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ЕІІДРІІАЛЬНЫЯ

 

ВФДОНОСТІ.
ііыходдтъ

 

двл

 

рлзл

 

въ

 

лъедцъ.

Лдреся

 

редакцш:

угода

 

Луговой
Ш

   

и

 

ІІирож-
ковскдго

  

пере-

улка,

 

д.

 

Л

 

17.

fz
1НЖ

Цѣна

 

sa

 

годо-

вое

 

йзданіе

 

«s

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

;5|рй
50

 

коп.

uni 1
За

 

объявленія

 

за

 

етраиму

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей,

 

во

 

второй

 

п

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

далѣе

 

по

 

1

 

\

 

50

 

коп

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-
отвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

февраль

    

I. Годъ

 

XXXVII. 1900

 

г.

СОДЕРЖАШЕ

    

ОФеШЩЩЬЩОЁ

   

ЧАСТИ-Енархіальныя

  

распоряжейія.
и

 

пзвѣстія.

еШІРХІЛЛЬНЫА

 

РЛОПОРАЖЕША

 

И

 

ИЗВЯСТІА.-

Отрѣшенный

 

отъ

 

должности

 

священника

 

Мамвруковской

 

Воз-

несенской

 

церкви

 

и

 

запрещенный

 

въ

 

священнослуженіи

 

Сергій

Тюншяковъ,

 

опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

отъ

 

29—31

 

декабря

 

1899

 

года,

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

псалом-

щика

 

къ

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

Тальянскаго

 

миссіонерска-

го

 

стана.

Псаломщикъ

 

Тайтурской

 

Петропавловской

 

церкви

 

Александръ

Сивцевъ

 

31

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

волею

 

Божісю

 

умеръ,

 

съ

полнымъ

 

христіанскимъ

 

напутствіемъ;

 

мѣсто

 

при

 

означенной

 

цер-

яви

 

объявляется

 

вакантными
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Опредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

17— 20

 

декабря

 

1899

 

г.

 

за

 

Xs

 

904

 

постановлено:

 

въ

 

виду

ежегодно

 

повторяющихся

 

случаевъ

 

несвоевременнаго

 

иредставленія

въ

 

Консисторію

 

подписныхъ

 

денегъ

 

за

 

Церковныя

 

Вѣдомости,

 

объ-

явить

 

къ

 

свѣдѣнію

 

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

что

 

деньги

 

за

 

Церковныя

Вѣдомости

 

отъ

 

всѣхъ

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

учрезкденій

 

епархіи,

должны

 

быть

 

представляемы

 

въ

 

Еонсисторію

 

за

 

будущій

 

годъ

 

не

позже

 

1

 

ноября

 

предыдущаго

 

года,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

концѣ

 

ноября

 

,

деньги

 

сіи

 

должны

 

быть

 

отосланы

 

Консисторіей

 

въ

 

Хозяйственное

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

управленіе.

Діаконъ

 

Иркутской

 

Преображенской

 

церкви

 

Димитрій

 

Подгор-

бунскій

 

1 1

 

января

 

с.

 

г.

 

волею

 

Божіею

 

умеръ.

 

Мѣсто

 

діакона

 

при

означенной

 

церкви

 

объявляется

 

вакантными

Состоящій

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Тутурокой

 

Покров-

ской

 

церкви

 

діаконъ

 

Іоанпъ

 

Сахаровъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

отъ

 

13

 

января

 

с.

 

г.,

 

иереведепъ

 

на

 

должность

діакона

 

къ

 

Идипской

 

Троицкой

 

церкви.

 

Мѣсто

 

2

 

го

 

псаломщика

при

 

Тутурской

 

церкви

 

объявляется

 

празднымъ.

 

Для

 

замѣщенія

 

же

означенной

 

вакансіи

 

требуется

 

лицо,

 

могущее

 

обучать

 

дѣтей

 

пѣ-

ііідо

 

и

 

управлять

 

хоромъ,

 

за

 

каковые

 

труды

 

назначается

 

въ

 

200

руб.

 

вознагражденіе.



къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ,

Февраль

  

1.

