣтнее

 

царство

 

въ

смыслѣ

 

хиліастовъ,

 

объ

 

этомъ

 

здѣсь

 

ясно

 

не

 

говорится.

Около

 

этого

 

времени

 

довольно

 

ясно

 

выразилъ

 

вѣру

 

и

 

надеж-

ду

 

па

 

тысячелѣтнее

 

царство

 

св.

 

Іустииъ.

 

На

 

вопросъ

 

Трифона

іудея

 

по

 

поводу

 

этой

 

вѣры

 

христіанъ

 

онъ

 

отвѣчаетъ:

 

«я

 

не

 

та-

кой,

 

Трифопъ,

 

чтобы

 

говорить

 

одно,

 

а

 

думать

 

другое.

 

Я

 

уже

 

го-

ворил!,

 

тебѣ.

 

что

 

я

 

и

 

другіс

 

мпогіе

 

принимаем!,

 

то,

 

о

 

чемъ

 

вы

хорошо

 

знаете,

 

что

 

это

 

случится.

 

Я

 

показалъ

 

тебѣ

 

также,

 

что

мпогіе

 

правовѣрные

 

и

 

благочестивые

 

христіане

 

слѣдуютъ

 

этому

миѣнію...

 

Я

 

же

 

и

 

пѣкоторые

 

виолнѣ

 

нравовѣруіощіе

 

христіанс

признаемъ,

 

что

 

будетъ

 

воскресеніе

 

тѣла

 

и

 

будетъ

 

возобновлено,

украшено

 

п

 

расширено

 

тысячелѣтнее

 

царство,

 

какъ

 

предсказали

объ

 

этомъ

 

пророки

 

Іезекіиль,

 

Исаія

 

и

 

другіе».

 

Далѣе

 

св.

 

Іустшгь

ссылается

 

особенно

 

на

 

книгу

 

пророка

 

Исаіи

 

LXT,

 

17

 

—

 

25,

 

а

таіше

 
па

 
Апокалиисисъ

 
ев,

 
Іоанна

 
Богослова

   
и

 
добавляетъ,

 
что,
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на

 

основаніи

 

ихъ,

 

всеобщее

 

воскресеніе

 

и

 

страшный

 

судъ

 

будутъ

только

 

по

 

окончаніи

 

тысячелѣтняго

 

царства.

 

Впрочемъ

 

хиліасти-

ческія

 

представленія

 

св.

 

Іустина

 

весьма

 

отличны

 

отъ

 

таковыхъ

же

 

еретиковъ.

 

Если

 

онъ

 

вѣритъ,

 

что

 

Христосъ

 

будетъ

 

со

 

своими

нослѣдотателями

 

ѣсть

 

и

 

нить

 

въ

 

царствѣ

 

славы

 

(Dial.

 

с.

 

51),

 

то,

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

онъ

 

не

 

питаетъ

 

паделцы,

 

что

 

тамъ

 

бу-

детъ

 

удовлетворен! е

 

всѣхъ

 

чувственныхъ

 

полселаній;

 

такъ

 

поло-

вую

 

похоть

 

онъ

 

весьма

 

выразительно

 

удаляеть

 

изъ

 

царства

Господа.

Изъ

 

слоаъ

 

св.

 

Іуотина

 

видно

 

также,

 

что

 

тогда

 

были

 

многіе

правовѣрные

 

хриетіане,

 

которые

 

не

 

раздѣляли

 

хиліастическихъ

мнѣній,

 

Такъ

 

тщетно

 

ихъ

 

ищутъ

 

у

 

остальных!,

 

апологетовъ:

 

Та-

ціана,

 

Аѳиногора

 

и

 

Ѳеофила.

 

Въ

 

Малой

 

Азіи

 

они,

 

кажется,

 

зна-

чительно

 

распространились:

 

здѣсь

 

училъ

 

Паиій,

 

здѣсь

 

вознпкъ

монтанизмъ;

 

здѣсь

 

воспринял!,

 

пхъ

 

и

 

просвещенный

 

о.

 

церкви

св.

 

Ириией,

 

впослѣдствіи

 

переоеливившійся

 

въ

 

Ліонъ

 

и

 

здѣсь

изложившій

 

ихъ

 

въ

 

своомъ

 

сочиненіи

 

противъ

 

ересей.

 

Возможно,

что

 

св.

 

Ириней

 

принулсденъбылъ

 

держаться

 

хиліазма

 

главнымъ

образомъ

 

благодаря

 

своей

 

полемикѣ

 

противъ

 

гностиковъ,

 

которые

какъ

 

враги

 

матеріи

 

и

 

чувственности

 

отрицали

 

хиліазмъ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

немъ

 

нротивовѣсъ

 

гностическому

 

през-

рѣнію

 

матеріи

 

и

 

ясное

 

понятіе

 

о

 

нолномъ

 

и

 

совершениомъ

 

пскуи"

леніи

 

и

 

возстановлсніи

 

человѣческаго

 

рода.

 

Дѣйствителыю,

 

нель-

зя

 

отрицать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

хиліазмѣ

 

было

 

нѣчто

истинное,

 

что

 

въ

 

немъ

 

было

 

живое

 

сознаніе

 

Болсественнон

 

силы

христіанства,

 

могущей

 

загладить

 

грѣхи,

 

уничтожить

 

всѣ

 

послѣд-

ствія

 

ихъ,

 

взять

 

отъ

 

земли

 

проклятіе.

 

если

 

только

 

всѣ

 

люди

 

всей

душей

 

и

 

всѣми

 

силами

 

будутъ

 

стараться

 

уподобиться

 

Христу,

 

бу-

дутъ

 

нреслѣдовать

 

одну

 

только

 

цѣль

 

—

 

укрвплсніе

 

и

 

распростраие-

ніе

 

царства

 

Христова.

 

Правда

 

въ

 

падшемъ

 

человѣчествѣ

 

еще

 

дѣй-

ствуетъ

 

старый

 

Адамъ

 

и

 

требуетъ

 

своей

 

дани;

 

но

 

кто

 

молсеть

предугадать,

 

что

 

будетъ

 

съ

 

человѣческимъ

 

родом!,,

 

-не

 

преврати г-

ся-ли

    
вся

    
земля

 
въ

 
рай

 
и

 
не

 
будетъ-ли

 
тогда

 
одно

 
царство

 
на
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подобіе

 

того,

 

о

 

какомъ

 

мечтали

 

хиліасты,

 

ставившіс

 

его

 

въ

 

кон-

цѣ

 

міровой

 

исторіи

 

-если

 

только

 

христшютво

 

достигнетъ

 

всесто-

ронняго

 

развитія

 

своего

 

боя;ественнаго

 

содержанія?

Тамъ,

 

гдѣ

 

св.

 

Ириней

 

входить

 

въ

 

болѣе

 

обширное

 

описаиіе

своихъ

 

хияіастическихъ

 

ожиданій,

 

онъ

 

думаетъ,

 

что,

 

когда

 

бу-

детъ

 

разрушена

 

римская

 

имперія,

 

кончится

 

послѣ

 

трехъ

 

съ

 

поло-

виной

 

лѣтъ

 

царство

 

антихриста,

 

тогда

 

Господь

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми

воскресшими

 

мучениками

 

и

 

проиовѣдниками,

 

оставшимися

 

ему

 

вѣр-

ными,

 

начнетъ

 

земное

 

царство

 

блаясенства

 

и

 

возстановитъ

 

Іеруса-

лимъ,

 

чтобы

 

отсюда

 

царствовать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

надъ

 

всѣми

 

на-

родами

 

впродолженіи

 

тысячи

 

лѣтъ.

 

Все

 

тогда

 

будетъ

 

въ

 

изобиліиу

всѣ

 

плоды

 

будутъ

 

въ

 

большем!,

 

количеств!,,

 

дикіе

 

звѣри

 

будутъ

ручными

 

и

 

покорными

 

человѣческой

 

волѣ.

 

Въ

 

концѣ

 

этого

 

царст-

ва

 

сатана

 

еще

 

разъ

 

сдѣлаетъ

 

попытку

 

отнять

 

у

 

Христа

 

нодчпт-

ненные

 

Ему

 

праведные

 

народы,

 

овладѣть

 

Іерусалимомъ,

 

но

 

бу-

детъ

 

въ

 

открывшейся

 

по

 

этому

 

поводу

 

войнѣ

 

п'оралсенъ

 

и

 

низ-

вергнуть.

 

Послѣ

 

этого

 

будетъ

 

въ

 

собственном!,

 

смыслѣ,

 

конецъ

міра,

 

второе

 

воскресеніе

 

мертвыхъ

 

и

 

страшный

 

судъ.

 

Для

 

обоз-

наченія

 

продоллштельнооти

 

этого

 

царства,

 

онъ,

 

подобно

 

Варнавѣ

 

и

Іустину

 

ссылается

 

на

 

не.

 

89

 

ст.

 

5,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

«предъ

очами

 

Господа

 

тысяча

 

лѣтъ

 

какъ

 

день

 

вчерашній».

 

Поэтому

шесть

 

дней

 

творенія

 

должны

 

соотвѣтствовать

 

шести

 

тысячамъ

лѣтъ

 

настоящаго

 

устройства

 

міра

 

и

 

седьмой

 

день

 

покоя

 

тысяче -

лѣтней

 

субботѣ

 

царства

 

Христова,

 

имѣющей

 

наступить

 

но

 

минова-

ніи

 

вышеупомянутыхъ

 

шести

 

тысячъ

 

лѣтъ

 

*).

Хотя

 

хиліазмъ

 

въ

 

лицѣ

 

св.

 

Иринея

 

нашелъ

 

хорошаго

 

и

 

влі-

ятельнаго

 

защитника,

 

однако

 

это

 

не

 

дало

 

ему

 

возмолшости

 

найти

большее

 

распространеніе.

 

Rain,

 

пресвитеръ

 

римскій

 

лшвшій

 

при

папѣ

 

Зефиринѣ

 

(199—217),

 

былъ

 

сильнымъ

 

противником!,

 

хилі-

*)

 

Детали

 

для

 

сіюего

 

учепія

 

о

 

тысячелѣтнеціъ

 

царствѣ

 

онъ

 

заимсгпуетъ
изъ

 

Исаіи,

 

II

 

гл.

 

30,

 

31,

 

54,

 

68

 

ri

 

65

 

ст.

 

Езекіиля

 

27

 

и

 

37

 

гл.

 

"

 

Дапіила

 

7

 

и

 

12
гл.

 

Анокал.

 

20

 

гл.

 

и

 

дал.;

 

ссылается

 

онъ

 

также

 

на

 

Матѳ.

 

26,

 

29

 

гдѣ

 

Господь

 

о(Ѵіі-

щаетъ

 

свопмъ

 

учеипкамъ— пить

 

отъ

 

плода

 

лознаго

 

въ

 

ноиомъ

 

парствѣ,

 

на

 

Мѳ.

10,

 

29,

 

гдѣ

 

обѣщается

 

стократное

 

вознагражденіе

 

тѣмъ,

 

кто

 

ради

 

Него

 

все

оставить.



:ш

азма

 

и

 

бредней

 

моитанистовъ.

 

.Ожиданія

 

тысячелѣтняго

 

царства

въ

 

Римѣ

 

отклика

 

не

 

нашли.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

сочиненіе

 

Каія:

 

«сноръ

съ

 

монтанистомъ

 

Црокломъ»

 

дошло

 

до

 

насъ

 

только

 

въ

 

отрывкахъ

у

 

Евсевія

 

и

 

Іеронима;

 

но

 

изъ

 

нихъ

 

ясно,

 

что

 

онъ

 

считаетъ

 

ро-

доначальникомъ

 

хиліазма

 

еретика

 

Керинѳа.

 

Опасныя

 

стороны

 

хи-

ліазма.были

 

обнаруліены

 

бреднями

 

монтанистовъ,

 

почему

 

многіе

о.о.

 

церкви

 

начали

 

бороться

 

съ

 

нимъ,

 

хотя

 

Тертулліанъ

 

какъмон-

тенистъ,

 

выступиль

 

въ

 

защиту

 

его

 

въ

 

своемъ,

 

иотерянномъ

 

те-

перь,

 

сочиненіи:

 

«о

 

надеждѣ

 

вѣрныхъ*

 

и

 

въ

 

третьей

 

книгѣ

 

«про-

тивъ

 

Маркіона».

Къ

 

противникамъ

 

хиліазма

 

главнымъ

 

слѣдуетъ

 

отнести

Оригена,

 

которому

 

онъ,

 

сообразно

 

съ

 

его

 

взглядомъ

 

на

 

матерію

 

какъ

на

 

ограниченіе

 

духа,

 

долліенъ

 

былъ

 

казаться

 

нелѣпостію.

