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НОЯБРЯ

КЖЕНЕДЪЛЬНОЕ

 

£
О

lis

       

*<®

%im

 

года.

Щ

    

ИЗДАНІЕ,

ШІЧШЫІЫЯ

    

ВЕДОМОСТИ.
СОДЕРЖАЩЕ:

 

Отъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи.
Кпархіальныя

 

распоряженія.

 

Отъ

 

Главнаго

 

Управленія
но

 

дЬламъ

 

печати.

                                                      

,.

Отъ

  

Иркутской

    

Духовной

 

Консисторіи,
Объявление

 

благодарности.
Въ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

съ

 

утверждения

Его

 

Высокопреосвященства

 

16

 

Октября,

 

с.

 

г.

 

Приказали*
За

 

полезную

 

дѣятельность

 

въ

 

благоустроены

 

прыходска-

го

 

храма,

 

объявить

 

приходскому

 

попечительству

 

Елан-
ской

 

Введенской

 

церкви

   

благодарность-

ЕИАРШЛЬНЫЯ

   

РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Опредѣлеиіе

 

на

 

мѣста.

 

Намѣстникъ

 

Нркутскаго

 

В<>з-
несенскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Терманъ,

 

23

 

Октября
с.

 

г.,

 

опредѣленъ

 

миссіонеромъ

 

во

 

вторую

 

половину
Идинскаго

 

вѣдомства,

 

къ

 

новостроющейся

 

церкви

 

во
имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы.
— Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Иркутскомъ

 

Духовномъ

 

Учи-
лищѣ

 

воспитанникъ

 

Еннокентгй

 

Донской,

 

26

 

Октября,
согласно

 

его

 

прошенію

 

опредѣленъ

 

на

 

пономарское
мѣсто

 

къ

 

Иркутскому

 

Каѳедральному

 

собору.



—

 

«ил

 

—

ff

   

If
—Уволенный

 

воспитанникъ

 

изъ

 

ИркускойД.

 

Семинаріи
Во.интинъ

 

Донской.

 

26

 

Октября,

 

согласно

 

его

 

прошенію
опредѣленъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Худоеланска-
ГО

 

и.

 

д.

 

псаломщикомъ.

Шремѣщенге.

 

Свящееникъ

 

Турунтаевской

 

Спасской
церкви.

 

Иннокентий

 

Шангинъ

 

27

 

Октября,

 

согласно

его

 

прошенію.

 

переведенъ

 

къ

 

Петропавловской

 

церкви

села

 

Петрозаводская

 

(Забайкальской

 

Области.)

Отъ

 

Главнаго

   

Упршленіл

 

по

 

дѣламъ

 

печати.

По

 

распоряжению

 

г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

дѣлъ.

при

 

Г.іавномъ

 

Управленіи

 

по

 

Дѣламъ

 

Печати

 

будетъ
издаваться,

 

съ

 

1-го

 

Сентября

 

сего

 

года,

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ.

 

„Указатель

 

по

 

дѣламъ

 

печати."

 

въ

 

который
войдигъ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

.

L

 

Указатель

 

новыхъ

 

книгъ,

 

выходящихъ

 

въ

 

Россіи.
2.

  

Алфавитные

 

списки

 

яностранныхъ

 

сочинены,

 

раз-

смотрѣнныхъ

 

иностранною

 

цензурою

 

и

 

дозволенныхъ

къ

 

обращенію

 

въ

 

Россіи

 

вполнѣ

 

или

 

съ

 

исключеніями ,

а

 

также

 

и

 

запрещенныхъ.

3.

  

Списки

 

драматическихъ

 

сочииеній,

 

раземотрѣішыхъ

драматическою

 

цензурою

 

и

 

дозволенныхъ

 

къ

 

представ-

ленію

 

на

 

театрахъ

 

безусловно

 

или

 

съ

  

исклгоченіями.
4.

  

Свѣдѣнія

 

о

 

выходящихъ

 

въ

 

Россіи

 

повременныхъ

изланіяхъ:

 

о

 

разрѣшеніи

 

новыхъ

 

изданій,

 

о

 

прекращении

прежнихъ.

 

объ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

изданіяхъ

 

существую-

щихъ.

 

какъ

 

то:

 

измѣненіе

 

программъ,

 

перемѣна

 

редак-

торовь.

 

а

 

т.

 

д..

 

о

 

взысканіяхъ,

 

налагаемыхъ

 

на

 

повре-

менныя

 

изданія.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

заведеніяхъ

 

печати

 

и

книжной

 

торговлѣ.

 

Судебные

 

процессы

 

подѣламъ

 

печа-

ти

 

и

 

т.

 

п.

Для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ,

 

желающихъ

 

получать

 

„Указатель
ло

 

Дѣламъ

 

Печати"

 

назначена

 

подписная

 

цѣна

 

за

 

оный
съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою:

 

за

 

четыре

 

мѣсяца

 

(съ

 

1-го
Сентября

 

до

 

конца

 

сего

 

года)

 

1

 

руб.

 

сереб..

 

за

 

годъ

(съ

 

1-го

 

Января)- 3

 

рубля.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

     

„ïïpa-
вптельственнаго

 

вѣстника."
члмш^дуевЛ

 

VMOHorptqM.

 

su

 

отоам



S5T/

ПРИБАВЛЕНИЯ
къ

ИРКУТСКИМ!.

  

КІІАРШЛЫІШІЪ

   

въдомостянъ

4

 

НОЯБРЯ

                

№

       

44.

       

1872 ГОДА

Выходять

    

еженедельно.

   

Цѣна

      

©
годовому

    

шданію

   

въ

  

Иркутскѣ

      

©

5

 

руб.,

   

ст.

 

пересылкою

   

но

 

почтѣ

      

©
5

 

р.ѵб.

 

50

 

коп.

 

серебром

 

і,.

                    

q

Подписка

 

принимается

 

исключи-

тельно

 

въ

 

Редакцін

 

Иркутских!.
Епархіальныхъ

 

Вѣдозюст

 

fil

 

при

Духовпоіг

 

Семннаріи.

СОДЕРЛІАНІЕ:

 

ТІосольскій

 

ІІреображенскій

 

Монас-
тырь

 

Шродолженіе).

 

Основатель

 

буддійской

 

секты

 

жел-

та

 

го

 

закона

 

Дзоакова.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

сборникѣ

 

сочиненій
современных ь

 

писателей.

Отдѣлсніс

 

третіс
ІІосо.іьскіи

   

монастырь

 

въ

 

новомъ

 

его

 

сосшолніи.

Въ

 

началѣ

 

сего

 

отдѣленія

 

прилично

 

поста-

вить

 

возведете

 

Иосольскаго

 

монастыря

 

во

 

второй
клаесъ.

 

какъ

 

довольно

 

важное

 

событіе.

 

случившееся

въ

 

пользу

 

его

 

въ

 

1836

 

году

 

Сентября

 

19

 

дня.

 

Ибо

 

въ

этотъ

 

день

 

состоялось

 

Высочайшее

 

утверждсніе

 

тогда

царствовавшаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

Николая
I

 

на

 

доклад!.,

 

предотавленнаго

 

Его

 

Вкличксткѵ

 

оть

Св.

 

Сѵнода.

 

ноиаго

 

для

 

Иосольскаго

 

монастыри,
штата

    

съ

    

усвоенными

   

второкласснымъ

    

монастырямъ
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—

правами

 

и

 

окладами

 

(*).

 

Съ

 

этаго

 

времени

 

настоя-

телями

 

монастыря

 

постоянно

 

стали

 

назначать

 

въ

Посольскш

 

монастырь

 

архимандритовъ,

 

а

 

не

 

игу-

меновъ.

Хотя

 

съ

 

возвышеніемъ

 

монастыря

 

послѣдовало

 

уд-

военіе

 

числа

 

братіи,

 

штатныхъ

 

служителей

 

и

 

жало-

ванья

 

на

 

нихъ

 

и

 

на

 

монастырь,

 

ио

 

другихъ

 

особенныхъ

правь

 

и

 

преимуществъ

 

при

 

священнослуженіи

 

ника-

кихъ

 

(

 

му

 

тогда

 

не

 

дано,

 

которыми

 

многіе

 

ызъ

 

второ-

классныхъ,

 

въ

 

Россіи

 

существу

 

ющихъ

 

монастырей,

 

при

семь

 

состояніи

 

обыкновенно

 

пользуются;

 

однаколсъ

 

—

поелику

 

настоятели

 

Ырк.