    

$

 

g,

      

1000

 

г.
,,,.

       

,

                                                                                                                                 

.

                                                         

.

       

■

    

I

   

■■

                                               

■■.■■■!

Архіерейскія

  

служен] и.

1900-й

 

годъ.

 

1-го

 

января,

 

въ

 

субботу,

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

Вла-

дыка

 

совершилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

Божественную

Литургію

 

Св.

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

молебенъ

 

новолѣтія

 

въ

 

Казан-

скомъ

 

соборѣ.

 

Тамъ

 

же

 

совершилъ

 

Владыка

 

Литургію

 

и

 

2-го

 

ян-

варя

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

просвѣщеніемъ. — 5

 

и

 

6-го

 

января

 

Его

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ:

 

въ

канунъ

 

Богоявленія

 

въ

 

11

 

часовъ

 

дня

 

Великую

 

вечерню

 

и

 

Ли-

тургію

 

Св.

 

Василія

 

съ

 

великимъ

 

водоосвященіемъ,

 

въ

 

6

 

часовъ

вечера

 

Всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

въ

 

самый

 

праздникъ

 

Богоявленія

 

—

Литургію

 

и

 

великое

 

освященіе

 

воды

 

на

 

рѣкѣ

 

Ангарѣ,

 

которая

 

по-

крылась

 

льдомъ

 

у

 

собора

 

въ

 

ночь

 

"съ

 

1-го

 

на

 

2-е

 

января. —7

 

и

9-е

 

Владыка

 

служилъ:

 

въ

 

пятницу

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

молебенъ,

 

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію,

 

и

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

просвѣщеніи

 

Ли-

тургію

 

и

 

отпѣваніе

 

въ

 

Чудотворской

 

церкви.— 11-го

 

Владыка

 

совер-

шилъ

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

монастырѣ

 

Литургію,

 

молебенъ

 

преп.

 

Ми-

хаилу

 

и

 

святителю

 

Иннокентію

 

съ

 

акаѳистомъ

 

святителю.

 

— 13,

14,

 

15

 

и

 

16

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

въ

 

Преображенской

 

церкви

 

Литургію

 

и

 

отпѣваніе

 

регента

 

архіе--

рейскаго

 

хора

 

діакона

 

Димитрія

 

Подгорбунскаго,— въ

 

пятницу

обычныя

 

служенія

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

въ

 

субботу

 

пани-

хиду

 

по

 

Преосвященномъ

 

Мелетіѣ,

 

Епископѣ

 

Рязанскомъ

 

и

 

Зарай-

скомъ,

 

скончавшемся

 

14

 

января

 

въ

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

въ

 

Рязани,

въ

 

недѣлю

 

31-ю

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.— 21,

 

22

 

и

23-е

 

Владыка

 

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

обычную

 

панихиду

 

въ

 

Бо



64

гоявленскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

пятницу

 

елужилъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

церкви

 

и

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Закхеѣ

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

Казан-

скомъ

 

соборѣ„

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

истинное

 

счастье?
(Поученіе

 

на

 

новый

 

годъ).
?..

     

■

   

-

« :Съ

 

новымъ

 

годомъ

 

съ

 

повымъ

 

счастіемъ»!

 

Таковъ

 

обычный

Ііривѣтъ,

 

съ

 

которымъ

 

встрѣчаемъ

 

мы

 

другъ

 

друга

 

въ

 

настоящій

день

 

новаго

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

привѣтствіи

 

выражается

 

наше

 

завѣтное

сЭДсмлеціе

 

къ

 

лучшему,

 

стремленіе

 

вложенное

 

въ

 

насъ

 

Творцомъ,

Шѳроо

 

служить

 

могучимъ

 

рычагомъ,

 

постоянно

 

двигающимъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

личностей

 

и

 

все

 

человечество

 

къ

 

достиженію

 

высшаго

 

блащ.

ЗКизнь

 

человѣчѳская

 

въ

 

общемъ

 

такъ

 

тяжела,

 

что

 

всѣ,

 

повидимому

не

 

довольны

 

настоящимъ

 

и

 

ждутъ

 

отъ

 

новаго

 

года

 

новаго

 

счастія.