 

Онъ

 

на-

зывает!,

 

приверженцевъ

 

ученія

 

о

 

земномъ

 

царствѣ

 

Христовомъ

 

ра-

бами

 

буквы

 

и

 

думаетъ,

 

что

 

если

 

христіане

 

нослѣдуютъ

 

этому

ученію,

 

то

 

язычники

 

тогда

 

будутъ

 

вправѣ

 

считать

 

ихъ

 

лег-

комысленными.

 

Буквальному

 

пониманію

 

этихъ

 

мѣстъ

 

онъ

 

противъ

поставдяетъ

 

аллегорическое.

Впрочемъ

 

Оригену

 

не

 

удалось

 

благодаря

 

его

 

философскимъ

полол;еніямъ

 

о

 

матеріи

 

и

 

часто

 

произвольнымъ

 

аллегорическимъ

объясиеніямъ

 

нанести

 

смертельный

 

ударъ

 

хиліазму;

 

но

 

онъ

 

ука-

зал!,

 

иѣкоторыя

 

его

 

слабыя

 

стороны,

 

которыя

 

вызвали

 

новыя

 

на-

надеиія.

 

Непоть,

 

енископъ

 

въ

 

Арсиное

 

(въ

 

Египтѣ)

 

нанисалъ

 

кни-

гу:

 

«обличеніе

 

аллегористовъ»,

 

въ

 

которой

 

снова

 

защищалъ

 

хи-

ліастическія

 

ожиданія

 

и

 

нашелъ

 

въ

 

Егнптѣ

 

нѣкоторыхъ

 

привер-

ліенцевъ.

 

Противъ

 

него

 

выступилъ

 

ученикъ

 

Оригена,

 

Діонисій

Александрійскій

 

и

 

не

 

только

 

составилъ

 

противъ

 

него

 

сочиненіе

«объ

 

обѣтованіяхъ»

 

но

 

сверхъ

 

этого

 

когда

 

во

 

главѣ

 

ихъ

 

послѣ

смерти

 

Ненота

 

сталъ

 

Коракіонъ,

 

старался

 

обратить

 

хиліастовъ

 

къ

церкви

 

чрезъ

 

пренія

 

и

 

переговоры

 

въ

 

Арсиное.

 

Чтобы

 

отнять

 

у

хиліастовъ

 

библейскія

 

оспованія

 

Діонисій

 

(Еве.

 

VII,

 

24.

 

25)

 

за-

шелъ

 

такъ

 

далеко,

 

чтоотрицалъ

 

принадлежность

 

Апокалипсиса

 

св.

Іоанну
   

Богослову

 
и

 
на

 
основаніи,

 
какъ

   
ему

 
казалось,

 
различія
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стиля

 

приписывалъ

 

его

 

другому

 

Іоанну,

 

упоминаемому

 

въ

 

Дѣяніяхъ

апостольскихъ.

 

Что

 

касается

 

его

 

замѣчанія

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкото-

рые

 

изъ

 

его

 

предшѳственниковъ

 

считали

 

Апокалипсисъ

 

за

 

произ-

ведете

 

Керинѳа,то,

 

очевидно,

 

онъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

сообщенія

 

Каія,

 

ко-

торый,

 

повидимому,

 

зналъ

 

другой

 

Апокалипсисъ

 

Керинѳа

 

же.

 

Въ

послѣдующее

 

время

 

выступили

 

въ

 

качествѣ

 

поборниковъ

 

хиліазма

Викторинъ,

 

епископъ

 

Петтау

 

(Petabioneusis—въ

 

Штиріи),

 

жившій

въ

 

концѣ

 

III

 

вѣка

 

(+303

 

г.)

 

и

 

Лактанцій,

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ;

 

но

 

съ

прекращеніемъ

 

кровавыхъ

 

гоненій

 

хиліазмъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

терялъ

 

нодъ

 

собой

 

почву.

 

Однако

 

въ

 

концѣ

 

IV

 

вѣка,

 

когда

 

апол-

линаристы

 

возобновили

 

это

 

заблуледеніе,

 

его

 

опровергали

 

св.

 

Ва-

силий

 

Великій

 

и

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

а

 

въ

 

началѣ

 

V

 

вѣка

 

бл.

Августинъ.

 

Хиліастическихъ

 

мнѣній

 

держались

 

нѣкоторые

 

писате-

ли

 

въ

 

средніе

 

вѣка

 

(Герардъ,

 

Сегарелли

 

и

 

др.)

 

и

 

нѣкоторыс

 

сек-

ты

 

временъ

 

реформаціи

 

(Анабаптисты)

 

и

 

др.

(Продолженіе

 

будетъ).

ОЧЕРКИ

 

НО

 

ИСТОПИ

 

БУДДИЗМА.

Вуддійскал

  

общипай

 

буддійское

   

учете

 

у

  

мотольскихъ

 

пле-

мени.

(Продолженіе)

Но

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Тибетѣ

 

всѣ

 

монастыри

 

такъ

 

или

 

иначе

подчинены

 

или

 

бянченъ

 

римбоче

 

или

 

далай-ламѣ,

 

въ

 

Монголіи

они

 

большего

 

частію

 

независимы

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Правда,

 

и

здѣсь

 

есть

 

два

 

уважаемых!,

 

перерояденца

 

одинъ

 

въ

 

сѣверной,

 

дру-

гой

 

въ

 

юлшой

 

Монголіи,

 

но

 

вліяніе

 

ихъ

 

не

 

политическое,

 

а

 

нрав-

ственное.

 

Непосредственно

 

же

 

какъ

 

имъ,

 

такъ

 

и

 

другимъ

 

хутук-

тамъ,

 

которыхъ

 

кит.

 

правит,

 

признаетъ

 

въ

 

Монголіи

 

до

 

103*),

 

подчи-

нены

 

тѣ

 

монастыри,

 

которые

 

ими

 

построены

 

и

 

на

 

ихъ

 

же

 

сред-

ства

 

поддерживаются.

 

Таковы

 

напр.

 

10

 

монастырей

 

подчиненные

ургинскому

 

хутуктѣ,

 

а

 

именно

 

Урга,

 

Барунъ-хурѣ

 

въ

 

25

 

вер-

стахъ

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

отъ

 

Эрдэницзу,

 

',

 

Ребунъ

 

гэчжи

 

линъ

 

въ

*)

 
Іоакинѳъ.

 
Статист,

 
опнс.

 
кит.

 
пыверіи,

 
t,

 
Ц,

 
р.

 
59.
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въ

 

верховьяхъ

 

Керулена,

 

Эруанчинъ-чанѵданъ-шатъ-цубъ

 

лшгь,

Шать

 

дубъ

 

чойнъ-коръ

 

гинъ

 

и

 

др.

 

Во

 

главѣ

 

у правленія

 

монасты-

рями

 

стоять

 

настоятели.

 

Настоятели

 

болынпхъ

 

и

 

важныхъ

 

мона-

стырей

 

носятъ

 

титулъ

 

хамбо

 

ламъ.

 

Имъ

 

помогаютъ

 

вь

 

дѣлѣ

 

управ-

ленія

 

монастыремъ

 

цорчжи

 

ламы,

 

которые

 

въ

 

монастыряхъ,

 

гдѣ

нѣтъ

 

хамбо-ламы

 

являются

 

главными

 

лицами.

 

Въ

 

менѣе

 

значитель-;

ныхъ

 

монастыряхъ

 

настоятели

 

зовутся

 

широту

 

ламами.

 

Ширету

лама— это

 

собственно

 

иредсѣдательствующій

 

при

 

богоелулсеніяхъ

Поэтому

 

там!,,

 

гдѣ

 

есть

 

хамбо

 

лама

 

и

 

цорчжи

 

дама,

 

ширетуй

 

не

несетъ

 

никакихъ

 

административных!,

 

обязанностей.

 

Но

 

гдѣ

 

ихъ

нѣтъ,

 

онъ

 

является

 

главньшъ

 

лицомъ.

 

Помощникъ

 

его

 

носитъ

 

ти-

тулъ

 

лацзаба

 

и

 

является

 

учителем!,,

 

который

 

объясняетъ

 

рели-

гіозныя

 

постановлена

 

и

 

руководитъ

 

гелупговъ

 

въ

 

изученіи

 

буддизма.

Затѣмъ

 

слѣдуютъ:

 

гэбкуй,

 

иаблюдающій

 

за

 

нравственное™

 

ламъ,

унзатъ

 

или

 

умзадъ

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

нашего

 

канонарха,

 

гэикъ,

 

помощникъ

гэбкуя,

 

нѣсколко

 

тахильчи,

 

завѣдующихъ

 

нринесеніемъ

 

жертвъ

 

бур-

ханамъ,

 

джама

 

или

 

монастырскій

 

поваръ

 

и.

 

пр.

 

Но

 

тогда

 

какъ

 

въ

Тибетѣ

 

всякій

 

сдѣлавшійся'

 

ламой

 

освобождается

 

отъ

 

всѣхъ

 

пода-

тей

 

и

 

повинностей,

 

въ

 

Монголіи

 

этими

 

иривиллегіями

 

пользуются

лишь

 

такъ

 

называемые

 

штатные

 

ламы,

 

у

 

которыхъ

 

есть

 

грамоты

на

 

дамское

 

званіе.

 

А

 

такихъ

 

немного,

 

потому

 

что

 

полученіе

 

гра-

моты

 

сопряяіено

 

съ

 

большими

 

трудностями.

 

Чтобы

 

получить

 

ее,

 

ла-

ма

 

доллгенъ

 

преладе

 

всего

 

испросить

 

отъ

 

своего

 

сумуна

 

удостовѣ-

реніе,

 

что

 

сумунное

 

общество

 

желаетъ

 

имѣть

 

его

 

ламою

 

и

 

готово

исполнять

 

за

 

него

 

всѣ

 

повинности.

 

Это

 

удоотовѣреніе

 

предста-

вляется

 

хошунному

 

правителю.

 

Хошуиный

 

правитель

 

предста-

вляетъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сумуннымъ

 

свидѣтольствомъ

 

и

 

сво-

имъ

 

заключеніемъ

 

на

 

сеймъ

 

монгольскихъ

 

князей,

 

послѣ

 

чего

 

сей-

мовый

 

старшина

 

входить

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

Пекиномъ,

откуда

 

изъ

 

Палаты

 

внѣшнихъ

 

сношеній

 

и

 

выдается

 

грамота.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

полученіе

 

грамоты

 

на

 

дамское

 

званіе

 

представляет!,

длинную

 

процедуру

 

ходатайств!,,

 

переписок!,

 

и

   

обсулсденій

 

и

 

при

*7

 
Ііоздпѣевъ.

 
Бытъ77 154-168.
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извѣстномъ

 

взяточничествѣ

 

китайскихъ

 

чиновниковъ

 

сопрялгено

 

съ

съ

 

большими

 

расходами.

 

Поэтому

 

монгольскіе

 

ламы

 

почти

 

никогда

не

 

имѣютъ

 

у

 

себя

 

гр

 

отъ

 

и

 

вписываются

 

въ

 

списокъ

 

обыкновен-

ныхъ

 

данниковъ

 

монголскихъ

 

князей,

 

данниковъ,

 

которые

 

несутъ

всѣ

 

повинности

 

и

 

плятятъ

 

подати.

 

Штатные

 

же

 

ламы

 

вписыва-

ются

 

въ

 

особые

 

списки

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

эти

 

списки

 

ел;егодио

представляются

 

хотунному

 

правителю,

 

который

 

и

 

хранитъ

 

ихъ

 

от-

дѣльно

 

не

 

включая

 

поименованныхъ

 

въ

 

немъ

 

личностей

 

въ

 

общій

списокъ

 

ліителей

 

своего

 

хошунга.

 

*)

 

Далѣе

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Тибетѣ.

ламы

 

пользуются

 

полнымъ

 

правомъ

 

самоуправленія

 

въ

 

своей

 

внут-

ренней

 

лсизни

 

и

 

имѣютъ

 

право

 

строить

 

монастыри

 

гдѣ

 

имъ

 

угодно,

въ

 

Монголіи

 

китайское

 

правительство

 

налагаетъ

 

на

 

нихъ

 

нѣкото-

рыя

 

ограниченія.

 

Прежде

 

всего

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

строить

 

но-

вые

 

монастыри

 

гдѣ

 

имъ

 

угодно,

 

а

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

они

 

не

 

могутъ

мѣшать

 

земледѣльцамъ.

 

Затѣмъ

 

за

 

ихъ

 

поведеніемъ

 

слѣдить

 

не

только

 

монастырское

 

начальство,

 

но

 

и

 

китайское

 

правительство,

для

 

чего

 

въ

 

Монгольское

 

уложеніе

 

внесено

 

нѣсколько

 

статей

 

ка-

сающихся

 

ламъ,

 

гдѣ

 

запрещается

 

имъ

 

бродяяншчество,

 

раз-

вратъ

 

и

 

пр.

 

и

 

Ламамъ

 

и

 

ученикамъ

 

ихъ,

 

говорится

 

здѣсь,

 

запре-

щается

 

самовольно

 

выходить

 

изъ

 

монастыря.