 

Вознеоенскаго

 

монастыря,

 

со

времени

 

возведенія

 

его

 

въ

 

1-й

 

классъ,

 

стали

 

употреб-

лять

 

при

 

евященнослуженіи

 

нѣкоторыя

 

общія

 

нрилич-

ныя

 

первоклассным!»

 

монастырямъ

 

преимущества,

 

то

 

— и

въ

 

Посольскомъ

 

монаетырѣ

 

настолтели

 

дозволяли

 

себѣ

употреблять

 

одно

 

гзъ

 

преимуществъ

 

при

 

свищенн'ослу-

женіи

 

литургіи,

 

которое

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

второклассныхъ

монастыряхъ

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

унотребленіи,

 

именно

 

на-

чали

 

служить

 

литургію

 

съ

 

отверсТыми

   

царскими

   

две-

(*)

 

Такішъ

 

монаршпмъ

 

благово.хніемт.

 

воспользовались

 

въ

 

то

 

время

 

п

прочіе

 

Иркут.

 

Еііархіи

 

.монастыри:

 

Ирку

 

пкііі

 

ВознесенскШ,

 

Якутскій,

 

Кн-

ревсків

 

и

 

ТронцкіН

 

Селен

 

гипскі

 

il.

 

Возпессвскі|

 

во-веденъ

 

въ

 

1-й

 

классъ

прочіс

 

но

 

2-й

 

a

 

Троицкій

 

заштатный

 

вт,

 

3-п

 

классъ

 

штатныхъ

 

монастырей.

Этпмъ

 

повышенісмъ

 

въ

 

классах і.

 

мг.тду

 

прочниъ

 

много

 

обязаны

 

монасты-

ри

 

сіи

 

бывшему

 

тогда

 

Преосвященному

 

ІІннокентію

 

П.

 

Епископу

 

Иркут-

скому,

 

в

 

потомъ

 

Екатернпославскому,

 

которым,

 

обрашві.

 

вннманіе

 

на

 

скуд-

вое

 

состояніе

 

монастырей

 

въ

 

своей

 

тогда

 

Еиархін,

 

предстаиилъ

 

въ

 

Св.

 

Сѵ-

нодъ

 

донесеніе,

 

ходатаіістиуя

 

дабы

 

опыіі

 

благово.іилъ

 

испросить

 

Высочай-

шее

 

соизволеніе

 

о

 

воаведеніи

 

монастырей

 

нъ

 

Иркутской

 

Епархіи

 

въ

 

выешіе

клаесн,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

чрезъ

 

сіс

 

усилить

 

ихъ

 

и ь

 

способах*

 

содержания,

 

А

съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

подать

 

поводъ,

 

дабы

 

изъ

 

Госсііг

 

мопашсствующіе

охотнѣе

 

отправлялись

 

на

 

службу

 

вт.

 

Сибирь,

 

гдѣ

 

н

 

досслѣ

 

ощутительный

усматривается

 

Н"достатокъ

 

п

 

вихь,

 

и

 

особеино

 

сиособиихъ.
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рями

 

до

 

херувимской

 

пѣсни.

 

Прочее

 

же

 

послѣдова-

ніе

 

сего

 

священпослуженія

 

въ

 

началѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

все

продолжается

 

по

 

прежнимъ

 

образцами

 

какимъ

 

слѣдо-

валп

 

прежніе

 

настоятели

 

сего

 

монастыря,

 

кромѣ

 

тѣхъ

от.тичш,

 

кои

 

архимандриты

 

обыкновенно

 

пріобрѣтаютъ

съ

 

посшіщеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

сей

 

санъ.

другой

 

годъ

 

пос.тѣ

 

смерти

    

архимандрита

   

Ѳео-

дорита,

 

прибылъ

 

изъ

 

Казанской

 

Епархіи

 

въ

 

Иркутскую

іеромонахъ

  

Даніилъ.

 

Съ

 

назначеніемъ

 

его

 

при

   

Прео-

священномъ

   

Мелетіи

    

Архіепископѣ

   

Иркутскоыъ

   

въ

Посольскіи

 

монастырь

   

настоятелемъ,

   

онъ

    

проходилъ

разныя

 

степени

 

значенія

 

въ

 

священноиноческомъ

   

зва-

ніи.

 

Сначала

 

пос.танъ

 

былъ

 

въ

  

Посольскій

    

монастырь

въ

 

званіи

 

строителя,

 

потомъ

 

служилъ

 

нѣсколько

   

лѣтъ

игумеыомъ,

 

наконецъ

  

съ

   

возведеніемъ

   

монастыря

   

во

2-й

 

классъ

 

посвященъ

 

былъ

 

въ

 

1^39

   

году

    

Преосвя-
щеннымъ

 

Иннокентіемъ,

    

Епископомъ

    

Иркутскимъ

 

въ

санъ

   

архимандрита.

 

Съ

 

[обязанностію

   

настоятеля

 

мо-

настыря

 

ему

 

поручена

   

была

 

еще

 

должность

    

старшаго

мпгпонера

 

для

 

обращения

 

Забайка.тьскихъ

    

старобрят-

цевъ

 

къ

  

правовьрію.
Между

 

занятіями

 

по

 

дѣламъ

 

мшсіонершімъ

 

Архимая-
дрптъ

 

Даніилъ

 

не

 

мало

 

потрудился

 

и

 

по

 

устройству
монастыря.

 

При

 

немъ

 

разобрана

 

церковь

 

Св.

 

Іоанна
Богослова,

 

выстроенная

 

архимандритомъ

 

Ѳеодоритомъ

надъ

 

св.

 

вратами,

 

кромѣ

 

ниллиго

 

этажа

 

который

 

ос-

тавленъ

 

былъ

 

неприкосновеннымъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

немъ

 

расположить

 

настоятельскія

 

келліи,

 

что

 

и

 

было
сдѣ.тано.

 

По

 

закладкѣ

 

прохода

 

въ

 

аркахъ,

 

и

 

по

 

отня-
ты

 

въ

 

нихъ

 

продольныхъ

 

стѣнъ.

 

a

 

свѣрху

 

каменныхъ

сводов ь,

 
расположены

 
въ

 
немъ,

 
попршшчію,

 
нѣсколым
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комнатъ,

 

для

 

помѣщенія,

 

а

 

на

 

верху

 

съ

 

востока

 

на

заиадъ

 

протянутъ

 

деревяный

 

мезонинъ,

 

раздѣленный

сѣндами

 

на

 

двѣ

 

половины.

 

Кровля

 

какъ

 

на

 

покояхъ

такъ

 

и

 

на

 

мезонинѣ

 

обита

 

тесомъ

 

и

 

выкрашена

 

крас-

кою.

 

При

 

сихъ

 

келліяхъ

 

съ

 

боку

 

вдоль

 

западной

 

огра-

ды

 

монастырской

 

къ

 

югу

 

выстроены

 

два

 

покоя,

 

одинъ

для

 

кухни

 

настоятельской,

 

а

 

другой

 

для

 

мастерской.

ІІмъ

 

же

 

выстроены

 

два

 

деревяныхъ

 

корпуса

 

для

 

но-

мѣіценія

 

братіи

 

на

 

ассигнованную

 

изъ

 

казны

 

сумму.

Ci

 

и

 

зданія

 

расположены

 

на

 

восточной

 

сторонѣ

 

вдоль

монастырской

 

ограды

 

между

 

задними

 

выѣздными

 

во-

ротами

 

одно

 

по

 

правую,

 

а

 

другое

 

по

 

лѣвую

 

руку,

съ

 

нужными

 

для

 

нихъ

 

пристройками

 

и

 

корридорами.

Стѣны

 

кругомъ

 

обшиты

 

и

 

крыша

 

покрыта

 

тесомъ.

Сверхъ

 

сего

 

имъ

 

же

 

выстроенъ

 

амбаръ

 

съ

 

сусѣками

для

 

ссыпки

 

хлѣбнаго

 

запаса

 

и

 

въ

 

связи

 

съ

 

нимъ

 

ка-

ретникъ.

 

Позади

 

сего

 

амбара

 

и

 

каретника

 

примкеута

къ

 

южной

 

монастырской

 

оградѣ

 

конюшня

 

для

 

настоя-

тельскихъ

 

лошадей

 

на

 

три

 

столба,

 

которая

 

покрыта

драньемъ.

 

При

 

заднихъ

 

воротахъ,

 

на

 

правой

 

рукѣ

 

со

въѣзда,

 

пристроена

 

имъ

 

къ

 

оградѣ

 

каменная

 

палатка,

покрытая

 

тесомъ,

 

для

 

караульныхъ.