Но

 

что

 

такое

 

счастье?

 

Это

 

одинъ

 

изъ

 

т&хъ

 

вопросовъ,

 

надъ

 

рѣшеніемъ

котрраго

 

трудились

 

величайшіе

 

умы

 

съ

 

незапамятной

 

древности,

 

и

 

на

цего

 

дано

 

столько

 

отвѣтовъ,

 

сколько

 

умовъ

 

трудилось

 

надъ

 

его

 

раз-

рѣщеніемъ.

 

И

 

теперь

 

едвали

 

кто

 

пзъ

 

мнозкества

 

людей,

 

которые

 

сами

жаждутъ

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

получаютъ

 

пожеланіе

 

новаго

 

счастія,

 

могутъ

опредѣленно

 

сказать,

 

что

 

они,

 

разумѣютъ

 

подъ

 

счастіемъ.

 

Одно

только

 

несомнѣнно,

 

что

 

большинство

 

людей

 

разумѣютъ

 

здѣсь

внѣншія

 

блага,

 

которыя

 

своею

 

нризрачпостію

 

неудовлетворяютъ,

 

а

только

 

разрываютъ

 

сердце

 

и

 

ежегодно

 

заставляютъ

 

желать

 

все

новаго

 

и

 

новаго

 

счастія.

 

Такъ,

 

смотря

 

по

 

состоянію

 

и

 

личному

характеру,

 

одни

 

желаютъ

 

богатства,

 

другіе

 

славы

 

и

 

почестей,

 

а

некоторые

 

видятъ

 

счастіе

 

въ

 

научпыхъ

 

и

 

литературныхъ

 

трудахъ

и

 

успѣхахъ

 

и

 

т.

 

д.

Но

 

посмотримъ,

 

насколько

 

эти

 

блага

 

могутъ

 

удовлетворять

сердце

 

человѣческое

 

и

 

дать

 

то

 

счастіе,

 

къ

 

которому

 

стремится

 

оно.

Нзъ

 

всѣхъ

 

указанпыхъ

 

благъ

 

ч нашъ

 

матеріалышй

 

вѣкъ

 

съ

 

особен-

ною

 

яиждою

 

стремится

 

къ

 

богатству,

 

изъ

 

денегъ

 

сдѣлалъ

 

онъ

того

 

золотаго

 

тельца,

 

которому

 

поклоняется

 

съ

 

особеннымъ

 

благо,

говѣніемъ.

 
Денегъ,

 
денегъ!

 
вотъ

 
тотъ

 
вопль,

 
который

 
раздается

 
по
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всюду

 

и

 

который

 

породилъ,

 

такъ

 

называемый,

 

соціальный

 

вопроеъ.

Нѣкоторые

 

действительно

 

накопляютъ

 

несмѣтные

 

капиталы

 

и

дѣлаются

 

такими

 

богачами,

 

предъ

 

которыми

 

показался

 

бы

 

бѣднякомъ

и

 

знаменитый

 

Крезъ

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

оиъ

 

не

 

считался

 

бы

важной

 

персоной

 

на

 

міровомъ

 

денежномъ

 

рыикѣ.

 

Но

 

могутъ

 

ли

подобные

 

люди

 

сказать,

 

что

 

они

 

нашли

 

себѣ

 

полное

 

счастіе?

Конечно,

 

нѣтъ!

 

Какъ

 

въ

 

древности

 

прееловутаго

 

Креза

 

не

 

могъ

разубѣдить

 

въ

 

этомъ

 

мудрый

 

Солонъ

 

и

 

только

 

костеръ

 

ноказалъ

ему,

 

какъ

 

онъ

 

ошибся,

 

считая

 

себя

 

счастливѣйшимъ

 

человѣкомъ

въ

 

мірѣ;

 

такъ

 

и

 

теперь

 

не

 

только

 

проповѣдь,

 

но

 

самая

 

жизнь

убѣждаетъ,

 

что

 

накопленные

 

капиталы,

 

при

 

безумной

 

горячкѣ

спекуляціи

 

и

 

конкуренціи,

 

исчезаютъ

 

въ

 

тотъ

 

моментъ,

 

когда

наступаетъ

 

время

 

пользоваться

 

ими,

 

оставляя

 

въ

 

душѣ

 

лишь

горысій

 

осадокъ

 

страшнаго

 

разочарованія.