 

Поэтому,

 

если

 

кто

пожелаетъ

 

просить

 

ихъ

 

для

 

лѣченія

 

и

 

священнослуженія,

 

то

 

дол-

женъ

 

заявить

 

объ

 

этомъ

 

настоятелю;

 

послѣ

 

сего

 

дозволяется

 

ему

взять

 

ламъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

обратно

 

привелъ

 

и

 

сдалъ

 

ихъ

 

настоя-

телю.

 

Если

 

ламы

 

и

 

ученики

 

проведутъ

 

ночь

 

въ

 

ономъ

 

домѣ,

 

или

уйдутъ

 

не

 

сказавшись

 

настоятелю,

 

или

 

просившій

 

ламъ

 

уведетъ

ихъ

 

безъ

 

вѣдома

 

настоятеля,

 

то

 

ламъ

 

и

 

учениковъ

 

само-

вольно

 

ушедшихъ

 

и

 

ночевавшихъ

 

въ

 

частномъ

 

домѣ

 

штрафовать

каясдаго

 

тремя

 

девятками

 

скота,

 

который

 

оставить

 

въ

 

обществен-

ной

 

казнѣ,

 

а

 

самовольно

 

уведшаго

 

ихъ

 

отдать

 

въ

 

палату

 

подъ

судъ.

 

Кто

 

лее

 

переночуетъ

 

у

 

незамужней

 

женщины,

 

тому

 

по

 

из-

веряіеніи

 

изъ

 

монашескаго

 

сана

 

дать

 

сто

 

ударовъ

 

плетьми.

 

Если

монахиня

 

учинить

 

блудъ,

 

то

 

по

 

лишеніи

 

сана

 

дать

   

ей

   

сто

 

уда-

*)
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ров'ь

 

плетьми,

 

настоятеля

 

за

 

блудъ

 

штрафовать

 

тремя

 

девятками

скота,

 

чжаеак'ъ

 

ламъ —двумя,

 

дэмчи

 

и

 

ирочихь

 

однимъ

 

девяткомъ

каждаго

 

и

 

это

 

все

 

хранить

 

въ

 

общественной

 

ка.чнѣ.

 

Точно

 

также

подвергаются

 

штрафу

 

ламы

 

впустившіе

 

въ

 

свои

 

покои

 

и

 

оставив -

шіе

 

у

 

себя

 

женщинъ.

 

Ламъ

 

учинившихъ

 

какое

 

нибудь

 

преступлѳ-

ніе

 

еще

 

до

 

суда

 

лишать

 

ламскаго

 

сана.

 

Если

 

же

 

лама

 

оставитъ

у

 

себя

 

преступников!,

 

по

 

воровству

 

и

 

разбою,

 

то

 

подвергается

 

оди-

наковому

 

съ

 

ними

 

наказанію

 

*).

Далѣе

 

какъ

 

и

 

въ

 

Тибетѣ,

 

въ

 

Монголіи

 

ламами

 

наблюдаются

тѣ

 

же

 

самыя

 

правила

 

о

 

принятіи

 

въ

 

общину,

 

о

 

пищѣ,

 

одеждѣ

 

и

пр.

 

Поэтому,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Тибетѣ,

 

но

 

носвященію

 

ламы

 

расподаются

здѣсь

 

на

 

три

 

степени,

 

а

 

не

 

на

 

двѣ,

 

какъ

 

въ

 

древнемъ

 

буддизмѣ.

Степени

 

эти:

 

банди,

 

гэцулъ

 

и

 

гелунгъ.

 

Посвящені.е

 

въ

 

банди

 

со

вершается

 

слѣдующимъ

 

образом!,:

 

Посвящаемый

 

садится

 

противъ'

первенству ющаго

 

при

 

посвященіи

 

и

 

слаживаетъ

 

руки

 

на

 

груди.

Тогда

 

первенствующей

 

обращается

 

къ

 

нему

 

съ

 

слѣдующею

 

рѣчью.

«Если

 

вы

 

желаете

 

быть

 

монашествующимъ,

 

то

 

необходимо

 

чтобы

у

 

васъ

 

не

 

было

 

ни какихъ

 

препятствующих!,

 

этому

 

обстоятельствъ»,

и

 

начпнаеть

 

предлагать

 

ему

 

рядъ

 

вопросов!,:

 

не

 

принадлежить

 

ли

онъ

 

къ

 

еретикамъ,

 

не

 

менѣе

 

ли

 

ему

 

1 5

 

лѣтъ,

 

не

 

рабъ

 

ли

 

онъ,

 

не

доллшикъ

 

ли,

 

нолучилъ

 

ли

 

разрѣшеніе

 

отъ

 

отца

 

и

 

матери,

 

не

 

бо-

ленъ

 

ли,

 

не

 

злословилъ

 

ли

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

духовныхъ

 

лицъ,

не

 

воровалъ

 

ли

 

и

 

не

 

грабилъ

 

ли,

 

человѣческоели

 

онъ

 

существо,

имѣетъ

 

ли

 

онъ

 

дозволеніе

 

на

 

принятіе

 

монашества

 

отъ

 

князя,

 

не

женщина

 

ли

 

оцъ

 

**)

 

и

 

пр.

 

Когда

 

на

 

всѣ

 

эти

 

вопросы

 

получатся

удовлетворительные

 

отвѣты,

 

прииосятъ

 

и

 

кладутъ

 

по

 

правую

 

или

но

 

лѣвую

 

сторону

 

главенствующаго

 

духовныя

 

одежды

 

и

 

при-

надлелшости

 

для

 

иосвящаемаго,

 

т.

 

е.

 

коврикъ,

 

шантабъ,

 

номту-

дэбэлъ,

 

чашку

 

и

 

метелку,

 

a

 

гдавенствующій

 

обращается

 

къ

слѣдующему

 

за

 

нимъ

 

по

 

старшинству

 

ламѣ

 

съ

 

слѣдующими

словами:

    

«Другъ

 

добродѣтело!

    

доложи

    

хуваракамъ

   

о

 

посвяще-

*)

 

Іоакнпѳь.

 

Записки

 

о

 

Мпнголіп,

 

t
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323—326.
**)

 

Поздпѣовъ.

 

Бытъ.. ,

 

p.

 

121—22.



396

піи

 

въ

 

духовное

 

званіе

 

такого

 

то».

 

На

 

это

 

предложеніе

 

ге-

лунгъ,

 

къ

 

которому

 

обращена

 

рѣчъ

 

спрашиваетъ

 

главенствующе-

го:

 

«совершенно

 

ли

 

свободепъ

 

этоть

 

(имя

 

рекъ)

 

отъ

 

духовных!,

 

пре-

нятствій?»

 

и

 

послѣ

 

утвердитедьнаго

 

отвѣта

 

поолѣдияго

 

велитъ

 

по-

свящаемому

 

сдѣлать

 

три

 

поклона

 

всѣмъ

 

дамамъ

 

и

 

долалшваетъ,

что

 

такой

 

то

 

лшлаетъ

 

иринять

 

посвященіе

 

отъ

 

такого

 

то

 

и

 

что

 

по

свидѣтельству

 

этого

 

посвящающаго

 

онъ

 

совершенно

 

свободен!,

 

отъ

всѣхъ

 

ирепятствій.

 

И

 

такъ

 

сдѣлаете

 

ли

 

вы

 

его

 

тойномъ?

 

«Если

онъ

 

свободенъ

 

отъ

 

пренятствій,

 

то

 

мояшо»,

 

отвѣчаютъ

 

ламы.

 

Тогда

посвящаемаго

 

снова

 

заставляютъ

 

сдѣлать

 

три

 

поклона

 

иредъ

 

гла-

венствующим^

 

а

 

этотъ

 

послѣдній

 

предлагаетъ

 

ему

 

избрать

 

учи-

теля.

 

На

 

это

 

нредложеніе

 

посвящаемый

 

обращается

 

обыкновенно

къ

 

главенствующему

 

и

 

приглашаетъ

 

его

 

сдѣлаться

 

его

 

учителемъ.

Нослѣ

 

этого

 

первенствующій

 

иреподаетъ

 

посвящаемому

 

наставле-

піе,

 

что

 

учителя

 

нужно

 

слушаться

 

во

 

всемъ,

 

затѣмъ

 

ему

 

обрѣзы-

вѴютъ

 

косу,

 

обмываютъ

 

его

 

водою,

 

одѣваютъ

 

въ

 

духовныя

 

одеясды

и

 

даіотъ

 

новое

 

имя

 

Посвященіе

 

оканчивается

 

тѣмъ,

 

что

 

посвящае-

мый

 

три

 

раза

 

заявляетъ,

 

что

 

оиъ

 

отнынѣ

 

и

 

всегда

 

будетъ

въровать

 

въ

 

Будду,

 

учсніе

 

и

 

орденъ,

 

а

 

присутствующее

 

выража-

ютъ

 

ему

 

такое

 

благакеланіе:

 

«Да

 

утвердятся

 

основы

 

его

 

спасенія,

да

 

достпгиетъ

 

онъ

 

конца

 

жизни,

 

шествуя

 

но

 

пути

 

добродѣтели,

 

да

будетъ

 

совершена

 

имъ

 

сполна

 

чаша

 

обѣтовъ

 

и

 

да

 

будетъ

 

онъ

шюлнѣ

 

иричастенъ

 

обѣтамъ

 

монашества

 

во

 

всѣхъ

 

и

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

свопхъ

 

иерерожденій»

 

").

 

Обрядъ

 

носвященія

 

въ

 

гецулы

 

совер-

шается

 

падъ

 

банди

 

въ

 

неріодъ

 

мезкду

 

15

 

и

 

30

 

годами,

 

когда

 

онъ

изучить

 

все

 

нолоагенное

 

для

 

этого.

 

Обрядъ

 

этотъ

 

совершается

 

въ

храмѣ.

 

По

 

окончаніи

 

утренняго

 

или

 

иодуденпаго

 

богослуженія

гелунгь,

 

учитель

 

готовящагося

 

сдѣлаться

 

гецуломъ,

 

встаетъ

 

и

 

го-

ворить

 

главенствующему:

 

«О,

 

много

 

слышавшій

 

и

 

содсржащій

 

Ви

ною,

 

великій

 

гэлунгъ

 

(имя

 

рекъ),

 

я

 

прошу

 

васъ

 

банди

 

(имя

 

рекъ)

пожаловать

 

обѣты

 

гэцула».

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эту

 

просьбу

 

главенству"

ющій

 

спрашиваетъ:

  

«А

 

весцѣло»

 

ли

 

свободен!,

   

этотъ

 

банди

   

отъ

*)
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духовныхъ

 

прегіятствій?»

 

«Всецѣло,

 

отвѣчаетъ

 

лама

 

наставника,

вводить

 

въ

 

храмъ

 

посвящаемаго

 

и

 

засТавляетъ

 

его

 

сдѣлать

 

по

 

три

поклона

 

предъ

 

статуей

 

будды

 

и

 

цредъ

 

главеНствующимъ.

 

Послѣ

этого

 

главенствующей

 

держитъ

 

къ

 

посвящаемому

 

рѣчь,

 

въ

 

кото-

рой

 

убѣждаетъ

 

его

 

всецѣло

 

отрѣчься

 

отъ

 

Міра,

 

какъ

 

зла

 

и

 

стра-

данія,

 

и

 

совершенно

 

положиться

 

на

 

будду,

 

законъ

 

и

 

ученіе.

 

На

 

эту

рѣчь

 

посвящаемый

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

онъ

 

вполнѣ

 

будетъ

 

вѣровать

въ

 

будду,

 

дарму

 

и

 

сангу

 

и

 

прибавляетъ:

 

«■сдѣлавъ

 

меня

 

гэцуломъ,

тойнъ,

 

соизволь

 

принять

 

меня».

 

Это

 

онъ

 

повторяетъ

 

три

 

раза.

 

При

произнесеніи

 

этихъ

 

словъ

 

въ

 

третій

 

разъ

 

посвящающій

 

вскрики-

ваетъ

 

ха,

 

дѣлаетъ

 

щелчокъ

 

пальцами,

 

и

 

посвящаемый

 

исполняется

обѣтовъ

 

гецула*),

 

послѣ

 

чего

 

ему

 

преподается

 

наставленіе,

 

Что

отнынѣ

 

онъ

 

долженъ

 

неуклонно

 

соблюдать

 

10

 

обязанностей

 

и

 

по-

читать

 

всѣхъ

 

ламъ

 

старшихъ

 

его.

Наконецъ

 

посвященіѳ

 

вд>

   

гелунги

   

можетъ

   

быть

   

совершено

падъ

 

гецугомъ

 

не

 

ранѣе

 

какъ

 

по

 

достижеиіи

 

имъ

 

20

 

лѣтняго

 

воз-

раста.