Такимъ

 

образомъ

 

однѣ

 

зданія

 

каменныя

 

и

 

деревяныя

въ

 

монастырѣ

 

вновь

 

созидались,

 

a

 

другія

 

приходили

 

отъ

ветхости

 

въ

 

разрушеніеи

 

особенно

 

изъ

 

дерева

 

построен-

ный.

 

Не

 

уиоминая

 

о

 

другихъ

 

менѣе

 

важныхъ,

 

къ

 

числу

 

тако-

выхъ

 

зданій

 

пришедшихъ

 

съ

 

ветхость

 

и

 

сломанныхъ

 

или

передѣланныхъ

 

и

 

на

 

другое

 

мѣсто

 

перенесенныхъ

 

принад-

лежать

 

слѣдующія:

 

1.)

 

старыя

 

настоятельскія

 

келліи,

 

кои

перенесены

 

на

 

другое

 

мѣсто

 

и

 

поставлены

 

на

 

южной

 

сто-

ронѣ

 
вдоль

 
монастырской

   
ограды.

    
Въ

   
нихъ

   
теперь
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—
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устроена

 

трапеза

 

для

 

братіи

 

съ

 

кухнею

 

и

 

кладовой,

 

а

въ

 

передней

 

части

 

келліи

 

для

 

казначея;

 

2)

 

изъ

 

ста-

рыхъ

 

прежде

 

бывшихъ

 

келлій

 

братскихъ.

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

выстроенныхъ,

 

вибранъ

 

годный

 

лѣсъ

 

и

 

употребленъ

 

на

каретнпкъ

 

и

 

хлѣбный

 

амбаръ;

 

3)

 

деревяный

 

амбаръ,

гдѣ

 

теперь

 

выстроены

 

два

 

корпуса

 

братскихъ

 

келлій,

сломанъ.

 

a

 

лѣсъ

 

уіютреблеиъ

 

частію

 

на

 

постройку

 

но-

выхъ

 

ке.тлій

 

братскихъ,

 

и

 

частно

 

на

 

другія

 

по

 

монас-

тырю

 

постройки;

 

4)

 

погреба,

 

выстроенные

 

въ

 

углу

юговосточной

 

ограды

 

монастырской,

 

разобраны,

 

алѣсъ.

егнившігі

 

отъ

 

давности

 

времени,

 

употребленъ

 

на

 

дрова;

 

5)
такое

 

же

 

употробленіе

 

иолучилъ

 

и

 

весь

 

деревяный

 

ма-

теріа.тъ.

 

оставшіііся

 

отъ

 

разлома

 

преждебывпіей

 

дере-

вяной

 

Никольской

   

церкви,

 

стоявшей

 

во

 

главѣ

   

преж-

нихъ

 

братскихъ

 

келлій

 

разобранныхъ

 

вмѣстѣ

   

съ

    

нею
.

                                            

к

    

■

при

 

Наі-тѵспелі;

 

Дапіилѣ

   

1.
Послѣ

 

такого

 

преобразованія

 

и

 

устроепія

 

ІІосоль-
г-кііі

 

монастырь

 

ириведенъ

 

№

 

слт.дующій

 

видъ.

 

Его
теперь

 

окружаетъ

 

новая

 

камениая

 

ограда,

 

которая
представляетъ

 

продолговатый

 

четвероуголыіикъ

 

on.

юга

 

къ

 

сѣверу

 

и

 

увѣнчена

 

пятью

 

башнями

 

изъ

 

коихъ
нѣкоторыя

 

не"

 

кончены.

 

Окружность

 

ея

 

заключает!,

 

вт.

себѣ

 

200

 

саженъ.

 

Отъ

 

главнаго

 

подъѣзда,

 

гдѣ

 

были
нѣкогда

 

св.

 

врата

 

съ

 

церковью

 

Св.

 

Іоанна

 

Богослова,
осталась

 

одна

 

боковая

 

колитка,

 

служащая

 

теперь

 

для
входа

 

ирпходящимъ.

 

Съ

 

восточной

 

же

 

стороны

 

оста-
лись

 

въ

 

своемъ

 

видѣ

 

заднія

 

выѣздныя

 

воротя,

 

кото-
рый

 

теперь

 

служатъ

 

единственными

 

и

 

главнымъ проѣз-

домъ

 

въ

 

монастырь.

Почти

 

на

 

самой

 

срединѣ

 

внутри

 

ограды

 

возвышает-
ся

 
каменная

 
соборная

 
церковь

 
о

 
двухъ

  
этажахъ,

 
кото-
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рая

 

заложена

 

была

 

въ

 

1770

 

году

 

игуменомъ

 

Макаріемъ
II.

 

Въ

 

верхнемъ

 

этаже

 

церковь

 

холодная

 

во

 

имя

 

Преоб-
раженія

 

Господня,

 

отъ

 

чего

 

и

 

самый

 

монастырь

 

именует-

ся

 

Посольскимъ

 

Спасопреображенскимъ,

 

а

 

нижнійсъ

 

теп-

лою

 

церковію

 

во

 

имя

 

знаменія

 

Нресвятыя

 

Богородицы.
Сія

 

послѣдняя

 

освящена

 

въ

 

1774

 

году

 

приигуменѣ

 

Ан-
дронике

 

I,

 

а

 

верхняя

 

въ

 

1778

 

году

 

при

 

игуменѣ

 

-

 

Ан-
дроникѣ

 

II

 

Сѣдякинѣ.

 

Трудно

 

сказать,

 

къ

 

какому

 

раз-

ряду

 

зодчества

 

можно

 

ее

 

отнести,

 

судя

 

по

 

фигурчатому

ея

 

наружному

    

устройству

   

и

    

расположенію

   

прочихъ

частей,

 

можно

 

ее

 

сопричислить

 

къ

 

разряду

 

полуготи-

ческихъ

 

зданій.

 

Длина

 

ея

 

много

 

превосходить

 

то

 

прос-

транство,

 

какое

 

занимаетъ

 

ея

 

широта.

Другая

 

церковь

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудот-

ворца

 

каменнаго

 

зданія,

 

построена

 

близъ

 

монастыр-

ской

 

ограды

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ.

 

Внѣшнее

 

устрой-
ство

 

ея

 

составляетъ

 

видъ

 

четвероугольника.

 

Внутри,
стѣны

 

и

 

потолокъ

 

выкрашены

 

разными

 

красками

 

и

расписаны.

 

По

 

приличнымъ

 

мѣстамъ,

 

въ

 

алтарѣ

 

и

въ

 

настоящей

 

разными

 

евангельскими

 

притчами,

иконостасъ

 

сплошной,

 

полъ

 

вымощенъ

 

плитнякомъ.

кровля

 

покрыта

 

тесомъ,

 

а

 

къ

 

куполу,

 

отступивъ

 

отъ

краевъ

 

на

 

1 1/і

 

аршина,

 

кругомъ

 

обита

 

по

 

тесу

 

желѣ-

зомъ

 

выкрашеннымъ

 

зеленой

 

краской;

 

глава

 

изъ

 

бѣлой

жести;

 

крестъ

 

на

 

ней

 

желѣзный.

 

Алтарь

 

пристроенъ

особо,

 

а

 

также

 

спереди

 

крылецъ

 

на

 

каменныхъ

 

стол-

бахъ

 

подъ

 

деревяной

 

крышей

 

нримкнутъ

 

къ

 

стѣнѣ

 

от-

дѣльно.

 

Дверь

 

одна

 

съ

 

главной

 

стороны.

 

При

 

сей

 

церк-

ви

 

все

 

пространство

 

жъ

 

востоку

 

и

 

сѣверу

 

до

 

самой
ограды

 

занято

 

кладбищемъ,

 

на

 

которомъ

 

погребаются
покойники

 

изъ

 

числа

 

братіи

 

монастырской

 

и

 

изъ

 

посе-

лянъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

настоятелей

 

(*).

 

Она

 

освящена

 

въ

18Р2

 

году

 

при

 

игуменѣ

 

Серапіовѣ

 

Коядаковѣ.-

______(Продолженіе

 

будетъ).
(*)

 

Другое

 

кладбище

 

на

 

которомъ

 

погребаются

 

люди

 

разнаго

 

званія

 

нас-
ходптся

 

противъ

 

сей

 

церкви

 

за

 

оградой.
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Основатель

 

буддійской

 

секты

 

желтаго

 

закона

Дзонкова
Цзункаба

   

(иначе:

 

Лобцзанъ-Чжакба,

 

по

 

калмыцки-

Дюн-кова,

    

бурханъ

  

Дзонкова)

   

родился

   

на

   

15

   

году

царствованія

     

Юнъ-лэ

    

(1417

   

г.)