 

Но

 

если

 

счастіе

 

жизни

не

 

можетъ

 

состоять

 

въ

 

богатствѣ,

 

то

 

можетъ

 

быть

 

оно

 

состоитъ

въ

 

наслажденіяхъ?

 

Многіе

 

действительно

 

держатся

 

этого

 

убѣжде-

нія

 

и

 

полагаютъ,

 

что

 

въ

 

наслажденіяхъ

 

состоитъ

 

все

 

счастіе

нашей

 

жизни.

 

Этимъ

 

объясняется

 

вся

 

погоня

 

за

 

удовольсТвіями,

которыми

 

отличается

 

нашъ

 

просвѣщенный

 

вѣкъ.

 

Если

 

же

 

не

удовлетворяем

 

человѣческую

 

душу

 

богатство,

 

то

 

еще

 

менѣе

могутъ

 

удовлетворить

 

се

 

удовольствія.

 

Удовольствія

 

мимолетны,

а

 

}кизнь

 

съ

 

ея

 

горечью

 

и

 

невзгодами

 

продолжительна.

 

Исторія

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

именно

 

люди,

 

пснившіе

 

полную

 

чашу

удовольствій,

 

болѣе

 

другихъ

 

убѣждались

 

въ

 

суетности

 

жизни,

 

;

которую

 

нерѣдко

 

заканчивали

 

самоубійотвомъ,

 

стараясь

 

сбросить

 

съ

себя

 

жизнь,

  

какъ

 

не

 

выносимое

 

бремя.

А

 

можетъ

 

быть

 

счастіе

 

жизни

 

заключается

 

въ

 

славѣ,

 

почестяхъ

и

 

власти?

 

И

 

за

 

этимъ

 

гоняются

 

многіе.

 

Честолюбіе

 

и

 

властолюбіе,

 

какъ

извѣстно,

 

многіе

 

возводятъ

 

въ

 

принципъ

 

своей

 

жизни,

 

стараясь

 

найти

въ

 

нихъ

 

полное

 

удовлетворение

 

своему

 

сердцу.

 

Но

 

уВы,

 

напрасно!

 

-

Въ

 

действительности

 

это

 

тоже

 

самообманъ

 

и

 

притомъ

 

одинъ

 

изъ

самыхъ

 

печальныхъ.

 

Посмотрите

 

на

 

честолюбца,

 

какія

 

тяжѳлыя

средст

 
ва

 
употребляетъ

 
онъ

 
для

   
достиженія

   
своей

   
цѣли.

    
Никто
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другой,

 

а

 

именно

 

честолюбцы,

 

къ

 

стыду

 

нашего

 

просвѣщенпаго

вѣка,

 

создали

 

правило,

 

по

 

которому

 

«если

 

хочешь

 

подняться

 

по

выше,

 

ищи

 

себѣ

 

покровителей,

 

безъ

 

нихъ

 

одиимъ

 

честнымъ

 

трудомъ

ничего

 

не

 

возмешь».

 

И

 

въ

 

поискахъ

 

своихъ

 

покровителей

 

чес-

толюбцы

 

идутъ

 

тернистымъ

 

путемъ

 

пресмыкательства.

 

Посмотрите,

какъ

 

находчивы

 

они

 

въ

 

проявленіяхъ

 

всевозможныхъ

 

знаковъ

 

почте-

нія

 

предъ

 

высшими,

 

какъ

 

горды

 

и

 

высокомѣрны

 

они

 

предь

низшими.

 

Первыхі-

 

они

 

далеко

 

видятъ,

 

a

 

послѣднихъ

 

не

 

замѣчаютъ.