 

Ко

 

дню

 

посвященія

 

новопоставляемый

   

шьетъ

   

себѣ

   

новыя

одежды

 

и

 

дѣлаетъ

 

подарки

 

ламамъ,

 

особенно

 

посвящающему,

 

блю-

стителю

 

порядка

 

при

 

посвященіи

 

и

 

исповѣднику.

   

Гелунги

    

имѣю-

щіе

 

участвовать

 

въ

   

посвящеиіи

   

совершаютъ

   

обрядъ

 

покаянія

 

и

предъ

 

самымъ

 

посвященіемъ

   

поютъ

   

покаянную

   

молитву

   

Цокту

зянданъ.

 

Посвящаемаго

 

сажаютъ

 

на

 

кучку

 

камней

 

покрытую

   

сѣ-

номъ.

 

Когда

 

первенотвующій

 

заявляетъ

 

о

 

предстоящемъ

 

посвяще-

иіи

 

и

 

провозглашаем

 

имена

 

главныхъ

 

служащихъ,

   

поставляемый

дѣластъ

 

по

 

три

 

поклона

 

статуѣ

   

Шакьямуни

 

и

 

каждому

 

ламѣ

 

въ

кумирнѣ,

 

обнимая

 

ихъ

 

ноги,

 

а

 

ламы

 

посыпаютъ

 

его

 

цвѣтами.

 

За-

тѣмъ

 

посвящающій

 

говорить:

 

«То,

 

что

 

ты

 

почелъ

   

для

   

себя

 

не-

обходимымъ

 

принять

 

обѣты

 

гелунга—очень

 

хорошо.

   

Гелунъ— это

глава

 

свящ.

 

ученія,

 

это

 

стержень

 

крѣпости

 

и

   

силы,

   

это

 

— суще-

ство

 

отрѣшивщееся

 

отъ

   

страданій,

   

это--сынъ

   

побѣдителей,

 

это

существо

 

пресѣкающее

 

силы

 

матеріи

 

и

 

грѣха,

 

это— существо

 

иду-

щее

 

по

 

пути

 

спасенія,

 

это

 

тотъ,

 

кто

 

усвоилъ

 

себѣ

 

всецѣло

 

и

 

все

*)
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конечно

 

истинныя

 

свойства

 

духовности».

 

Тогда

 

посвящаемый

 

на-

чинаетъ

 

просить

 

ламъ

 

преподать

 

ему

 

обѣты

 

гелунга

 

и

 

ему

 

вру-

чаются

 

съ

 

приличными

 

наставленіями

 

духовныя

 

одежды

 

и

 

предме-

ты.

 

Послѣ

 

этого

 

совершается

 

исповѣдь

 

посвящаемаго

 

сначала

 

на-

единѣ

 

однимъ

 

исповѣдникомъ,

 

a

 

затѣмъ

 

предъ

 

всѣми

 

присутствую-

щими.

 

Послѣ

 

этого

 

посвящаемый

 

вновь

 

проситъ

 

удостоить

 

его

 

зва-

нія

 

гелунга.

 

Первенствующей

 

трижды

 

спрашиваетъ:

 

„Нѣтъ

 

ли

протестующихъ

 

противъ

 

возведенія

 

испытываемаго

 

въ

 

высшее

 

до-

стоинство?"

 

И,

 

если

 

всѣ

 

безмолствуютъ,

 

то

 

послѣ

 

третьяго

 

раза

предсѣдательствующій

 

восклнцаетъ

 

«ха»

 

и

 

дѣлаетъ

 

щелчокъ

 

въ

воздухѣ,

 

а

 

ламы

 

утверждаютъ

 

его

 

посвященіе

 

и

 

говорятъ

 

мо-

литвепныя

 

благожеланія,

 

новопосвященному*).

Одежда

 

ламъ

 

состоитъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

частей:

 

1)

 

Банцзала

или

 

шантаба,

 

родъ

 

короткой

 

юбки

 

изъ

 

синяго

 

полотна,

 

длиною

отъ

 

пояса

 

до

 

колѣнъ;

 

2)

 

цамцы,

 

родъ

 

кофты

 

замѣняіощій

 

рубашку,

изъ

 

бѣлаго

 

полотна;

 

3)

 

дэбэла,

 

т.

 

е.

 

халата

 

у

 

бандіевъ

 

корич-

неваго

 

цвѣта,

 

у

 

гецуловъ

 

но

 

большей

 

части

 

краснаго

 

и

 

у

 

гелун-

іовъ

 

жалтаго;

 

4)

 

шапки,,

 

которыя

 

впрочемъ

 

бываютъ

 

разныхъ

формъ

 

и

 

одни

 

употребляют!,

 

въ

 

общожитіи,

 

другія

 

при

 

богослуже-

иіи;

 

5)

 

цабари,

 

т.

 

е.

 

квадратнаго

 

мѣшечка

 

изъ

 

красной

 

матеріи,

въ

 

который

 

вшивается

 

сосудъ

 

для

 

святой

 

воды;

 

fi)

 

зайди,

 

родъ

мантіи,

 

которую

 

надѣютъ

 

при

 

богослуженіи

 

ламы

 

высшихъ

 

сте-

пеней

 

и

 

7)

 

оркимжи,

 

т.

 

е.

 

длинной

 

красной

 

ленты,

 

которая

 

но-

сится

 

черезъ

 

плечо.

 

Кромѣ

 

того

 

необходимую

 

принадлежность

 

ламы

составляет!,

 

чашка,

 

изъ

 

которой

 

онъ

 

ѣстъ,

 

a

 

затѣмъ

 

многіе

 

носятъ

еще

 

на

 

шеѣ

 

бурхани

 

бу,

 

т.

 

е

 

коробки

 

съ

 

свящ.

 

изображеніями

 

вну-

три.

 

Что

 

касается

 

наконецъ

 

пищи,

 

то

 

ламы

 

ѣдятъ

 

все,

 

что

 

ѣдятъ

монголы.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

есть

 

повѣрье,

 

что

 

кто

 

питается

 

мясной

 

пи-

щей,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

достигнуть

 

высшихъ

 

степеней

 

совершенства.

Ежедневная

 

обычная

 

жизнь

 

ламъ

 

крайне

 

однообразна.

 

День

ламы

 

начинается

 

обыкновенно

 

часовъ

 

съ

 

пяти

 

утра.

 

Первыми

 

под-

нимаются

 

гелунги

 

и

 

будятъ

 

живущихъ

 

въ

 

одной

 

съ

 

ними

 

юртѣ

 

и

*)

     

Поздиѣевъ.

 

Быть,

  

р.

 

141

 

и

 

слѣд.
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обучающихся

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ

 

гецуловъ

 

и

 

бандіевъ.

 

За-

тѣмъ

 

бандіи

 

подають

 

гелунгу

 

его

 

одежды

 

и

 

убираютъ

 

постель.

Поолѣ

 

этого

 

гелунгъ

 

начинает!,

 

совершать

 

обрядъ

 

усунъ

 

балинъ,

надъ

 

которымъ

 

и

 

просиживаетъ

 

отъ

 

1'Д

 

до

 

2

 

часовъ.

 

Въ

 

это

 

вре-

мя

 

гецулами

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

умзата

 

и

 

лацзаба

 

совершается

первое

 

утреннее

 

служеніе

 

въ

 

кумирнѣ.

 

Послѣ

 

этого

 

ламы

 

пьютъ

чай

 

и

 

приступаютъ

 

къ

 

обычнымъ

 

занятіямъ,

 

Бандіи

 

и

 

гецулы

учатъ

 

свои

 

уроки,

 

гелунги

 

же,

 

если

 

несутъ

 

на

 

себѣ

 

какія

 

либо

монастырскія

 

обязанности,

 

уходятъ

 

на

 

свои

 

должности.

 

Около

 

-10

часовъ

 

утра

 

они

 

возвращаются

 

домой

 

и

 

прослушиваютъ

 

бандіевъ

и

 

гецуловъ.

 

Послѣ

 

этого

 

на

 

обязанно'сти

 

гецуловъ

 

лежитъ

 

отвести

еще

 

два

 

богослуженія,

 

гелунги

 

жѳ

 

ведутъ

 

бесѣды

 

съ

 

мірянами

являющимися

 

въ

 

монастырь,

 

или

 

же

 

уѣзжаютъ

 

для

 

совершенія

разныхъ

 

требъ

 

для

 

мірянъ.

 

Вообще

 

день

 

моиастырскаго

 

гелунга

занятъ

 

почти

 

весь.

 

Что

 

касается

 

бандіевъ

 

и

 

гецуловъ,

 

они

 

болѣе

свободны,

 

если

 

только

 

не

 

пожелаютъ

 

продолжать

 

свое

 

образованіе

и

 

не

 

начнуть

 

изучать

 

цанипъ,

 

т.

 

е.

 

связное

 

толкованіе

 

на

 

свящ.

книги,

 

для

 

чего

 

они

 

переходятъ

 

въ

 

болыпіе

 

монастыри,

 

гдѣ

 

есть

школы

 

цанита.

 

Впрочемъ,

 

три

 

дця

 

въ

 

мѣсяцъ

 

8,

 

15

 

и

 

30

 

числа

совершается

 

упосата

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

цѣлый

 

день

 

заняты

 

молитвой

не

 

только

 

гелунги,

 

но

 

и

 

бандіи

 

и

 

гецулы.

Обычное

 

точеніе

 

монастырской

 

жизни

 

нарушается

 

только

 

въ

праздники.

 

Въ

 

Монголіи

 

праздники

 

бываютъ

 

въ

 

слѣдующіе

 

дни

 

и

посвящены

 

воспоминанію

 

слѣдующихъ

 

событій:

 

1)

 

Цаганъ

 

сара,

который

 

празднуется

 

въ

 

1-й

 

весенній

 

мѣсяцъ

 

съ

 

1 — 16

 

число

 

и

считается

 

новолѣтіемъ.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

этотъ

 

же

 

праздникъ

 

вспо-

минается

 

побѣда

 

одержанная

 

Буддой

 

надъ

 

шестью

 

лжеучителями

 

и

его

 

чудеса.

 

2)

 

Мацанъ

 

или

 

бяцанъ

 

въ

 

каждый

 

29

 

или

 

30

 

день

мѣсяца.

 

3)

 

праздникъ

 

Оточи

 

бурхану

 

или

 

богу

 

врачебнаго

 

искус-

ства

 

въ

 

15-й

 

день

 

второго

 

весенняго

 

мѣсяцэ;

 

4)

 

праздникъ

 

в ъ

воспоминаніе

 

проповѣди

 

Буддой

 

тарнистическаго

 

ученія

 

въ

 

15

 

чи-

сло

 

3-го

 

весенняго

 

мѣсяца;

 

5)

 

праздникъ

 

рожденія

 

Будды

 

7-го

числа

 
перваго

 
лѣтняго

 
мѣсяца;

 
6)

 
праздникъ

 
въ

 
воспоминаніе

 
того,
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какъ

 

Будда

 

остригъ

 

свои

 

волосы,

 

въ

 

8-ое

 

число

 

перваго

 

лѣтняго

мѣсяца;

 

7)

 

воспоминапіе

 

смерти

 

Будды

 

въ

 

15-е

 

число

 

того

 

лее

мѣсяца;

 

8)

 

праздникъ

 

начала

 

проповѣди

 

Будды

 

съ

 

1—8

 

число

третьяго

 

лѣтняго

 

мѣсяца;

 

9)

 

праздникъ

 

Маніинъ

 

хурала

 

съ

 

8

 

-

 

1 5

число

 

того

 

же

 

мѣсяца,

 

10)

 

пятнадцатый

 

числа

 

1-го,

 

2-го

 

н

 

3-го

осенняго

 

мѣсяца

 

и

 

11)

 

1 5-ое,

 

23,

 

24,

 

и

 

25

 

числа

 

нерва-

го

 

зимняго

 

мѣсяца.

 

Кромѣ

 

того

 

осенью

 

прочитывается

 

весь

 

Ган-

чжуръ,

 

а

 

въ

 

болыпихъ

 

монастыряхъ

 

бываетъ

 

еще

 

религіозная

иляска-цамъ

 

и

 

круговращеніе

 

Майдари.

 

Во

 

всѣ

 

эти

 

дни

 

соверша-

ются

 

особыя

 

богослуженія,

 

въ

 

монастыри

 

собирается

 

пародъ

 

и

послѣ

 

богослуженія

 

устраиваются

 

народный

 

игры.

 

Такова

 

жизнь

 

мо-

настырскихъ

 

ламъ.

 

Но

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

Монголіи

 

есть

 

ламы

 

созер-

цатели,

 

которые

 

ведутъ

 

уединенную

 

жизнь,

 

предаваясь

 

созерцанію

и

 

такъ

 

называемые

 

степные

 

ламы,

 

которые

 

живутъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

семьяхъ

 

и

 

занимаются

 

хозяйствомъ.