  

въ

   

городѣ

     

Си-

нинъ-фу

    

(областной

     

городъ

   

въ

   

губерніи

   

Гаиь-су),

духовное

    

воепитааіе

    

получилъ

   

у

 

Хутукты

    

(началь-

ника)

 

Са-цзясскаго

   

общеяытельнаго

 

убѣжища,

    

умеръ

на

 

14

 

году

    

царствованія

 

Чэнъ-хуа

 

(1478).

    

Сектан.ы

краснаго

 

ученія

 

въ

 

его

 

время

 

обращали

 

преимуществен-

ное

 

вниманіе

 

на

 

заклинательныя

 

молитвы.

    

Нравствен-

ная

 

порча

 

ихъ

 

дошла

 

до

 

того,

 

что

 

они

 

глотали

   

ножи,

выпускали

 

изо-рта

 

огонь

 

и

 

обманывали

 

народъ

    

внѣш-

нимъ

 

благочестіемъ.

 

Ничѣмъ

 

не

 

отличаясь

    

отъ

 

шарла-

тпновъ-гадателеіі,

 

они

 

совершенно

 

потеряли

    

истинное

понятіе

 

о

 

нравственности,

 

буддійскомъ

 

созерцаніи

 

и

 

лю-

бомудріи-

 

Цзункаба

 

(Дзонкова)

 

первоначально

   

изучилъ

уч''ніе

 

краснаго

 

закона.

 

Пересмотрѣвъ

 

его,

 

онъ

 

увидѣлъ

необходимость

 

исправить

 

его

 

и

 

воздвигнуть

 

новое

 

уче-

те.

 

Для

 

гѵгого

 

онъ

 

основалъ

   

общество,

   

члены

   

коего

носили

 

желтую

 

одежду

 

и

 

шапку

 

(есть

 

преданіе,

 

что

 

во

время

 

принятія

 

обѣтовъ

 

отшельника,

 

Дзункова

 

окраши-

вать

 

шапку

 

въ

 

различные

 

цвѣта,

 

нониодинъ

 

кромѣ

 

жел-

таго

 

будто

 

неприставалъ

 

къ

 

ней)идвумъ

 

главнымъ

 

уче-

никамъ

 

своимъ

 

завѣщалъ

 

преемственно

   

перерождаться

и

 

поддерживать

 

и

 

распространять

 

ученіе

 

Будды.

 

Одинъ
изъ

 

зтихъ

 

учениковъ

 

перерождается

   

въ

 

лицѣ

   

Далай-
ламы,

 

('•)

 

а

 

другой -въ

 

лицѣ

  

Баньчань-ламы.

    

Умирая,
они

 

не

 

теряютъ

 

самосознан ія.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

знаетъ,

~7*)

 

Да.іай-по

 

монг.

 

значить

 

море,

 

лама-сыъо

 

тибетское,

 

составленное
изъ

 

м"превосходить,

 

п

 

ма.

 

отриц.

 

част.

 

не.

 

Слѣд.

 

лама

 

значить:

 

не

 

пре-
восходимый.
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йлячйіп

 

/h

   

ІМІІЯПІНО
въ'

 

какое

 

существо

 

онъ

 

долженъ

 

переродиться;

 

и

 

уче-

ники

 

находя гъ

 

ихъ

 

и

 

тотчасъ

 

возводят!,

 

вь

 

еоотвѣт-

гтвующіп

 

имъ

 

санъ

 

(Мѣста

 

перерожденій

 

отыскиваются

согласно

 

указаніямъ

 

китайскаго

 

правительства

 

п

 

по

нроискамъ

 

партій).

 

Въ

 

безпрестанномъ

 

круговоротѣ

 

ue-

рерожденій

 

природа

 

Далай-ламы

 

и

 

Бань-чаня

 

не

 

по-

темняется:

 

поэтому

 

съ

 

измѣненіемъ

 

временъ

 

они

 

с.ту-

жатъ

 

другъ

 

ідля

 

друга

 

наставниками.

 

Существенный

пунктъ

 

йхъ

 

ученія

 

соетоитъ

 

въ

 

томъ.

 

чтобы

 

созерцать

природу,

 

руководствовать

 

живыя

 

существа

 

къ

 

самоусо-

вершенію

 

и

 

иобѣждать

 

иослѣдовате.тей

 

малой

 

те.ті.ги.

По

 

преданно,

 

душа

 

Далай-ламы

 

есть

 

частица

 

Бодиеадвы

Гуань-нея.

 

а

 

Бпньчань-ламаесть

 

перерожденецъ

 

Ваджры

Бодиеадвы.

 

Имя

 

Далай-ламы

 

иерваго

 

поколѣніа

 

Дунь-

чэнь-чжубъ

 

(его

 

я;е

 

называютъ

 

Ло.тунь-цзямцо).

 

Онъ

былъ

 

потомокъ

 

Сроицзанъ-Гамбо:

 

])0дился

 

опъ

 

въ

 

24

 

г.

царствованія

 

Хунъ-ву

 

(1391

 

г.);

 

24

 

л.

 

пршіялъ

 

іѵіавные

обѣты

 

отшельника.

 

Онъ

 

построить

 

общежительное

 

убѣ-

жище

 

Чжаси-лумбо

 

(въ

 

заднемъ

 

Тибетѣ).

 

рдѣ

 

теперь

имѣетъ

 

пребываніе

 

Бань-чань-.тама.

 

Подвизавшійся

 

гл.

его

 

время

 

г.ь

 

зем.тѣ

 

енттопъ

 

Ваньчань-Водунь.

 

услы-

шавши

 

о

 

славѣ

 

его

 

имени,

 

признадъ

 

его

 

своимъ

 

главою.

Этотъ

 

Далай-лама

 

жилъ

 

87

 

лѣтъ.

 

Второй

 

Далай-лама

былъ

 

Чзнь-дунь-Дзямцо.

 

Онъ

 

родился

 

вт.

 

1476

 

г.

 

Опъ

учредіыъ

 

вт,

 

ТибйТЙ

 

Дибу

 

и

 

другія

 

свѣтскіл

 

власти,

кои

 

вмѣсто

 

него

 

завѣдывали

 

военного

 

и

 

судебного

 

частію,

сборомъ

 

попілинъ

 

и

 

податей.— и

 

первым

 

ра;гдѣлилъ

 

за-

боты

 

объ

 

ученіи

 

и

 

просвѣщены

 

„тварей"

 

между

 

своими

учениками,

 

кои,

 

подобно

 

Далай-ламѣи

 

Баньчаню.

 

преем-

ственно

 

перерождаются

 

и

 

носятъ

 

названіе

 

хутухтъ.

Кромѣ

 
краткой

 
исторіи

 
происхожденія

 
ламаизма,

  
мы
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считаемъ

 

нужнш.ъ

 

помѣстить

 

здѣсь

 

легеядарныя

   

ска-

нія

 

обь

 

осиопате.іѣ

 

ламаизма

 

(*1

Но

 

ламскимъ

 

лѣтопиеямъ,

 

около

 

половины

 

XIV

 

сто-

лт.тія.^іп,

 

странѣ

 

-ШЬЩ

 

Монголіи),

 

лежащей

 

на

 

югъ

отъ

 

Еюѣд

 

Нора

 

(голубое

 

озеро),

 

одинъ

 

туземный

 

пас-

тухъ

 

разбила

 

свой

 

шатеръ,

 

на

 

краю

 

большой

 

лощины,

среди

 

которой,

 

пробиваясь

 

между

 

скалъ.

 

протекалъ

ручеекъ.

 

У

 

пастуха

 

была

 

жена,

 

по

 

юіени!Шингтса-Тсіо.

Они

 

были

 

бѣдніл

 

и

 

бездѣтны.

 

Однажды

 

Шингоа-Тсіо

попіла

 

за

 

водою.

 

Ей

 

сдѣлалось

 

дурно,

 

и

 

omi

 

утиала

 

на

большой

 

камень,

 

исписанный

 

несколькими

 

изрѣченіями

бъ

 

честь

 

Будды

 

Шакджамуни.

 

Очнувшись,

 

она

 

почув-

ствовала

 

боль

 

въ

 

боку

 

и

 

узнала,

 

что

 

заберемелѣла

 

отъ

этого

 

патента.