Даже

 

самый

 

голосъ

 

у

 

нихъ

 

переложенъ

 

на

 

ноты

 

чиновъ

 

и

 

отличій:

для

 

однихъ

 

въ

 

немъ

 

слышится

 

нѣжно

 

смиренная

 

нота

 

ласкатель-

ства,

 

а

 

для

 

другихъ— гордая

 

октава.

 

Изучивши,

 

характеръ

 

своихъ

покровителей,

 

честолюбцы

 

пользуются

 

этимъ

 

знаніемъ

 

съ

 

тѣмъ

изумительнымъ

 

тактомъ,

 

какой

 

можетъ

 

подсказать

 

самое

 

чуткое

нодобострастіе.

 

При

 

взгляде

 

на

 

этотъ

 

тактъ,

 

нравственно

 

свѣжій

человѣкъ

 

возмущается

 

цѣлой

 

системой

 

лжи,

 

лести

 

и

 

лицемѣрія,

чувствуетъ

 

нравственную

 

боль,

 

при

 

которой

 

бываетъ

 

стыдно

 

за

человѣка,

 

поиирающаго

 

свое

 

человѣческое

 

достоинство.

Но

 

вотъ,

 

пресмыкавшійся

 

честолюбецъ

 

вышелъ

 

въ

 

люди.

Теперь

 

его

 

и

 

узнать

 

нельзя:

 

откуда

 

взялись

 

у

 

него

 

и

 

важная

осанка

 

и

 

высокое

 

мнѣніе

 

о

 

себѣ.

 

A

 

затѣмъ,

 

что

 

же

 

далѣе?

 

До-

стигнувъ

 

желаннаго

 

величія,

 

человѣкъ

 

начииаетъ

 

опасаться

 

пере-

воротов!)

 

въ

 

своей

 

судьбѣ,

 

а

 

тутъ,

 

смотришь,

 

нашелся

 

соперникъ,

ловко

 

подставилъ

 

ногу

 

счастливцу— и

 

онъ

 

въ

 

порывѣ

 

отчаяпія

падаетъ

 

съ

 

высоты

 

своего

 

величія.

 

При

 

этомъ

 

исторія

 

также

свидетельствует!,,

 

что

 

чѣмъ

 

выше

 

достигнуто

 

человѣкомъ

 

положе-

ніе,

 

тѣмъ

 

тяжелѣе

 

и

 

неожиданнѣе

 

бываетъ

 

его

 

иаденіе.

Но

 

если

 

у

 

Ж!,

 

не

 

удовлетворяют!,

 

человѣка

 

чувственный

удоврльствія,

 

то

 

не

 

можетъ

 

ли

 

удовлетворить

 

его

 

зпаніе,

 

состав-

ляющее

 

потребность

 

человѣка,

 

какъ

 

существа

 

разумнаго?

 

неко-

торые,

 

действительно

 

стараются

 

доказать,

 

что

 

знапіе

 

есть

 

сила

и

 

въ

 

немъ

 

скрывается

 

цѣль

 

человѣческой

 

жизни.

 

Да

 

правда

 

ли

это?

 

Достаточно

 

не

 

мпогихъ

 

соображепій,

 

чтобы

 

отвѣтить

 

на

 

этотъ

вопросъ

 
отрицательно.

 
Дѣйствительно

   
очарователенъ

 
и

 
исполненъ
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прелестей

 

міръ

 

Божій

 

съ

 

его

 

безконечпымъ

 

разнообразіемъ

 

и

мудрыми

 

законами,

 

изученіе

 

которыхъ

 

составляет!,

 

источник!,

 

благо-

родная

 

самоудовлетворенія.

 

Возбуждаемый

 

зкаждой

 

знанія,

 

разумъ

человѣка

 

проходитъ

 

чрезъ

 

необъятное

 

пространство

 

небесъ,

 

лазурная

глубина

 

которыхъ

 

раскрываетъ

 

предъ

 

нимъ

 

свои

 

вѣковыя

 

тайны;

спускается

 

въ

 

нѣдра

 

земли

 

и

 

по

 

слоям!,

 

читаетъ

 

лѣтопись

 

ея

 

жизни

отъ

 

самого

 

начала

 

и

 

до

 

настоящаго

 

состоянія.