 

Въ

 

обыкновенное

 

время

они

 

ничѣмъ

 

не

 

отличаются

 

отъ

 

простолюдиновъ,

 

даже

 

приглаша-

ютъ

 

монастырскихъ

 

ламъ

 

для

 

совершения

 

обрядовъ

 

и

 

превра-

щаются

 

въ

 

ламъ

 

только

 

въ

 

праздники,

 

когда

 

собираются

 

къ

кумнрнямъ,

Что

 

касается

 

мірянъ,

 

то

 

въ

 

Монголіи

 

ихъ

 

можно

 

подѣлить

на

 

двѣ

 

категоріи.

 

Первую

 

категорію

 

составляютъ

 

тѣ,

 

которые

 

еще

донынѣ

 

придерживаются

 

своихъ

 

прежнихъ

 

гааманистическихъ

 

вѣ-

рованій

 

и

 

на

 

ламъ

 

смотрятъ

 

какъ

 

на

 

лицъ

 

замѣнившихъ

 

преж-

нихъ

 

шамановъ,

 

ко

 

второй

 

же

 

относятся

 

такъ

 

называемые

 

уба-

ши

 

и

 

убасанца,

 

которые

 

иополняютъ

 

десять

 

буддійскихъ

 

добродѣ-

телей,

 

почитаютъ

 

Будду,

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

постятся

 

и

 

благо-

творить

 

ламамъ.

 

Надъ

 

ними

 

совершается

 

особое

 

посвящоніе.

 

Но

какъ

 

тѣ,

 

такъ

 

и

 

другіе

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

содѣйствію

 

ламъ

 

положи-

тельно

 

во

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

 

случаяхъ

 

своей

 

жизни:

 

родится

 

ре-

.бѳнркъ,

 

для

 

составления

 

его

 

гороскопа

 

и

 

нареченія

 

имени

 

пригла-

шается

 

ламаі,.заболѣетъ

 

мопголъ,

 

опять

 

же

 

является

 

лама,

 

который

(ИьЛ'БндаъгфгонйадлЛ'Ькарствамп

 

или

 

молитвами;

 

задумаетъ

 

монголъ,

жениться,

 
опять

 
идетъ

 
къ

 
ламѣ,

 
который

 
назначаетъ

   
счастливый
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день

 

для

 

свадьбы

 

и

 

благословляетъ

 

брачущпхся;

 

умретъ

 

мопголъ,

и

 

здѣсь

 

нуженъ

 

лама

 

для

 

совершенія

 

погребальныхъ

 

обрядовъ.

Одновременно

 

съ

 

восточными

 

монголами

 

буддизмъ

 

началъ

 

пропн-

кать

 

и

 

къ

 

западнымъ.

 

Иослѣдніе

 

въ

 

это

 

время

 

занимали

 

всю

Чжунгарію

 

отъ

 

Хухунора

 

на

 

югѣ

 

до

 

р.

 

Ишима,

 

Тобола

 

п

 

Эмбы

 

па

сѣверѣ

 

и

 

до

 

Урала

 

на

 

западѣ,

 

и

 

у

 

китайцевъ

 

и

 

восточпыхъ

 

мон-

головъ

 

назывались

 

ойратами,

 

олотами

 

и

 

элютами,

 

у

 

западпыхъ

арабскихъ

 

писателей

 

калмыками,

 

русскіе

 

лее

 

называли

 

ихъ

 

чжунга-

рами.

 

Они

 

въ

 

это

 

время

 

дѣлились

 

на

 

четыре

 

поколѣнія:

 

чжунга-

ровъ,

 

торгоутовъ,

 

хошоутовъ

 

и

 

дурбутовъ,

 

которые

 

подраздѣля-

лись

 

на

 

болѣе

 

частныя

 

группы.

 

Во

 

главѣ

 

этихъ

 

группъ

 

стояли

князья,

 

которые

 

были

 

независимы

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

но

 

составля-

ли

 

между

 

собой

 

политические

 

союзы.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

этихъ

 

князей

по

 

несовсѣмъ

 

извѣстнымъ

 

намъ

 

причинамъ

 

и

 

начали

 

обращаться

въ

 

буддизмъ.

 

Первыми

 

приняли

 

эту

 

религію

 

хогаоутовскіе

 

князья

Байбагосъ

 

хутукту

 

и

 

Кундулэнъ

 

убугаи,

 

дурбутовскій

 

Далай-тай-

лш,

 

чжунгарскій

 

Хара-хула

 

и

 

торгоутовскій

 

Хо-орликъ.

 

Но

 

изъ

нихъ

 

особенно

 

много

 

услугъ

 

новой

 

религіи

 

оказали

 

хошоутовскіГі

 

Бай-

багасъ-хутукту

 

и

 

его

 

нареченный

 

сынъ

 

Зая-пандита.

 

Пораліепный

буддійскимъ

 

ученіемъ

 

о

 

невѣчности

 

всего

 

существующаго,

 

Байба-

госъ

 

рѣшилъ

 

было

 

отказаться

 

отъ

 

міра

 

и

 

сдѣлаться

 

отшельнпкомъ.

Но

 

остальные

 

князья

 

начали

 

отговаривать

 

его

 

отъ

 

этого

 

шага,

доказывая,

 

что

 

безъ

 

него

 

распадется

 

ойратскій

 

союзъ.

 

Байбагосъ

склонился

 

на

 

ихъ

 

просьбу,

 

но

 

уговорилъ

 

ихъ

 

посвятить

 

въ

 

от-

шельники

 

каждаго

 

по

 

одному

 

сыну.

 

Спросили

 

далай

 

ламу

 

п

 

по-

слѣдній

 

изъявши,

 

полное

 

согласіе

 

на

 

эту

 

комбинацию.

 

Тогда

 

князья

отправили

 

своихъ

 

дѣтей

 

со

 

многими

 

ойратскими

 

юношами

 

въ

 

Ти-

бетъ

 

учиться.

 

Въ

 

числѣ

 

посланныхъ

 

сюда

 

юношей

 

былъ

 

и

 

усы-

новленный

 

Байбагосомъ

 

Зая-пандита.

 

Этому

 

то

 

юногаѣ

 

западные

монголы

 

главнымъ

 

образомъ

 

и

 

обязаны

 

укорепеніемъ

 

между

 

ними

буддизма.

 

Родился

 

онъ

 

въ

 

1599

 

г.

 

и

 

происходплъ

 

изъ

 

племени

Хоіпунъ,

 

поколѣнія

 

Курэчпнъ

 

и

 

рода

 

Шангасъ

 

Посвященный

 

на

17
 

году

 
своей

 
жизни

 
по

 
ліеланію

 
Байбагоса

 
въ

 
степень

 
банди

 
онъ
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рѣшилъ,

 

что

 

ему

 

нѣтъ

 

надобностии

 

оставаться

 

на

 

родин'];,

 

почему

въ

 

1617

 

году

 

и

 

отправился

 

въ

 

Тибеть

 

вмѣстѣ

   

съ

 

другими

 

юно-

шами.

 

Здѣсь

 

онъ

 

сначала

 

былъ

 

нѣкоторое

 

время

 

прислул;нпкомъ

 

у

дибы,

 

потомъ

 

поступилъ

 

въ

 

училище,

 

a

 

затѣмъ

 

въ

  

іико.іу

 

цанп-

та,

 

гдѣ

 

и

 

получилъ

 

ученую

 

степень

 

раджамбы.

 

Въ

 

это

 

время

 

ему

удалось

 

присутствовать

 

въ

 

числѣ

 

десяти

 

гэлупговъ

 

при

 

поовяще-

ніи

 

17

 

лѣтняго

 

далай

 

ламы

 

въ

 

степень

 

гэлунга.

 

При

 

этомьбогдо

лама

 

вручилъ

 

ему

 

свои

 

четки

 

и

 

сказалъ:

 

«Ты

 

былъ

 

необыкновен-

нымъ

 

ученикомъ

 

и

 

потому

 

отправлепіе

 

твое

 

къ

 

монголами

   

доста-

вить

 

несомнѣнную

 

пользу

 

вѣрѣ

 

Будды

   

и

   

одушевленными

 

суще-

ствамъ»,

 

а

 

далай

 

лама

 

прибавилъ:

  

«Вмѣсто

 

меня

 

отправляйся

 

къ

говорящимъ

 

монгольскимъ

 

языкомъ

 

и,

 

занявшись

 

переводомь

 

кпигъ

на

 

родной

 

ихъ

 

языкъ,

 

доставь

 

пользу

 

религіи

   

и

   

одушевленнымъ

существамъ».

 

Зая

 

пандита

 

исполнилъ

 

лселаніе

 

буддійскихъ

 

перво-

свящѳннпковъ

 

и

 

въ

 

1639

 

г.

 

послѣ

 

22

 

лѣтъ

 

проведенных!,

 

въ

 

Ти-

беть

 

прибылъ

 

въ

 

Монголію.

 

Какъ

 

восточные,

   

такъ

   

и

   

западные

монгольские

 

князья

 

приняли

 

его

 

ласково.

 

Сначала

 

онъ

 

направился

въ

 

восточную

 

Монголію

 

и

 

пробылъ

 

здѣсь

 

до

   

1642

   

г.,

   

убѣждая

князей

 

оказывать

 

уваженіе

 

къ

 

религіи

 

Будды,

   

чтить

    

и

   

распро-

странять

 

ученіе

 

Зункабы,

 

побуждать

 

всѣхъ

 

къ

 

исполненію

 

постовъ

и

 

не

 

препятствовать

 

желающимъ

 

встуііать

 

въ

 

число

 

отпіелышковъ.

Но

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

не

 

оставлял!,

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

западную

 

Мон-

гола,

 

въ

 

которую

 

ноздпѣе

 

и

 

переселился

 

совсѣмъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1640

г.,

 

когда

 

на

 

сеймѣ

 

монголо ; ойратскихъ

 

князей

   

составлялось

 

Мон-

гольское

 

уложеніе,

 

то

 

не

 

безъ

 

его

 

конечно

 

вліяиія

 

ламамъ

 

предо-

ставлены

 

были

 

нѣкоторыя

 

права,

 

а

 

за

 

оскорбленія

 

ихъ

  

были

 

на-

значены

 

очень

 

строгія

 

наказанія.

  

„Кто

 

оскорбить

   

словами

   

гово-

рится

 

здѣсь,

 

цорчжи,

 

съ

 

того

 

взять

 

девять

 

девятковъ

   

скота;

 

кто

оскорбить

 

ламу,

 

наставника

 

князей,

 

съ

 

того

 

взять

 

пять

 

девятковъ;

кто

 

оскорбить

 

гэлунга,

 

съ

 

того

 

взять

 

три

 

девятка;

 

кто

   

ударить,

съ

 

того

 

взять

 

пять

 

девятковъ.

 

Кто

 

оскорбить

 

баидаи

   

или

   

шаб-

ганцу,

 

съ

 

того

 

взять

 

пять

 

скотинъ,

 

если

 

побьетъ,

 

взять

 

девятокъ.

Кто

 
оскорбить

 
убаши

 
и

 
убасанцу,

 
съ

 
того

 
взять

   
лошадь,

 
а

 
если
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нобьетъ,

 

то

 

поступить

 

сообразно

 

съ

 

обстоятельствами.

 

Кто

 

оскор-

бить

 

женившагося

 

банди,

 

съ

 

того

 

взять

 

одну

 

лошадь,

 

если

 

уда-

рить,

 

взять

 

вдвое.

 

Кто

 

возметъ

 

подводы

 

у

 

ламы

 

и

 

банди,

 

съ

 

того

взять

 

одну

 

корову;

 

ктовозьметъ

 

въ

 

подводы

 

лошадь

 

посвященную

буддамъ,

 

съ

 

того

 

взять

 

лошадь;

 

если

 

таковую

 

лошадь

 

далъ

 

под-

водчикъ,

 

взять

 

съ

 

подводчика,

 

если

 

сѣлъ

 

посланный

 

взять

 

съ

 

по-

сланнаго,

 

если

 

лее

 

сѣлъ

 

на

 

таковую

 

лошадь

 

по

 

невѣдѣнію,

 

при-

вести

 

къ

 

присягѣ»*).

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время,

 

читая

 

уложеніе,

 

нельзя

не

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

буддизмъ

 

у

 

западныхъ

 

монголонъ

далеко

 

еще

 

не

 

успѣлъ

 

вытѣснить

 

преяшее

 

шаманство.

 

Такъ

 

въ

томъ

 

же

 

уложеніи

 

наряду

 

съ

 

ночтеніемъ

 

къ

 

Буддѣ

 

и

 

ламамъ

 

пред-

писывается

 

также

 

и

 

ночтеніе

 

къ

 

огню.