 

Вт,

 

годъ

 

огненной

 

курицы.

 

(*)

 

т.

 

е.

 

въ

1HÔ?

 

году,

 

спустя

 

девять

 

мѣсяцевъ,

 

у

 

нея

 

родился

 

сынъ.

Отецъ

 

далъ

 

новорожденному

 

имя

 

Тсонгъ-Каба

 

(Дзон-
кова).

 

по

 

названію

 

горы,

 

у

 

подножія

 

которой

 

онъ

 

жилъ

ул;е

 

много

 

лѣтъ.

 

Мальчикъ

 

уже

 

при

 

рожденіи

 

имѣлъ

сѣдую

 

бороду

 

и

 

величественное

 

выраженіе

 

лица.

 

Въ
его

 

обращеніи

 

не

 

было

 

ничего

 

дѣтскаго,

 

и

 

въ

 

первыя

минуты

 

жизни

 

онъ

 

заговорилъ

 

громко

 

и

 

внятно

 

амдом-

екпмъ

 

языкомъ.

 

Говорилъ

 

онъ

 

рѣдко.

 

но

 

мудро

 

и

 

глу-

бокомысленно.

 

Когда

 

минуло

 

ему

 

три

 

года,

 

онъ

 

отка-
______________________________

Г)

 

Звать

 

эти

 

сказаиіл

 

необходимо,

 

если

 

кто

 

хочстънмѣтг.

 

влілішчы

 

ламан-

ЮН'Г..

|»)

 

Начало

 

іаііайскаго

 

лЬтосчнсленія

 

не

 

определяется

 

никакою

 

эпохою,

а

 

продолжается

 

пзвѣстныіш

 

періодазш.

 

Періоды

 

сіи

 

содержать

 

іл>

 

себѣ

круп,

 

счисіенія,

 

который

 

оканчивается,

 

и

 

начинается

 

вновь

 

но

 

числу,

 

жя-
потных

 

г.

 

пмрнамп

 

конхь

 

называются

 

всѣ

 

годы,

 

чрезъ

 

12;

 

а

 

по

 

придаваемым!.

си_ъ

 

йинвѵины-ь

 

евоіісгва.чы

 

желѣза,

 

воды,

 

дерева,

 

огня

 

if

 

земли-

 

чрезъ

 

60.

'<

       

К

        

ІІа " 1 '-

                                                                        

водабарст,.

Усупт^ла

     

РИЯОЭД

     

ЙОЯОТЬЗТНЯ

   

уШвр

 

Ъ

     

вода

 

за яць.
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зался

 

отъ

 

свѣта

 

и

 

сдѣлался

 

отшельеикомъ.

 

Его

 

отецъ

отрѣзалъ

 

у

 

него

 

длинные

 

волосы

 

и

 

бросилъ

 

ихъ

 

у

 

дверей
шатра.

 

Изъ

 

нихъ

 

выросло

 

дерево,

 

распространявшее

вовругъ

 

себя

 

пріятный

 

запахъ;

 

на

 

каждомъ

 

листѣ

 

вид-

нѣлись

 

письм;енные

 

знаки

 

священнаго

 

тибетскаго

 

языка.

Съ

 

того

 

времени

 

Дзонша

 

жилъ

 

въ

 

такомъ

 

уеднненіи,
что

 

не

 

видался

 

даже

 

съ

 

своими

 

родителями;

 

онъ

 

уда-

лился

 

въ

 

глухую

 

страну

 

горъ,

 

молился

 

днемъ

 

и

 

ночью

и

 

совершенно

 

предался

 

созерцанію.

 

Притомъ

 

онъ

 

мно-

го

 

постился,

 

щадилъ

 

жизнь

 

даже

 

мельчайшихъ

 

живот-

ныхъ,

 

а

 

мясной

 

пищи

 

не

 

употреблялъ

 

вовсе.

Въ

 

то

 

время

 

прителъ

 

въ

 

Амдо

 

лама

 

изъ

 

дальн

 

ихъ

странъ

 

и

 

былъ

 

гостесріимно

 

принята

 

въ

 

шатрѣ

 

пасту-

ха

 

Ломбо-Моке,

 

отца

 

Дзонковы.

 

Дзонкова

 

увидѣлъ

этого

 

пришлеца,

 

и

 

удивленный

 

его

 

глубокой

 

ученостью

и

 

святостью,

 

упалъ

 

къ

 

его

 

ногамъ

 

и

 

умолялъ

 

быть

 

его

наставникомъ.

 

Преданіе

 

говорить,

 

что

 

'западный

 

дама

обладалъ

 

не

 

только

 

неисчерпаемою

 

Іученостью,

 

но

 

имѣлъ

замѣчательное

 

лицо.

 

Его

 

иосъ

 

былъ

 

великъ

 

и

 

глаза

сія.іи

 

дивнымъ

 

блескомъ.

 

Иностранецъ

 

былъ

 

удивленъ

рвеніемъ

 

и

 

необыкновенными

 

способностями

 

Дзонковы

и

 

нѣоколько

 

лѣтъ

 

оставался

 

въ

 

странѣ

 

Амдо,

 

чтобы

учить

 

его.

 

Ознакомивъ

 

его

 

съ

 

наукою

 

святыхъ

 

запада,

онъ

 

заснулъ

 

въ

 

горахъ

 

на

 

камнѣ

 

и

 

не

 

вставалъ

 

болѣе.

Дзонкова

 

жаждалъ

 

теперь

 

еще

 

болѣе

 

религіознаго

образованія.

 

Покинувъ

 

родину,

 

онъ

 

отправился

 

на

 

за-

падъ

 

изучать

 

истины

 

вѣры

 

въ

 

ихъ

 

источникахъ.

 

Онъ

странствовалъ

 

съ

 

посохомъ

 

въ

 

рукахъ,

 

и

 

сердце

 

его

было

 

наполнено

 

сверхъ-естественными

 

чувствами.

 

Преж-

де

 

всего

 

онъ

 

пошелъ

 

на

 

югъ

 

и

 

съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

добрался

   

до

 

границъ

   

китайской

    

дровинціи

 

Ю-нанъ,
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оі

 

гуда

 

онъ

 

направился

 

на

 

еѣверо-заііадЪ,

 

вдоль

 

теченія

большой

 

рѣки

 

Яру-Дзангбо.

 

Наконецъ

 

онъ

 

достигъ

 

до

святаго

 

города

 

Уй.

 

(Это

 

слово

 

по

 

тибетски

 

значить:

средина,

 

центръ.

 

Этимъ

 

именемъ

 

называютъ

 

центръ

 

Ти-

бета,

 

ировинцію,

 

которой

 

главный

 

городъ

 

Жасса).

 

Онъ

хить.ть

 

продолжать

 

оттуда

 

свой

 

путь,

 

но

 

явившійся

ему

 

въ

 

еіяніи

 

._"«,

 

т.

 

е.

 

духъ,

 

запрети.тъ

 

ему

 

это,

 

ска-

зав

 

ь.

 

„Дзонкова!

 

всѣ

 

эти

 

страны

 

принадлежать

 

къ

 

боль-

шому

 

государству,

 

назначенному

 

тебѣ.

 

Здѣсь

 

ты

 

дол-

женъ

 

обьявиіь

 

людямъ

 

обряды

 

святые

 

и

 

молитвы

 

и

здѣсь

 

обнаружится

 

послѣднее

 

переселеніс

 

въ

 

твоей

беземертой

 

жизни."

Дзонкона

 

послѣдоваль

 

небесному

 

голосу,

 

вступилъ

 

въ

Jaccy

 

(страна

 

духовъ)

 

и

 

поселился

 

въ

 

отдаленнѣйшей

чл'А'п

 

гор

 

>да.

 

Вжругь

 

нѳіго

 

собрался

 

значительный

кружокъ

 

учениковъ;

 

новое

 

ученіе

 

и

 

новые

 

обряды,

 

вво-

димые

 

имъ

 

пъ

 

богослуженіе,

 

возбудили

 

всеобщее

 

вни-

маніе.

 

Спустя

 

нѣсколько

 

времени

 

онъ

 

смѣло

 

выступилъ

реформаторомъ

 

и

 

началъ

 

борьбу

 

со

 

старымъ

 

культомъ

Число

 

его

 

последователей

 

быстро

 

возрастало;

 

они

носили

 

;келтыя

 

шапки

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

приверженцевъ

старой

 

секты,

 

носившей

 

красныя.