 

Не

 

удовлетворяясь

этимъ,

 

онъ

 

вооружившись

 

свѣтомъ

 

философіи,

 

проникаетъ

 

въ

 

тайны

души

 

человѣческой,

 

изслѣдуетъ

 

зарожденіе

 

и

 

силу

 

мысли

 

и

 

чувствъ,

игру

 

страстей

 

и

 

смѣну

 

ощущеній

 

и

 

находитъ

 

этотъ

 

духовный

 

міръ

чудеснѣе,

 

чѣмъ

 

міръ

 

матеріальный.

 

Но

 

все

 

это

 

не

 

объятное

 

зііаніе

даетъ

 

ли

 

полпое

 

удовлетворено

 

уму

 

чсловѣческому.

 

Нѣтъ,

 

полнаго

удовлетворенія

 

несуждсно

 

найти

 

нашему

 

разуму,

 

потому

 

что

истина

 

безконечна.

 

Чѣмъ,

 

по

 

видимому,

 

мы

 

болѣе

 

приближаемся

къ

 

ней,

 

тѣмъ

 

дальше

 

она

 

оказывается

 

отъ

 

насъ,

 

и

 

человѣкъ

 

въ

концѣ

 

концоиъ

 

приходить

 

къ

 

печальному

 

убѣжденію,

 

что

 

онъ

 

всю

жизнь

 

свою

 

потратилъ

 

на

 

пріобрѣтеиіе

 

знаній,

 

а

 

въ

 

действитель-

ности

 

знаетъ

 

только

 

то,

 

что

 

онъ

 

ничего

 

незнаетъ...

 

Итакъ,

 

если

всѣ

 

изчисленныя

 

нами

 

блага

 

не

 

могутъ

 

дать

 

полнаго

 

удовлетворе-

нія

 

и

 

не

 

составляют!,

 

истинной

 

цѣли

 

жизни,

 

то

 

въ

 

чемъ

 

ate

 

эта

цѣль

 

и

 

гдѣ

 

ключъ

 

къ

 

желанному

 

нами

 

счастію?

 

Ключъ

 

этотъ

 

не

далеко,

 

онъ

 

находится

 

въ

 

нашемъ

 

собственномъ

 

сердцѣ.

 

Какимъ

 

бы

увлеченіямъ

 

мы

 

ни

 

предавались,

 

какимъ-бы

 

ндоламъ

 

мы

 

ни

 

служили,

наше

 

сердце

 

не

 

престанетъ

 

твердитъ

 

намъ,

 

что

 

не

 

въ

 

земныхъ

благахъ

 

наше

 

счастіе.

 

И

 

чѣмъ

 

возвышеннее

 

и

 

благородпѣе

 

сердце,

тѣмъ

 

сильнѣе

 

его

 

предупреждение.

 

Куда

 

же

 

именно

 

стремится

 

иашъ

духъ,

 

в!,

 

чемъ

 

же

 

заключается

 

наше

 

истинное

 

счастіе?

 

На

 

эти

вопросы

 

данъ

 

былъ

 

свыше

 

отвѣтъ

 

знаменитому

 

учителю

 

церкви

Блаженному

 

Августину.

 

Однажды

 

ходилъ

 

онъ

 

вечеромъ

 

но

 

берегу

моря.

 

На

 

небѣ

 

догарали

 

послѣдніе

 

лучи

 

заходящаго

 

солнца,

 

и

 

вся

природа

 

облеклась

 

въ

 

торжественный

 

иурпуръ

 

не

 

сказанной

 

красоты.

Но

 

грустно

 

было

 

на

 

душѣ

 

великаго

 

учителя

 

церкви

 

и

 

онъ

 

спро-

силъ

 
себя:

 
«что

 
ты

 
прискорбна,

 
душа

 
моя?»