 

«Кто

 

воткнетъ

 

дерево

 

въ

очагъ,

 

говорится

 

здѣсь,

 

гдѣ

 

горить

 

огонь,

 

и

 

если

 

очагъ

 

будетъ

въ

 

юртѣ

 

княжеской,

 

съ

 

того

 

взять

 

шесть

 

девятковъ;

 

если

 

же

 

очагъ

будетъ

 

въ

 

юртѣ

 

подданнаго

 

человѣка,

 

то

 

взять

 

девятокъ»

 

**).

Въ

 

1642

 

г.

 

Зая

 

нандита,

 

не

 

смотря

 

на

 

убѣжденіе

 

князей

 

по-

кинулъ

 

восточную

 

Монголію

 

и

 

прибыль

 

къ

 

западным!,

 

монголамъ,

гдѣ

 

и

 

проповѣдывалъ

 

буддизмъ

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти

 

въ

 

1662

 

г.

С!,

 

этого

 

времени

 

вся

 

ліизнь

 

его

 

проходить

 

въ

 

странствованіяхъ

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое,

 

отъ

 

одного

 

князя

 

къ

 

другому.

 

Въ

одномъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

проводить

 

лѣто,

 

въ

 

другомъ

 

зиму

 

и

 

вездѣ,

по

 

вЫраженгю

 

его

 

біографа,

 

сѣеть

 

сѣмена

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

убѣж-

даетъ

 

списывать

 

книги,

 

соблюдать

 

посты,

 

читать

 

молитвы

 

и

 

ока-

зывать

 

уішкепіе

 

храмамъ.

 

Его

 

обширный

 

знанія

 

буддизма,

 

его

простая,

 

но

 

убѣдптельная

 

на

 

нонятномъ

 

для

 

всѣхъ

 

языкѣ

 

рѣчь,

пріобрѣтаютъ

 

ему

 

общую

 

симпатію

 

князей,

 

среди

 

которых!,

 

онъ

нерѣдко

 

является

 

еще

 

и

 

миротворцемъ.

 

Наконецъ

 

труды

 

его

увѣнчпваются

 

полпымъ

 

успѣхомъ:

 

шаманство

 

объявляется

 

князь-

ями

 

религіей

 

запрещенной

 

и

 

обнародывается

 

распоряліеніе,

 

чтобы

онгоновъ

 

сжигать,

 

а

 

шамановъ,

 

шаманокъ

 

и

 

лицъ

 

къ

 

нимъ

 

об-

рііщагощпхся

   

подвергать

 

штрафу

 

лошадью

 

и

 

бараномъ.

    

Но

    

эти

*)

 

Голстунскій.

 

-Монголо

 

оііратскіе

 

законы.

 

С.

 

П.

 

1880

 

г.,

 

стр.

  

89.

**)

 
Голетупскіп.

  
Монголо-ойратскіе

 
законы,

 
стр.

 
52.
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успѣхи

 

ие

 

успокоили

 

ревностного

 

пропагандиста.

 

Понимая,

 

что

устно

 

преподанное

 

ученіе

 

скоро

 

забудется,

 

онъ

 

еще

 

въ

 

1648

 

г.

измѣнилъ

 

монгольскую

 

азбуку

 

составленную

 

Чой-члш

 

одсэромъ,

составилъ

 

существующую

 

калмыцкую

 

азбуку

 

и

 

началъ

 

рядъ

 

пе-

реводовъ

 

свящ. ;

 

буддійскихъ

 

книгъ

 

на

 

калмыцкій

 

языкъ.

 

Всего

по

 

сказанію

 

его

 

біографа

 

имъ

 

было

 

переведено

 

150

 

сочиненій.

Все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

возбудило

 

такое

 

уваженіе

 

къ

 

его

 

личности,

что

 

когда

 

онъ

 

въ

 

1650

 

г.

 

послѣ

 

поѣздки

 

въ

 

Тибетъ

 

возвращался

оттуда,

 

то

 

князья

 

встрѣтили

 

его

 

около

 

Кукунора,

 

посадили

 

его

на

 

тронъ

 

и

 

произнесли

 

сдѣдующее

 

привѣтствіе:

 

„Такъ

 

какъ

среди

 

народа

 

говорящего

 

монгольскимъ

 

языкомъ

 

нѣтъ

 

никого

 

выше

тебя

 

и

 

такъ

 

какъ

 

поэтому

 

никто

 

не

 

рѣшится

 

нарушить

 

твое

 

при-

казаніе,

 

то

 

прикалги

 

намъ

 

распространить

 

монгольскую

 

азбуку

 

и

монгольскія

 

книги

 

среди

 

народа".

 

Здѣсь

 

же

 

князья

 

подарили

 

ему

дорогую

 

юрту.

 

Зая

 

пандита

 

умеръ

 

въ

 

1662

 

г.*).

Благодаря

 

его

 

дѣятельности

 

буддизмъ

 

очень

 

сильно

 

утвердился

среди

 

западных!,

 

монголовъ.

 

Но

 

начавшееся

 

еще

 

при

 

жизни

 

Зая

пандиты

 

распаденіе

 

ойратскаго

 

союза,

 

a

 

затѣмъ

 

войны

 

съ

 

ки-

тайцами

 

задержали

 

дальнѣйшее

 

его

 

развитіе

 

буддизма,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

среди

 

той

 

части

 

ойратовъ,

 

которая

 

осталась

 

въ

 

Чліун-

гаріи.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

ХТІІ

 

вѣка

 

глава

 

ойрат-

скаго

 

союза

 

Харагула

 

началъ

 

стремиться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

утвер-

дить

 

среди

 

ойратовъ

 

единодержавіе.

 

Къ

 

тому

 

же

 

стремился

 

и

 

его

сынъ

 

Батуръ-хунъ-тайжи

 

(съ

 

1636

 

г.).

 

Это

 

конечно

 

не

 

нрави-

лось

 

остальнымъ

 

князьямъ

 

и

 

они

 

начали

 

откочевывать

 

изъ

 

Члсун-

гаріи.

 

Первыми

 

повидимому

 

двинулись

 

торгоуты

 

подъ

 

предводи-

тельствомъ

 

своего

 

князя

 

Хо-урлюка

 

и

 

улсе

 

въ

 

періодъ

 

съ

 

1630-

1632

 

г.

 

авангарды

 

ихъ

 

появляются

 

на

 

берегахъ

 

Волги,

 

хотя

главный

 

юртъ

 

ихъ

 

находится

 

еще

 

за

 

Ураломъ

 

и

 

они

 

не

 

поры-

ваютъ

 

еще

 

вполнѣ

 

съ

 

оставшимися

 

въ

 

Чжунгаріи

 

сородичами,

потому

 

что

 

въ

 

1640

 

г.

 

Хо-урлюкъ

 

присутствует!,

 

на

 

сеймѣ

ойратскихъ

   

князей

 

составлявшихъ

 

уложеніе.

 

Въ

 

1638

 

г.

 

пересе-

*)

 
Голстунскій.

 
Монголо-ойратскіе

 
законы,

 
р.

 
121

 
—

 
131,
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лились

 

на

 

Хухуноръ

 

и

 

завладѣли

 

этой

 

страной

 

хонюуты

 

подъ

иредводительствомъ

 

своего

 

князя

 

Гуши-хана.

 

Такимъ

 

образомъ

постепенно

 

ойраты

 

распались

 

на

 

три

 

группы,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

наи-

болѣе

 

неблагоиріятныхъ

 

условіяхъ

 

буддизмъ

 

оказался

 

въ

 

ирелшей

колыбели

 

ойратовъ-Чжунгаріи.

 

Виною

 

этого

 

была

 

почти

 

столѣтняя

упорная

 

борьба

 

чжунгаровъ

 

съ

 

китайцами.

 

Борьба

 

которую

 

на-

чалъ

 

шестой

 

сынъ

 

Батуръ-хунъ-тайжія-Галданъ.

 

Плапъ

 

же

 

этой

борьбы

 

повидимому

 

былъ

 

задуманъ

 

въ

 

Тибетѣ.

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

вліяніе

 

китайцевъ

 

простира-

лось

 

не

 

только

 

на

 

восточную,

 

но

 

и

 

на

 

западную

 

Монголію

 

и

Тибеть.

 

Но

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

странъ

 

китайцами

 

не

 

были

довольны.

 

Особенно

 

же

 

сильно

 

это

 

недовольство

 

было

 

въ

 

запад-

ной

 

Монголіи,

 

гдѣ

 

въ

 

это

 

время

 

лелѣяли

 

мысль

 

объединепія

всѣхъ

 

монголов!,

 

подъ

 

властію

 

члеунгаръ,

 

и

 

въ

 

Тибетѣ,

 

гдѣ

 

меч-

тали

 

о

 

политической

 

независимосии

 

отъ

 

Китая.

 

Нулеенъ

 

былъ

только

 

■

 

поводъ,

 

чтобы

 

это

 

недовольство

 

перешло

 

въ

 

открытое

возстаніе

 

и

 

поводъ

 

этотъ

 

не

 

замедлилъ

 

представиться.

 

Поводомъ

этимъ

 

была

 

смерть

 

пятаго

 

далай

 

ламы,

 

которую

 

свѣтскін

 

прави-

тель

 

Тибета— диба,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

скрылъ

 

отъ

 

китайцевъ.

 

Бли-

жайшегс

 

цѣлію

 

дибы

 

было

 

то,

 

чтобы

 

самому

 

управлять

 

страной,

a

 

болѣе

 

отдаленное

 

быть

 

моліетъ

 

лееланіе

 

и

 

совсѣмъ

 

овладѣть

ею.

 

Но

 

онъ

 

-зналъ,

 

что

 

ни

 

то

 

ни

 

другое

 

ему

 

но

 

позволять

 

сде-

лать

 

китайцы.

 

И

 

вотъ,

 

чтобы

 

отвлечь

 

отъ

 

себя

 

ихѵ

 

вниманіе,

онъ

 

и

 

перессорилъ

 

съ

 

ними

 

чліунгаръ,

 

воспользовавшись

 

для

этого

 

своею

 

друлібого

 

съ

 

Галдапомъ

 

и

 

честолюбивыми

 

намѣре-

ніями

 

чжунгаръ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

Галданъ

 

для

 

этой

 

роли

 

былъ

самымъ

 

иодходящимъ

 

человѣкомъ.

 

Какъ

 

мы

 

улее

 

сказали,

 

онъ

 

былъ

шестымъ

 

сыномь

 

Батуръ-хунъ

 

тайлпя.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

братъ

его

 

Сэнгэ

 

наслѣдовалъ

 

отцу,

 

Галданъ

 

еще

 

вь

 

малолѣтствѣ

 

отве-

зенный

 

въ

 

Тибеть

 

по

 

принятіи

 

монашества

 

занимался

 

изуче-

ніемъ

 

буддизма.

 

Но

 

когда

 

Сэнгэ

 

былъ

 

убить

 

своими

 

братьями

Чечеиомъ

 

и

 

Члштеба

 

баторомъ.

 

Галданъ

 

испросилъ

 

у

 

далай

 

ламы

позволеніе

 
снять

 
съ

 
себя

 
духовный

 
санъ,

 
воротился

 
домой,

   
отом-
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стилъ

 

убійцамъ

 

брата

 

и

 

провозгласилъ

 

себя

 

ханомъ

 

въ

 

1677

 

г.

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

иокорилъ

 

различный

 

чжунгарскія

 

поколѣнія

 

и

1690

 

г.

 

произвелъ

 

по

 

совѣту

 

дибы

 

первое

 

свое

 

нападеніе

 

на

китайцевъ,

 

которое

 

и

 

послулшо

 

началомъ

 

столѣтней

 

почти

 

борьбы

 

*)

закончившееся

 

покореніемъ

 

Чжунгаріи.

 

Намъ

 

нѣтъ

 

надобности

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

перепетіями

 

этой

 

борьбы.

 

Достаточно

 

сказать,

что

 

во

 

время

 

этихъ

 

войнъ

 

члеунгарамъ

 

было

 

не

 

до

 

буддизма,

 

и

послѣдній

 

значительно

 

ослабѣлъ

 

между

 

ними.

Въ

 

болѣе

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

буддизмъ

 

оказался

 

у

 

ху-

хунорскихъ

 

ойратовъ,

 

которые

 

поселились

 

въ

 

близкомъ

 

сосѣдствѣ

Тибета

 

и

 

князья

 

которыхъ,

 

напр.

 

Гуши-ханъ,

 

принимали

 

дѣя-

тельное

 

участіе

 

въ

 

судьбѣ

 

этой

 

страны,

 

и

 

у

 

той

 

части

 

ойратовъ,

которая

 

подъ

 

названіемъ

 

калмыковъ

 

поселилась

 

въ

 

предѣлахъ

 

Роо-

сіи

 

въ

 

Калмыцкой

 

степи.

 

Какъ

 

мы

 

улее

 

сказали

 

переселеніе

 

ихъ

въ

 

Калмыцкую

 

степь

 

на

 

берега

 

Волги

 

началось

 

въперіодъ

 

съ

 

1630

 

—

1632

 

г.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

буддизмъ

 

встрѣтилъ

 

нѣ-

которыя

 

затрудненія.