Царь

 

страны

 

Уіі

 

и

 

Шакджа

 

или

 

живой

 

Будда,

 

на-

ча.іьникъ

 

прежней

 

ламской

 

іерархіи,

 

выступили

 

противъ

новой

 

секты,

 

производившей

 

такое

 

волненіе.

 

Шакджа
пршласилъ

 

къ

 

ссбѣ

 

реформатора,

 

чтобы

 

убѣдиться

діліопнітольно

 

ли

 

новое

 

ученіе

 

такъ

 

величественно

 

и

чудесно,

 

какъ

 

утверждали

 

его

 

нослѣдователи.

 

Но

 

Дзон-
кова

 

не

 

пошелъ

 

къ

 

нему.

 

Отъ

 

похвалъ

 

приверженцевъ

и

 

вниманія

 

массы

 

онъ

 

уже

 

сдѣлался

 

гордымъ.

 

Тогда
Будда

 

Шакджа

 

самъ

 

рѣшился

 

побывать

 

„у

 

маленькаго
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ламы

 

изъ

 

провинціи

 

Амдо",

 

какъ

 

звали

 

реформатора
его

 

противники.

 

Онъ

 

отправился

 

вх

 

келью

 

„маленькаго

ламы"

 

во

 

всемъ

 

величіи

 

своего

 

званія.

 

Но

 

когда

 

онъ

вошелъ

 

въ

 

келью,

 

то

 

высокая

 

митра

 

его

 

упала

 

съ

 

го-

ловы.

 

Это

 

было

 

худымъ

 

предзнаменован іемъ

 

для

 

крас-

ныхъ

 

шапокъ.

 

Реформаторъ

 

сидѣлъ

 

на

 

войлокѣ,

 

съ

перекрещенными

 

ногами

 

и,

 

почти

 

не

 

обращая

 

внима-

нія

 

на

 

вошедшато

 

Шакджу,

 

перебиралъ

 

свои

 

четки.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

живой

 

Будда

 

самъ

 

началъ

 

разговоръ,

стараясь

 

доказать

 

превосходство

 

стараго

 

культа

 

предъ

нивымъ.

 

Дзонкова,

 

по

 

удостоивъ

 

его

 

даже

 

взглядомъ

прервать

 

его

 

рѣчь

 

и

 

сказалъ:

 

„ничтожный!

 

какъ

 

ты

жестокъ.

 

Ты

 

пальцами

 

своими

 

убиваешь

 

вошь,

 

я

 

слы-

шу

 

ея

 

вопли

 

и

 

это

 

печалить

 

меня".

 

Шакджа

 

действи-

тельно

 

пойма.гъ

 

въ

 

ту

 

минуту

 

вошь

 

и,

 

вопреки

 

ученію
о

 

дувіепересе.теніи,

 

убилъ

 

ее-

 

Потому-то

 

онъ

 

инезналъ

ч

 

то

 

отвѣтить.

 

Онъ

 

иалъ

 

ницъ

 

предъ

 

Дзонковой

 

и

 

приа-

налъ

 

его

  

превосходство.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

реформы

 

не

 

встрѣіили

 

болѣе

 

ирепят-

ствш;

 

онѣ

 

были

 

введены

 

въ

 

цѣломъ

 

Тибета

 

и

 

мало

 

по

налу

 

распространились

 

и

 

по

 

Монголій.

 

Вт,

 

140У

 

году.

 

Дзон-

кова

 

в

 

ь'Зммляхъ

 

отьМсш,

 

осно:$аіь

 

знамелагое

 

убЬжи-

ще

 

(въ

 

родѣ

 

Монастыря)

 

Еалдинъ.

 

считающій

 

въ

 

своихъ

зданілхъ

 

болѣе

 

8,000

 

ламъ

 

и

 

очень

 

хорошо

 

извѣстный

калмыкамь

 

въ

 

землѣ

 

Войска

 

Донскаго;

 

душа

 

Дзонковы.
шбраинаго

 

послѣ

 

разсказаннаго

 

столкновенія

 

съ

 

ІПакд-

жеи

 

въ

 

Будды,

 

оставила

 

землю

 

въ

 

1419

 

г.

 

и

 

вернулась
_і;у

           

ОМОН

   

III
по

 

сказаніямъ

 

ламъ,

 

въ

 

неоесное

 

жилище,

 

въ

 

рай

 

неиз-

рѣченныхь

 

блаженств l

 

и

 

наслаждоній.

 

Тѣ.іи

 

ого

 

нахо-

штся

 

въ

 

Калдані;,

 

обитатели

 

котораго

 

разсказываютъ,

что

 

оно

 

такъ

 

же

 

свѣжо,

 

какъ

 

при

 

жизни

 

и

 

чудотворно
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Дерллпѵл

   

і:ь

 

ни.;

 

,.ухѣ.

 

но

 

касаясь

 

земли.

   

Иногда

   

олть

Разговариваетъ

 

съ

 

ламами,

 

сдѣлавшими

 

бо.іыпіе

 

уснѣхи

 

'
на

 

пути

  

\-и;,ршені Я;т.

 

только>іъ

  

ОлнимІ

    

понятна
"S

 

Рѣ?ь;

   

'Кміе

 

ничего

 

но

 

слышать.
Тч*і.

      

,,

   

!

ЪЩ»\

 

■

 

"<4'П.ь»ін..хъ

 

нововведоній,

 

Дзонкова

 

занялся

обрабнікі.ю

 

^ортіка

 

буддійекаго

 

ученія,

 

составленнаго

на

 

игнпііаіііп

 

про.пшія.

 

учениками

 

Шакджамуни.'

 

Его

важнѣиніее

 

срчиненГе:

 

Лам-Рим-Тсіен-Бо,

 

т.

 

е.

 

путь

 

къ

пи.

 

гепенному

 

ѵсоверщенпо.

"

 

т..-

   

вШ

   

_Ь_и__Й

 

быіь

 

можетъ.

 

совершены

 

іюдъ

вліані. ■■!■,-.

  

кати.шчсс.ва.

 

Четки,

  

духовный

   

унражненія,

п^ч_т_нте

  

ісгсноіп,

 

(т.

 

ft

 

снятыхъ)

 

.посты,

 

литаніи,

 

бла-

^•ословенія,

  

при

 

чемъ

 

лама

 

кладетъ

 

правую

 

руку

 

на

 

го-

лом-

 

г.І.ругнцаго.

 

святая

 

вода,

    

процеесіп.

    

до

    

коихъ

0МОН11КП

   

і:,!!;ъ

 

католики,

 

такт.

  

_

 

.іамайскі"

 

духовные—

быть

 

.мол;.,

 

тт.

  

явились

    

под.ъ

    

вліяніемъ

    

католичества.

Тѣмъ

 

болѣе

 

зто

 

вѣролтно,

 

что

 

въ

   

XIV

   

столѣтіи,

    

во

время

 

господства

 

монголовъ,

 

многіе

 

европейцы

   

ѣздили

въ

 

___-іо;

 

татарскіе

 

же

 

завоеватели

 

отправляли

 

посоль-

ства

 

в_

 

Римъ.

 

Францію

 

и

 

Англію

 

и

   

т.

    

д..

    

Известно

также,

 

что

 

въ

 

то

 

времл

 

монахи

 

разныхъ

 

орденовъ

 

пред-

принимали

 

нутешествія

 

въ

 

татарскія

 

страны

 

съ

   

цѣлію

евангельской

 

ироповѣди;

 

быть

 

мо;кетъ

 

нѣкоторые

 

посѣ-

тили

 

Тибет

 

ъ

 

и

 

кюкю-норскихъ

   

монголозъ.

 

Іоаннъ-де-
Нонтекорвино,

 

пекпнскій

 

епископъ,

 

какъ

 

известно,

 

зна-

комилъ

 

монголовъ съкато.тичествомъ.Въ

 

это-то

 

время

 

и

жиль

 

пресловутый

 

Дзонкова.

 

Эта

 

личность,

 

но

    

свиде-

тельству

 

тибетскихт»

 

ламъ,

    

отличалась

   

б.іагочестіемъ;
учителемъ

 

его

 

былъ

 

иностранец.,

 

и

 

едва

 

ли

 

m

 

европеецъ,

католическіа

 

ниссіонеръ,

 

которых-

 

тогда

    

много

    

раз-

брелось

 

по

 

Азіи.