 
И

 
на

 
этотъ

 
вопросъ,
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:какъ

 

бы

 

изъ

 

за

 

моря

 

иослышался

 

голосъ:

 

«ищи

 

отвѣта

 

надъ

своей

 

головой»

 

Блаженный

 

Августинъ

 

сталъ

 

размышлять

 

объ

 

этихъ

сіговахъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

тьма

 

покрыла

 

землю

 

и

 

по

 

небѣ

 

засверкали

звѣзды.

 

Устремпвъ

 

на

 

нихъ

 

взоръ

 

свой

 

блаженный

 

Августинъ

воскликнулъ:

 

«Боже,

 

Ты

 

повѣсилъ

 

эти

 

звѣзды

 

на

 

небѣ

 

и

 

Ты

 

знаеіпъ,

отчего

 

прискорбна

 

душа

 

моя».

 

Изъ

 

дивнаго

 

хора

 

небесныхъ

 

свѣтилъ

послышался

 

отвѣтъ:

 

«Спроси

 

выше

 

насъ!»

 

Учитель

 

церкви

 

обратился

съ

 

тѣмъ

 

же

 

вопросомъ

 

къ

 

Ангельскимъ

 

силамъ

 

иотъ

 

нихъ

 

услышалъ

все

 

тоже:

 

«Спроси

 

выше

 

насъ!»

 

И

 

тогда

 

онъ

 

понялъ,

 

что.

 

только

одинъ

 

Богъ

 

можетъ

 

рѣшить

 

всѣ

 

наши

 

недоумѣнія

 

и

 

удовлетворить

тоску

 

нашего

 

сердца,

 

и

 

Блаженный

 

Августинъ,

 

упавъ

 

на

 

колѣна,

воскликнулъ:

 

«Вотъ

 

гдѣ

 

исполненіе

 

моихъ

 

желаній,

 

вотъ

 

гдѣ

удовлетворение

 

душѣмоей!»

 

Такимъ

 

образомъ

 

только

 

въ

 

Богѣ

 

наше

сердце

 

можетъ

 

найти

 

себѣ

 

удовлетворение,

 

къ

 

нему

 

и

 

стремится

душа

 

наша,

 

потому

 

что

 

онъ

 

одинъ

 

есть

 

источиикъ

 

истины,

 

добра

и

 

красоты.

 

Если

 

все

 

земное

 

тлѣнно

 

и

 

никакія

 

вещественнныя

блага

 

не

 

могутъ

 

удовлетворить

 

вопросовъ

 

безсмертнаго

 

духа,

 

то

Богъ,

 

какъ

 

всесовершеннѣйшее

 

существо,

 

можетъ

 

слуашть

 

цѣлію

нашего

 

бытія

 

и

 

усовершенствования.

 

«Будьте

 

совершенны,

 

какъ

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

совершенъ

 

есть».

Будемъ

 

же

 

стремиться

 

къ

 

этому

 

высочайшему

 

совершенству,

будемъ

 

познавать

 

Бога

 

умомъ

 

своимъ,

 

будемъ

 

любить

 

Его

 

сердцемъ

и

 

служить

 

ему

 

всѣмъ

 

существомъ

 

своимъ,

 

и

 

тогда

 

всѣ

 

земныя

бѣдствія

 

потеряютъ

 

свою

 

остроту

 

и

 

горечь

 

и

 

самая

 

земля

 

изъ

юдоли

 

скорбей

 

и

 

плача

 

превратится

 

въ

 

царство

 

небесной

 

радости.

Выше

 

такаго

 

счастія

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на

 

землѣ

 

и

 

такаго

 

то

 

счастія

мы

 

желаемъ

 

вамъ

 

въ

 

иастоящій

 

день

 

новаго

 

года.

Прот.

 

В.

 

Копыловъ.



69

Валаамскій

    

монастырь.

              

>

  

<

!

     

RflVT

   

fif,
Окончаніе).

Въ

 

1611

 

году,

 

при

 

игуменѣ

 

Макаріѣ,

 

честная

 

и

 

великая

Валаамская

 

лавра

 

была

 

уничтожена

 

до

 

основаи-ія.

 

Шведы,

 

выса-г

дившись

 

на

 

Валаамъ,

 

напали

 

на

 

монастырь

 

и

 

здѣсь

 

все

 

предали

огню

 

и

 

мечу.