 

Причиною

 

ихъ

 

были

 

войны

 

частію

 

между

различными

 

калмыцкими

 

князьями,

 

a

 

частію

 

калмыковъ

 

съ

 

русски-

ми.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

калмыки

 

въ

 

это

 

время

 

делились

 

на

 

мно-

жество

 

поколѣній,

 

которыя

 

управлялись

 

князьями,

 

подчинявшими-

ся

 

князю

 

всего

 

племени.

 

Такъ

 

какъ

 

переселеніе

 

совершалось

 

по-

видимому

 

не

 

массой,

 

a

 

отдѣльными

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

большими

грунпами,

 

то

 

власть

 

князя

 

племени

 

въ

 

это

 

время

 

значительно

ослабѣла

 

такъ

 

что

 

преемники

 

Хо-урлюка

 

Шукуръ

 

дайчинъ,

 

Пун-

цукъ

 

и

 

Аюка

 

должны

 

были

 

ее

 

возстановлять.

 

Результатомъ

 

же

этого

 

былъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

войнъ

 

меліду

 

различными

 

калмыцкими

 

но-

колѣніями,

 

во

 

время

 

которыхъ

 

князьямъ

 

было

 

не

 

до

 

буддизма.

 

За-

тѣмъ,

 

когда

 

калмыки

 

усилились,

 

особенно

 

со

 

времени

 

Атоки,

 

на-

чинается

 

цѣлый

 

рядъ

 

столкновеній

 

съ

 

русскими,

 

цѣль

 

которых!,

со

 

стороны

 

калмыковъ

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

отстоять

 

свою

 

са-

*)

 

Успенскій.

 

Страна

 

Кукэ-норъ

 

или

 

Цпнъ-хай,

 

С.

 

П.

 

1880

 

г.

 

Іоакимфъ.
Историческое

 

Обозрѣніе

 

ойратовъ

 

или

 

калыыковь.

 

С.

 

II.

 

1834

 

г.

 

Труды

 

Ионин-
ской

 
духовной

 
миссіи,

 
t.

 
П.
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мостоятельность.

 

Но

 

русскіе

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

подчиняли

 

ихъ

 

себѣ.

Тогда

 

часть

 

калмыковъ

 

въ

 

1771

 

г.

 

убѣжала

 

обратно

 

въ

 

Чжунга-

рію,

 

такъ

 

что

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи

 

ихъ

 

осталось

 

не

 

болѣе

 

5000

семей

 

или

 

кибитокъ.

 

Всѣ

 

эти

 

волненія

 

безъ

 

сомнѣнія

 

тоже

 

были

неблагопріятны

 

для

 

усиленія

 

буддизма.

 

НЪ

 

вообще

 

отъ

 

времени

этихъ

 

смутъ

 

до

 

нась

 

дошло

 

очень

 

мало

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

буд-

дизма

 

у

 

калмыковъ

 

въ

 

это

 

время.

 

Извѣстно

 

только,

 

что

 

по

 

пе-

реходѣ

 

калмыковъ

 

въ

 

подданство

 

Россіи

 

ханы

 

ихъ

 

до

 

Дондукъ

 

да-

ши

 

включительно

 

или

 

сами

 

ѣздили

 

въ

 

Тибетъ,

 

или

 

же

 

чрезъ

 

осо-

быя

 

посольства

 

получали

 

отъ

 

далай

 

ламы

 

освященіе

 

своей

 

вла-

сти.

 

Еромѣ

 

того

 

и

 

верховные

 

чины

 

ламаизма

 

у

 

калмыковъ

 

въ

 

это

время

 

утвдрждались

 

далай

 

ламами,

 

которые

 

постоянно

 

посылали

въ

 

Калмыцкую

 

степь

 

своихъ

 

ламъ,

 

буддійскія

 

книги

 

и

 

свящ.

 

изо-

браженія.

Гораздо

 

больше

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

буддизма

 

у

 

калмыковъ

пмѣется

 

ci)

 

начала

 

XIX

 

столѣтія,

 

когда

 

сношенія

 

ихъ

 

съ

 

Тибе-

том!»

 

оффиціально

 

прекратились

 

вовсе.

 

Въ

 

это

 

время

 

о

 

калмыцком!.

буддизмѣ

 

начинает!,

 

собирать

 

свѣдѣнія

 

русское

 

правительство.

 

Но

съ

 

самаго

 

начала

 

русскіе

 

чиновники

 

обратили

 

вниманіе

 

только

 

на

внѣиінюю

 

его

 

сторону

 

и

 

на

 

первый

 

разъ

 

дали

 

неблагопріятные

отзывы

 

о

 

калмыцкомъ

 

духовенствѣ.

 

Такъ,

 

1803

 

г.

 

главный

 

кал-

мыцкій

 

приставъ

 

доносилъ

 

Коллегіи

 

иностранных!,

 

дѣлъ,

 

что

 

ламы

составляютъ

 

между

 

калмыками

 

десятую

 

часть

 

народа

 

и

 

«обога-

щаясь

 

обманами,

 

ведутъ

 

себя

 

непристойно

 

и

 

нагло,

 

присвоивъ

себѣ

 

право

 

согрѣшать

 

безгрѣшно

 

и

 

вмѣшиваются

 

во

 

всѣ

 

дѣла,

тяжбы

 

и

 

ссоры».

 

*)

 

Въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

отозвалось

 

о

 

ламахъ

 

мѣ-

стное

 

калмыцкое

 

начальство

 

въ

 

1834

 

г.

 

«Классъ

 

духовенства

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

умножается,

 

потому

 

что

 

вступающіе

 

въ

 

духовное

званіе

 

освобождаются

 

отъ

 

всѣхъ

 

повинностей

 

и

 

пользуются

 

ува-

женіемъ

 

мірянъ;

 

наслаждаясь

 

между

 

тѣмъ

 

праздною

 

жизнію,

 

ду-

ховенство

 

содержит!,

 

себя

 

добровольными

 

пожертвоваиіями,

    

кото-

*)

 

0(іозрѣніе

 

ыѣропріятій

 

прав,

 

кь

 

рпсіростран.

 

христ.

   

между

 

калмыками.

Астрахань

 

1883

 

г

    

р.

 

29.
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рыя

 

не

 

только

 

обезпечиваютъ

 

содержаніе

 

онаго

 

но

 

и

 

превышаютъ

мѣру

 

прямыхъ

 

в

   

существепныхъ

 

потребностей

 

жизни.

 

Пьянство,

карточная

 

игра,

 

волокитство

 

-

 

суть

 

отличительным

    

черты

    

почти

каждаго

 

духовнаго

 

лица;

 

развратъ

 

наиболѣе

   

замѣтенъ

 

между

 

те-

лу

 

нгами,

   

которые

 

безпрестапио

 

отлучаясь

 

отъ

 

овоихъ

   

хуруловъ

скитаются

 

по

 

хотонамъ,

 

сосѣдственнымъ

 

селамъ

 

и

 

городамъ,

 

раз-

сказывая

 

нелѣпыя

 

новости,

 

поселяютъ

 

раздоры

 

между

 

калмыками,

подстрекаютъ

 

своими

 

совѣтами

 

къ

 

тяжбамъ

 

и

 

ябедамъ

 

и

 

принима-

ют!,

 

на

 

себя

 

званіе

 

ходатаевъ

 

по

 

нрисутственнымъ

 

мѣотамъ;

 

вмѣ-

гаательство

    

гелунговъ

 

и

 

вообще

 

духовенства

 

въ

 

дѣла

    

свѣтскія

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

одну

 

цѣль

 

нріобрѣтеніе

 

безъ

   

труда

   

денегъ

    

на

распутство»*).

    

Правительство

 

было

 

смущено

 

этими

 

отзывами

    

и

чтобы

 

пар

 

лизовать

 

вредное

 

вліяніе

 

ламъ

 

уже

 

1834

 

г.

    

рѣшило,

во

 

иервыхъ,

 

подчинить

 

ихъ

 

двумъ

 

верховнымъ

 

ламамъ

 

и

 

сдѣлать

этихъ

 

послѣднихъ

  

отвѣтственными

 

за

 

новеденіе

 

ввѣреннаго

    

имъ

духовенства,

    

а

 

во

 

вторыхъ—сократить

   

число

    

монастырей

   

до

30

 

большпхъ

  

и

   

46

 

малыхъ

 

и

 

определить

 

при

 

нихъ

    

штатъ

    

по

50

 

ламъ

 

при

 

большихъ

 

монастыряхъ

 

и

 

по

    

25

    

при

    

малыхъ**).

Первой

 

цѣли

 

означенными

   

расноряженіями

 

правительство

 

достигло.

По

 

за

 

то,

 

само

 

того

 

не

 

желая,

 

оно

 

усилило

 

ламъ,

    

особенно

    

съ

40-хъ

 

годовъ,

 

когда

 

всѣ

   

ламы

 

были

 

подчинены

 

одному

 

главному

ламѣ

    

утверждаемому

 

Высочайшей

 

властію.

 

Дѣло

 

въ

   

томъ,

    

что

какъ

 

и

 

въ

 

Монголіи,

 

калмыцкіе

 

ламы

 

сначала

    

не

 

были

    

объеди-

нены,

 

такъ

 

что

  

каждый

 

монастырь

 

былъ

 

самоотоятеленъ.

 

По

 

по-

пытки

  

къ

 

объединенію

 

дѣлались

 

уже

 

и

  

тогда.

 

И

    

вотъ

    

русское

правительства,

   

поставивъ

 

во

 

главѣ

 

калмыцкихъ

    

ламъ

    

сначала

двухъ,

 

а

 

потомъ

 

одного

 

ламу,

 

помогло

 

ихъ

 

объединенію.

    

Благо-

даря

 

этому

 

деятельность

 

ихъ

 

и

 

вліяніе

 

на

   

калмыковъ

 

подъ

    

но.

кровительствомъ

   

русской

 

власти

 

естественно

 

усилилась.

 

Что

    

же

касается

 

второй

 

цѣли,

 

сокращенія

 

числа

 

ламъ,

 

то

   

оно

    

совсѣмъ

не

 

было

 

достигнуто.

')

 

ОСюзрѣпіе

 

мЬропрілтііІ

 

прав.,

 

р.

 

29.
'*)

 
Цитр,

 
соч.,

 
р.

 
30.
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Въ

 

1838

 

г.

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

снова

 

обратилъ

вниманіе

 

на

 

большое

 

число

 

ламъ

 

у

 

калмыковъ

 

и

 

выразилъ

 

жела-

ніе

 

сократить

 

ихъ

 

число.

 

Тогда

 

Астраханскій

 

губернаторъ

 

Тими-

рязевъ

 

предлогкилъ

 

на

 

обсужденіе

 

ламы

 

свое

 

предложеніе,

 

чтобы

оставить

 

въ

 

каждомъ

 

улусѣ

 

но

 

одному

 

большему

 

монастырю

 

и

по

 

два

 

малыхъ,

 

а

 

въ

 

ыноголюдныхъ

 

улусахъ

 

Малодербетовскомъ

и

 

Торгоутовскомъ

 

но

 

одному

 

большому

 

и

 

по

 

четыре

 

малыхъ.

 

При-

этомъ

 

въ

 

каждомъ

 

большомъ

 

монастырѣ

 

онъ

 

предполагал!,

 

по

 

66

человѣкъ

 

ламъ,

 

а

 

въ

 

малыхъ

 

но

 

II,

 

всего

 

572

 

человѣка.

 

Но

такъ

 

какъ

 

главный

 

попечитель

 

калмыцкаго

 

народа

 

не

 

согласился

съ

 

его

 

предположеніями,

 

то

 

проектъ

 

не

 

былъ

 

приведет,

 

въ

 

ис-

полненіе.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Тимирязевъ

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

то,

что

 

«калмыцкіе

 

ламы

 

совершаютъ

 

служеніе

 

только

 

три

 

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

8-го,

 

15-го

 

и

 

30-го

 

числа,

 

въ

 

остальное

 

же

 

время

 

ос-

таваясь

 

праздными,

 

шатаются

 

по

 

улусамъ,

 

лѣчатъ

 

калмыковъ,

разсказываютъ

 

имъ

 

всевозможныя

 

глупости,

 

а

 

иногда

 

превратно

толкуютъ

 

распоряжения

 

правительства»,

 

въ

 

1839

 

г.

 

распорядился,

чтобы

 

ламы

 

кочевали

 

непремѣнно

 

при

 

ставкахъ

 

улуса

 

и

 

не

 

от-

лучались

 

отъ

 

своихъ

 

монастырей,

 

а

 

для

 

совершенія

 

требъ

 

отлу-

чались

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

три

 

или

 

четыре

 

человѣка

 

но

 

очереди

и

 

при

 

томъ

 

на

 

срочное

 

время,

 

йзъ

 

другихъ

 

мѣръ

 

направле'ниыхъ

къ

 

ограниченно

 

числа

 

ламъ

 

и

 

вліянія

 

ихъ

 

на

 

народ!»