 

Ламы

 

тѣхъ

 

странъ,

 

обращая

 

вницащо
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на

 

лица

 

европейцевъ,

 

говорить,

 

что

 

таково-то

 

бьіло
лице

 

у

 

учителя

  

Дзонковы.
Реформа

 

Дзонковы

 

распространилась

 

по

 

всѣмъ

 

стра-

намъ

 

между

 

Гималаемъ

 

и

 

русскою

 

границею

 

до

 

ки-

тайской

 

стѣны,

 

проникла

 

даже

 

въ

 

нѣкоторыя

 

провинціи
Небесваго

 

царства,

 

именно— въ

 

Кань-су,

 

Шаньси,

 

Нэ-
чэ-ли.

 

и

 

по

 

всей

 

Манджуріи.

 

Бонзы

 

(китайскіе

 

духовные)
остались

 

при

 

прежнихъ

 

вѣрованіяхъ

 

и

 

только

 

кое-гдѣ

приняли

 

нововведенія;

 

между

 

ламами

 

отличаютъ

 

жел-

тыхъ

 

и

 

сѣрыхъ;

 

первые

 

держатся

 

новаго

 

ученія,

 

вто-

рые

 

древняго.

 

Но

 

обѣ

 

секты

 

считаютъ

 

себя

 

членами

одной

 

семьи

 

и

 

живутъ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи.
Страна

 

Амдо

 

прежде

 

была

 

мало

 

извѣстна;

 

но

 

совре-

мени

 

реформы

 

буддизма

 

она

 

прославилась

 

во

 

всемъ

ламайскомъ

 

мірѣ,

 

и

 

многочисленный

 

толпы

 

богомольцевъ

постоянно

 

странствуютъ

 

къ

 

горѣ,

 

гдѣ

 

родился

 

Дзонко-

ва.

 

Мало

 

по

 

малу

 

выстроился

 

тамъ

 

нынѣшній

 

цвѣтущій

городъ

 

Кунбумъ,

 

что

 

по— тибетски

 

значить:

 

„десять

тысячь

 

изображсній."

 

Названіѳ

 

это

 

относятъ

 

къ

 

дереву,

выросшему

 

по

 

сказанію

 

буддистовъ,

 

будтобы

 

изъ

 

волосъ

Дзонковы;

 

на

 

каждомъ

 

листѣ

 

этого

 

дзрева

 

виднѣются

тибетскія

 

письмена

   

(*).

 

Путешественники

   

миссіонеры

увѣряютъ,

   

что

 

дерево

   

„десяти

 

тысячъ

   

изображеній"

существуетъ

 

по

 

сіе

 

время.

 

Они

 

говорятъ,

 

что

 

у

 

подошвы

горы,

 

на

 

которой

 

распоюженъ

 

городъ,

 

не

 

далеко

    

отъ

главнаго

 

храма,

   

находится

   

квадратное

   

пространство,

обведенное

 

стѣною;

 

посреди

 

его

 

стоить

 

дерево

 

и

 

вѣтви

(*)

 

Вообще

 

буддійскіе

 

писатели

 

рассказываю

 

гь

 

про

 

свонхъ

 

гегеновъ

   

не-

вѣроягныя,

 

а

 

главное— безцѣлышя

 

яудѳса.



—

 

обо

 

■—

его

 

видны

 

еще

 

за

 

оградою.

 

На

 

каждомъ

 

лиетѣ

 

этого

дерева

 

отчетливо

 

изображены

 

тибетскія

 

письмена.

 

Онѣ,

говорятъ

 

путешественники,

 

вѣчно

 

зелены,

 

иногда

 

овът-

лъе.

 

иногда

 

темнѣе

 

самаго

 

листа.

 

Расположеніе

 

ихъ

 

на

л-огахъ

 

не

 

всегда

 

одинаково:

 

то

 

онѣ

 

носрединѣ,

 

то

 

на

краю,

 

то

 

внизу.

 

Подобные

 

:ке

 

знаки

 

вйднѣіотся

 

и

 

на

корѣ

 

пня

 

и

 

вѣтвей.

 

Въ

 

одяомъ

 

описания

 

иутешествія

говорится:

 

..снявши

 

верхнюю

 

кору,

 

на

 

нижней,

 

молодой.

мы

 

замѣти.ш

 

знаки,

 

но

 

не

 

такъ

 

ясные

 

и,

 

что

 

поразило

насъ.

 

—

 

вовсе

 

нссхо;кіе

 

съ

 

тѣми,

 

которые

 

видны

 

на

старой

 

порѣ."

 

Очевидно,

 

все

 

это

 

дѣло

 

ламъ,

 

которые,

какъ

 

мы

 

моасемъ

 

судить

 

по

 

ка.тмыцкпмъ

 

гелюнамъ,

 

боль-
шіе

 

мастера

 

выдѣлывать

 

различный

 

штуки

 

и

 

устраивать

вещи,

   

дѣйствующія

 

на

 

вообрал;еніе.
Кунбумъ

 

поддержи

 

ваотъ

 

свою

 

далеко

 

распространен-

ную

 

славу:

 

въ

 

немъ

 

живетъ

 

много

 

ламъ.

 

кои

 

ведутъ

строгую

 

:кпзнь.

 

Вообще

 

принято,

 

что

 

ламы

 

должны

учиться

 

всю

 

жизнь,

 

на

 

томъ

 

осноііаніп,

 

что

 

богослов-
ская

 

Щ

 

кп

 

неисчерпаемы.

 

Учащіеся

 

дѣлятся

 

на

 

четыре

категоріп

 

или.

 

по 'нашему,

 

факультета,

 

смотря

 

по

 

тому

какую

 

отрасль

 

изберетъ

 

кто

 

себѣ.

Первый

 

({ткхлѵктъ-миспищішш,

 

гдѣ

 

преподаются

правила

 

созерцательной

 

жизни,

 

изъясняемый

 

изъ

 

жизни
и

 

тѣяііій

 

бѵддійскихъ

 

знаменитостей.

 

Вторьшъ

 

стоить
факѵльтетъ'

 

люпурыческш.

 

Учснпкамъ

 

обьлепяютъ

 

ро-
тигіозные

 

обряды,

 

словомъ-все,

 

касающееся

 

ламаискаіо
идолослѵженія.

 

Третій

 

ф Лы:и^ъ- медицин

 

au

 

и.

 

1о<ѣ-

щающіе

 

его

 

пзучаютъ

 

всѣ

 

„четыреста

 

сорокъ

 

СіодМ
человѣческаго

 

тѣла,"

 

занимаются

 

ботаникою

 

и

 

приго-
товленіемъ

 

лекарствъ.

 

Четвертый

 

факультегь-лш> ,ш
онъ

 

считается

  

самымъ

   

важнымъ,

   

пршіоситъ

    

оольшо
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другихъ

 

дохода,

 

и

 

потому

 

болѣе

 

всѣхъ

 

посѣщаемъ.

Обширныя

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

нреподаютъ

 

на

 

послѣд-

немъ

 

факультетѣ,

 

раздѣляются

 

на

 

тринадцать

 

отдѣловъ,

представляющихъ

 

столькоже

 

степеней

 

въ

 

ламайской

іерархіи.

 

Мѣсто,

 

занимаемое

 

ученикомъ

 

въ

 

школѣ

 

или

хорѣ,

 

опредѣляется

 

курсомъ

 

теологическихъ

 

книгъ,

 

кои

онъ

 

прогаелъ.

 

Многіе

 

посѣдѣвшіе

 

ламы

 

сидятъ

 

на

 

по-

слѣднихъ

 

мѣстахъ,

 

тогда

 

какъ

 

молодые,

 

но

 

прилежные

студенты,

 

занимаютъ

 

первыя

 

мѣста.

 

Для

 

достиженія

различныхъ

 

степеней

 

по

 

факультету

 

молитвъ,

 

требуется

знаніе

 

наизусть

 

обширныхъ

 

молитвенниковъ.

 

Когда

кандидатъ

 

считаетъ

 

себя

 

достаточно

 

подготовленнымъ,

то

 

представляется

 

главному

 

ламѣ,

 

подносить

 

ему!

 

краси-

вую

 

кату,

 

тарелку

 

съ

 

изюмомъ

 

и

 

нѣсколько

 

унцій

 

сере-

бра,

 

соотвѣтственно

 

лселаемой

 

степени.

 

Подобные

 

же

подарки

 

получаютъ

 

и

 

екзаменаторы.

(Донск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

16,

 

1872

 

г.)

Свѣденія

 

о

 

сборникѣ

 

сочипенгй

 

совремепныхъ

 

писателей

подъ

 

зашівіемъ:

 

Матергализмъ,

 

наука

 

гі

 

хришіанство.