 

заслужи-

ваем

 

вниманія

 

распоряжение

 

1862

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

но

 

пред-

ставлению

 

главнаго

 

попечителя

 

калмыцкаго

 

народа

 

Костенкова

запрещено

 

было

 

калмыкамъ

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

ламы

 

мо-

ложе

 

16

 

лѣтъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

возрастѣ

 

каждый

 

уже

сознательно

 

можетъ

 

избрать

 

себѣ

 

родъ

 

жизни,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

ребенокъ,

 

отданный

 

родителями

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

безноворотно,

 

даже

іюмимо

 

желанія,

 

остается

 

въ

 

томъ

 

званіи,

 

въ

 

какое

 

обрекла

 

его

воля

 

родителей.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

Палатою

 

Государ-

ственныхъ

 

Имуществъ

 

были

 

приняты

 

еще

 

слѣдующія

 

мѣры:

 

1)

внесены

 

въ

 

ламскіе

 

списки

 

всѣ

 

лица

 

не

 

впесенныя

 

ранѣе;

 

2)

 

глав-

ному
 

ламѣ

 
вмѣнено

 
въ

 
обязанность

 
при

    
принятіи

    
въ

   
духовное
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званіе

 

испытывать,

 

достаточно

 

ли

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

ламы

подготовлены

 

къ

 

этому

 

званію,

 

а

 

улуснымъ

 

попечителямъ

 

вмѣнеио

въ

 

обязанность

 

удостоверяться

 

каждый

 

разъ,

 

не

 

разстраивается

ли

 

этимъ

 

семейное

 

ноложеніе

 

ноступающаго;

 

3)

 

восирещенъ

 

само-

вольный

 

переѣздъ

 

изъ

 

одного

 

монастыря

 

зъ

 

другой

 

и

 

4)

 

для

 

от-

личи

 

ламъ

 

по

 

сану,

 

т.

 

е.

 

по

 

посвященію,

 

введены

 

особыя

 

грамо-

ты.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

къ

 

1

 

января

 

1868

 

г.

 

всѣхъ

 

штатиыхъ

 

ламъ

у

 

калмыковъ

 

было

 

1227

 

человѣкъ,

 

а

 

не

 

штатныхъ

 

разъ

 

въ

 

пять

больше.

Таково

 

прошлое

 

буддійской

 

общины

 

у

 

занадныхъ

 

монголов ъ

или

 

калмыковъ.

 

Въ

 

настоящемъ

 

же

 

она

 

имѣетъ

 

слѣдующую

 

орга-

низацію.

 

Во

 

главѣ

 

унравленія

 

стоить

 

одинъ

 

изъ

 

гэлунговъ,

 

кото-

рый

 

носитъ

 

титулъ

 

ламы

 

и

 

утверждается

 

въ

 

своей

 

должности

 

Вы-

сочайшей

 

властію.

 

Отдѣльныни

 

монастырями

 

управляютъ

 

настоя-

тели,

 

которые

 

носятъ

 

названіе

 

бакшей.

 

Имъ

 

номогаютъ

 

гебкуи,

 

ко-

торые

 

слѣдятъ

 

за

 

порядкомъ

 

при

 

богослуженіи,

 

геики,

 

которые

 

за-

вѣдуютъ

 

монастырскою

 

богослужебного

 

утварью

 

и

 

нирбы,

 

которые

завѣдуютъ

 

монастырскимъ

 

имуществомъ.

 

Но

 

по

 

посвященію

 

всѣ

ламы

 

какъ

 

и

 

въ

 

Монголіи,

 

раздѣляются

 

на

 

три

 

степени-гэлунговъ,

гецуловъ

 

и

 

банди,

 

которые

 

у

 

калмыковъ

 

впрочемъ

 

зовутся

 

манжи.

Во

 

внутренней

 

монастырской

 

жизни

 

калмыцкіе

 

ламы

 

придержива-

ются

 

тѣхъ

 

же

 

норядковъ,

 

которые

 

обязательны

 

и

 

въ

 

Монголіи

 

Но

есть

 

и

 

мѣстныя

 

особенности.

 

Гзавнѣйшею

 

изъ

 

нихъ

 

является

 

то,

что

 

въ

 

Монголіи

 

выборъ

 

и

 

посвященіе

 

въ

 

гэлунги

 

могутъ

 

быть

произведены

 

только

 

общиною

 

ламъ

 

въ

 

числѣ

 

не

 

менѣе

 

10

 

лицъ.

У

 

калмыковъ

 

же

 

и

 

выборъ

 

и

 

посвященіе

 

въ

 

гэлунги

 

зависит!,

 

отъ

главнаго

 

ламы.

 

Поэтому

 

въ

 

Монголіи

 

гэлунговъ

 

сравнительно

 

мало.

У

 

калмыковъ

 

же

 

гэлунговъ

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

лицъ

 

нисшихъ

посвященій.

 

Даже

 

утвержденные

 

русскимъ

 

иравительствомъ

 

штаты

опредѣляютъ

 

въ

 

составѣ

 

калмыцкаго

 

духовенства

 

число

 

гелунговъ

въ

 

736

 

человѣкъ,

 

двѣ

 

же

 

другія

 

ниошія

 

степени

 

ограничивают!,

460.

 

Отсюда

 

проистекаютъ

 

два

 

важныя

 

слѣдствія:

 

во-первыхъ,

 

такъ

какъ

 
только

 
гэлунги

    
могутъ

 
удовлетворять

 
всѣ

 
религіозныя

 
пот-



411

ребности

 

вѣрующихъ,

 

то

 

обрядовая

 

сторона

 

ввры

 

проникаетъ

 

въ

жизнь

 

калмыковъ

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

напр.

 

мопголовъ,

 

потому

что

 

тамъ

 

за

 

недостаткомъ

 

гэлунговъ

 

бѣдняки

 

весьма

 

рѣдко

 

совер-

шаютъ

 

у

 

себя

 

какія

 

либо

 

богослуженія,

 

у

 

калмыковъ

 

же

 

каждое

выдающееся

 

событіе

 

освящается

 

молитвою,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

тогда

какъ

 

въ

 

Монголіи

 

община

 

удаляетъ

 

гэлуиговъ

 

отъ

 

всякаго

 

рода

свѣтскихъ

 

дѣлъ,

 

чтобы

 

сохранить

 

ихъ

 

чистоту,

 

у

 

калмыковъ

 

же

иаоборотъ

 

гэлунги

 

вслѣдствіе

 

своей

 

многочисленности

 

занимаются

всякаго

 

рода

 

свѣтшпш

 

дѣламп.

Другое

 

отличіе

 

калмыцкой

 

монастырской

 

общины

 

состоитъ

 

въ

томъ,

 

что

 

въ

 

Монголіи

 

духовное

 

лицо

 

уличенное

 

въ

 

пьянствѣ

 

под-

вергается

 

строгому

 

наказанію,

 

у

 

калмыковъ,

 

лее

 

«тѣмъ

 

изъ

 

духов-

ныхъ,

 

на

 

которыхъ

 

возложенные

 

свѣтскія

 

обязанности

 

отъ

 

ламы

 

или

владѣльца

 

или

 

общества

 

дозволяется

 

употреблять

 

горячіе

 

напи т-

ки,

 

не

 

подвергаясь

 

штрафу».

Да

 

и

 

вообще

 

религіозныя

 

знанія

 

карыцкихъ

 

ламъ

 

гораздо

ниже

 

чѣмъ

 

въ

 

Монтоліп.

 

Отсюда

 

число

 

хураловъ

 

у

 

пихъ

 

значи-

тельно

 

меньше

 

чѣмъ

 

въ

 

Моиголіи,

 

a

 

нѣкоторые

 

обряды

 

совсѣмъ

забыты.

 

Въ

 

замѣнъ

 

же

 

этого

 

развилось

 

чрезвычайно

 

много

 

служе-

на

 

по

 

частнымъ

 

потребностямъ

 

вѣрующихъ.

(Продолженіе

   

будетъ).

ОВПЬЯВЛВНІЯ.
15-го

 

Августа

 

1900

 

г.

 

открыта

 

въ

 

Иркутскѣ

 

первая

 

въ

Сибири

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

СТУДІЯ.

 

поставившая

 

снбѣ

 

цѣлью

служить

 

УПОРЯДОЧЕНІІО

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ЖИВОПИСИ

 

(какъ-то:

стиля,

 

правильности

 

рисунка,

 

колорита,

 

точности

 

одежды

 

и

 

обста-

новки

 

..изображаемая

 

святого

 

или

 

событія

 

изъ

 

священной

 

исторіи).

Студія

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

художественное

 

исполненіе

 

иконъ,

 

укра-

шен

 

іѳ

 

живописью

 

храмовъ

 

и

 

проекты

 

иконостасовъ.

 

Вышеприведен-

ный

 

работы

 

исполняются

 

только

 

художниками,

 

иыѣющиыи

 

дипломы

(Иконописцы— ремесленники

 

безъ

 

художественна™

 

образованія

 

въ

студіго

 

для

 

исполневія

 

работа

 

не

 

принимаются).

 

При

 

заказахъ

 

про-

сятъ

 

сообщать

 

точно

 

ширину

 

и

 

высоту

 

желаемой

 

иконы,

 

а

 

также

откуда

 

будетъ

 

падать

    

свѣтъ

 

на

 

заказываемую

 

икону:

 

отъ

 

зрителя
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съ

 

праваго—лѣваго

 

боку

 

или

 

сверху.

 

Заказы

 

исполняются

 

своевре-

менно

 

и

 

по

 

умѣреннымъ

 

цѣнамъ.

 

На

 

запросы

 

и

 

справки

 

г.

 

г.

 

за-

кащиковъ

 

студія

 

отвѣчаетъ

 

подробно

 

и

 

немедленно.

 

На

 

отвѣтъ

 

про-

симъ

 

прилагать

 

почтовую

 

марку.

Адресъ

 

для

 

писемъ:

 

Большая

 

ул.

 

домъ

 

Антонова

 

Художествен-
ная

 

Студія,

 

для

 

телеграммъ:

 

Иркутскъ

 

Студія.

                    

(1

 

—

 

23).

------»<»*>>«------

ut гамі

 

і.

 

г.

 

IP11E3111I1I
Игольными,

 

Скобяеными,

 

Парфюмерными

 

тов.

 

Хозяйственными,
Конторскими

 

ирин.

 

ИМЕЕТСЯ:

 

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ,

 

ОБЛАЧЕ-
Н1Я

 

для

 

СВЯЩЕННИКОВЪ,

 

ДІАКОНОВЪ,

 

ПРЕСТОЛОВЪ,

 

АНА-
ЛОЕВЪ,

 

ЖЕРТВЕН НИКОВЪ,

 

ВОЗДУХА

 

разн.

 

сор.

 

ПАРЧА,

 

ГЛА-
ЗЕТЪ,

 

ПОЗУМЕНТЪ

 

п

 

принадлежности

 

для

 

ризъ.

КРЕСТЫ

 

для

 

священниковъ

 

разн.

 

цѣнъ.

«БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

къ

 

марту

 

1900

 

года»

 

КРАСКИ

 

разн.

сор.

 

ОКОННЫЕ,

 

ДВЕРНЫЕ

 

приборы,

 

при

 

покупкѣ

 

доставляется

желѣзо

 

листов.,

 

олифа,

 

масло

 

и

 

др.

 

предм.

 

по

 

существующей

 

цѣ-

нѣ.

 

КОЛОКОЛА

 

до

 

25

 

пуд.,

 

выше

 

вѣсомъ

 

только

 

по

 

заказу.

Церквамъ

 

разсрочка

 

по

 

соглашенію.

Подарки— игрушки

 

дѣтскія

 

ящиками

 

отъ

 

3-хъ

 

рублей.

Адресъ:

 

для

 

ппсемъ

 

п

 

телеграммъ:

 

Иркутскъ,

 

магазинъ

 

Тра-
пезникова.

                                                               

(12—8).

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФИЦИАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Раскольничья

 

брошюра.-
0'іеркп

 

по

 

всеобщей

 

церковной

 

нсторін.— Очерки

 

ио

 

исторіи

 

буддизма.—Обълв-
лемія.

Печатать

 

дозволяется:

 

За

 

цензора,

 

Еаѳедральныи

 

протоіерей

 

M.

 

Ошісйскін.
13-го

 

Августа

 

1900

 

г.

За

 

редактора,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семпнаріи

 

священникъ

I.

 

Дроздовъ.

Ирьутскъ,

  
1900.

 
Тішографія

 
А.

 
А.

 
Сизых'ь,

 
Большая

 
ул.

 
д.

 
Милевскаіч».