Цѣль

 

Сборника— противодѣйствовать

 

распространенно

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

антирелигіозныхъ

 

направленій,

 

ко-

торый,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

замѣтно

 

даютъ

 

себя

 

чув-

ствовать

 

какъ

 

въ

 

литературѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

жизни.

Такъ

 

какъ

 

пропаганда

 

невѣрія,

 

прелгде

 

всего,

 

ищетъ

для

 

себя

 

опоры,

 

или,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

прикрытія,

 

въ

наукѣ,

 

то

 

и

 

Сборникъ

 

сочиненій

 

современныхъ

 

писа-

телей,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

распростра-

неніе

 

такого

 

рода

 

сочиненій,

 

въ

 

которыхъ,

 

съ

 

научной
стороны,

 

разсматриваются

 

тѣ

 

именно

 

начала

 

и

 

факты,
которые

 

служатъ

 

исходною

 

точкою

 

и

 

основою

 

всѣхъ

родовъ

 
современнаго

 
невѣрія.



—

 

567

 

—

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

необходимости

 

такого

 

рода

 

сочи-

неній

 

для

 

нашей

 

Богословской

 

науки,

 

для

 

которой

 

они,

въ

 

полномъ

 

обиліи,

 

доставляют-

 

самый

 

свѣжій

 

мате-

ріалъ,

 

необходимый

 

для

 

утвержденія

 

ученія

 

вѣры, —

мысль,

 

справедливость

 

которой

 

вполггг,

 

признана

 

ду-

ховно-учебнымъ

 

комитетомъ

 

при

 

Св,

 

Сѵнодѣ,

 

рекомен-

дующимъ,

 

въ

 

изданной

 

для

 

д.

 

семинарій

 

программѣ,

всѣ

 

книги

 

Сборника

 

въ

 

пособіе

 

при

 

преподаваніи

 

нау-

ки

 

Осповнаго

 

Богословія, —такого

 

рода

 

книги

 

сущест-

венно

 

необходимы

 

для

 

служителей

 

вѣры,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

разъясненіе

 

тѣхъ

 

именно

 

предме-

товъ,

 

которые

 

составляютъ

 

самую

 

основу

 

вѣры

 

и

 

не-

достаточное

 

знакомство

 

съ

 

которыми

 

часто

 

можетъ

ставить

 

пастыря

 

церкви

 

въ

 

самое

 

затруднительное

 

по-

ложеніе,

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

людьми,

 

отвергающими

 

ученіе
вѣры,

 

или

 

требующими

 

раціональнаго

 

разъясненія

 

и

доказательотвъ-

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

силу

 

того

 

соо-

браженія,

 

что

 

усвоеніе

 

систематическихъ

 

доводовъ

 

въ

пользу

 

вѣры

 

требуетъ

 

значительнаго

 

умственнаго

 

раз-

витія

 

и

 

зрѣлости,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

всего

 

чаще

 

и'

 

ско-

рѣе

 

можетъ

 

поддаваться

 

увлеченно

 

невѣрія,

 

въ

 

особен-

ности

 

при

 

чтеніи

 

ведущихъ

 

этаго

 

рода

 

пропаганду

книгъ,

 

почти

 

еліедневно

 

появляющихся

   

въ

 

нашей

 

ли-

тературѣ.

 

молодежь,

 

падкая

 

до

 

вся.каго

 

оода

 

новостей,
для

 

которой

 

самымъ

 

Лучшимъ

 

чтеніемъ

 

Представляются
популярный

 

сочиненія

 

по

 

части

 

естествознанія,

 

Сбор-
никъ

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

издавать

 

и

 

популярныя

 

сочиненія
по

 

части

 

естествознанія,

 

но

 

сочиненія

 

такія,

 

которыя

написаны

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и,

 

самою

 

постановкою

 

и

 

освѣ-

щеніемъ

 

фактовъ,

 

утверлдаютъ

 

въ

 

читателяхъ

 

вѣру.

Такова

 

именно

 

книга

 

Космосъ.

 

или

 

Библія

 

природы,

соч.

 

Бенера.
Въ

 

Сборникѣ,

 

до

 

настоящаго

   

времени,

   

напечатаны



-

 

5.6b

 

—

слѣдующіа

 

сочинснія:

 

1) — Письма

 

противъ

 

матеріализма
соч.

 

Фабри,

 

ц.

  

1

 

руб.

 

пересылочпыхъ

  

за

   

2

   

фун., — 2)
Нооесный

 

Отецъ,

 

соч.

 

Навили:

 

ц.

  

1

  

'руб.,

   

иересылоч.
.;а

 

2

 

Фун..—

 

3)

 

Современный

 

матеріализмъ

 

въ

 

Германіи
(разборъ

 

соч.

 

Бюхнера

 

„Kraft

 

und

 

sloi'i)".

 

И.

 

Жане,

  

ц.

  

1
руб.

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фун.,— 1)

 

Зіозгъ

 

и

 

мысль,

 

П.

 

Жане;
въ

 

прнложеніи

 

къ

 

нему

 

брошюра

 

„Человѣкъ

 

и

   

обезь-
яна"

 

соб.

 

Ружмона,

 

ц.

 

1

 

р.,

 

пересыл.

 

за

   

2

   

фун.. — 5)
Іисусъ

 

Христосъ

 

и

 

Его

 

время,

 

соч.

 

Прессансс,

 

съ

 

при-

лои;еніемъ

 

брошюры

 

„о

 

Воскресеніи

 

1.

   

Христа"

    

ц.

 

1
р.,

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фун.,— 6)

 

Тѣ.то

 

и

 

душа,

 

соч.

   

Ульри-
ци.

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

пересыл.

 

за

    

2

    

фун..— 7)

    

Выводы
естествозванія

 

въ

 

отношеніи

 

къ

    

основнымъ

   

истинамъ

І)елигіи.

 

соч.

 

Ф.

 

Люка,

 

ц.

 

50

 

к.,

 

пересыл.

 

за

 

2

 

(рун-. —

8)

 

Анологетическія

 

бесѣды

 

о

 

лицѣ

 

1.

 

Христа,

 

соч.

 

Шп-
коіша:

 

ц.

 

1

 

р.

 

50

 

коп.,

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фун..— 9)

    

Кос-
мосъ.

 

или

 

Биб.тія

 

природы,

 

2

 

тома,

 

съ

 

рисунками,

 

соч.

Венера:

 

ц.

 

6

 

руб..

 

пересыл.

 

за

 

5

  

фун..— 10)

    

Вопросъ
0

  

злѣ.

 

соч.

 

Навила,

 

съ

 

прилол:еніемъ

 

брошюры

 

о

 

„дол-

гѣ"

 

его

 

лее:

 

ц.

 

1

 

р..

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фун.,— 11)

 

Совре-
менное

 

естествознательное

 

ученіе

 

о

 

происхол:деніи

 

все-

ленной,

 

соч.

 

В.

 

Попова,

 

съ

 

прилол^еніемъ

 

брошюры:
Нравственное

 

единство

 

человѣческаго

 

рода.

 

соч.

 

Катр-
фажа:

 

ц.

 

1

 

руб.,

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фун., — 12)

 

Міръ

 

и

 

пер-

вобытный

 

человѣкъ,

 

по

 

ученію

 

Библіи,

 

соч.

 

Меньяна;

 

ц.

1

  

р.

 

50

 

к.,

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фун..

 

по

 

разстоянію.

 

Един-
ственный

 

екладъ

 

книгъ

 

въ

 

книлжомъ

 

магазипѣ

 

това-

рищества

 

„Общественнная

 

Польза",

 

въ

 

С.-Иетербургѣ,

въ

 

большой

 

Милліонной

 

улицѣ,

 

домъ

 

Л*

 

6,

 

куда

 

и

 

нуж-

но

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

книгъ

   

Сборника.
Опечатка.

Въ

 

48

 

№

 

Ирк..

 

Еп.

 

Вѣд.

 

на

 

стр.

 

589,

 

на

   

13

    

стр.

сверху

 

напечатано

 

употреблены',

 

слѣд.

  

читать

   

употре-
бленныхъ.

Редакторъ,

 

Ректоръ

   

Иркутской

 

Семипаріи,
Архимандрнтъ

   

Модестъ.
Дозволено

   

цензурою.

  

Ноября

   

4

    

дня

 

1872

  

года.

Печатано

 
въ

 
Типографіи

 
Окружнаго

 
Штаба.