 

Игуменъ

 

Макарій,

 

братія

 

и

 

служки*

 

-не

 

захотѣвпіи

разстаться

 

съ

 

священнымъ

 

мѣстомъ

 

духовныхъ

 

подвиговъ,-

 

была

всѣ

 

убиты.

 

Святые

 

храмы,

 

келіи,

 

трапезу,

 

ограду^

 

гоствнн-иц^—

все

 

сожгли

 

и

 

островъ

 

опустѣлъ.

 

На

 

развалинахъ

 

монастыря

враги

 

поставили

 

себѣ

 

жилища,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

навсегда- ,, ;іод*

дворить

 

свое

 

господство,

 

и

 

ихъ

 

жилища-

 

долго

 

существовали

 

на

островѣ.

 

Шведы

 

узнавшіе

 

о

 

могилѣ

 

преп.

 

Сергія

 

и

 

Германа,

 

на-

чали

 

безчинно

 

ругаться

 

надъ

 

святыми

 

мощами.

 

Сохранилось,

 

пре?

даніе,

 

что

 

они

 

подумывали

 

даже

 

извлечь

 

мощи,

 

святыхъ

 

изъ

 

мѣ-

ста

 

ихъ

 

упокоенія

 

и

 

предать

 

публичному

 

поруганію.

 

Сдѣланы

были

 

попытки

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

къ

 

такому

 

кощунству,

 

но. Бргъ

послалъ

 

на

 

поругателей

 

лютый

 

недугъ,

 

обнаружившая

 

>

 

осла&де-,

ніемъ

 

членовъ

 

и

 

чрезвычайнымъ

 

истощеніемъ

 

силъ.

 

Богохульные

враги

 

увидѣли,

 

какъ

 

они

 

ничтожны

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

св.

 

угодий*

камн

 

Божіими.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

они

 

боялись

 

и

 

коснуцься

 

св.-

 

мою-

щей,

 

стали

 

почитать

 

ихъ

 

и

 

въ

 

огражденіе

 

прикооновейія

 

къ

 

dtfw

сту

 

ихъ

 

покоя,

 

поставили

 

деревянную

 

часовню.

 

Прошло

 

нѣсколь-

ко

 

лѣтъ;

 

часовня

 

отъ

 

сырости

 

стала

 

разрушаться; :

 

деревянный

крестъ

 

осѣняіиііій

 

могилу

 

преподобных!,,

 

едва,

 

держался

 

въ-;

 

осно-

ваніи

 

Иновѣрцы

 

стали

 

забывать

 

святость

 

мѣста.

 

И

 

вотъ :>наш№

ся

 

одинъ

 

ш ведь,

 

нріѣхавшій

 

туда

 

для

 

ловли

 

рыбы,

 

который

 

дера?

нулъ

 

сдернуть

 

ветхій

 

крестъ

 

и

 

бросить

 

его

 

па

 

землю..

 

Страанныя

язвы

 

покрыли

 

его

 

тѣло;

 

несчастный

 

не

 

могъ

 

сдвинуться,^

 

съ

 

мѣ-»

ста

 

преступленія.

 

Къ

 

вечеру

 

онъ

 

былъ

 

найденъ

 

товарищами,

 

М4

торые

 

и

 

увезли

 

его

 

домой.

 

Когда

 

же

 

онъ

 

разсказалъ

 

своимъ;

 

до?

машнимъ,

 

какъ

 

приключился

 

съ

 

пимъ

 

такой

 

недугъ,

 

то

 

тотчасъ

же

 
вспомнилъ

 
о

 
святости

 
іючивающихъ

 
тамъ

 
угодпиковъ

 
Божіихъ
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и

 

сталъ

 

искренне

 

раскаиваться

 

въ

 

своемъ

 

дѣяіііи.

 

Его

 

снова

 

свез-

ли

 

туда

 

и

 

тамъ

 

онъ

 

надъ

 

святою

 

могилою,

 

исиросилъ

 

прощеніе

и

 

былъ

 

исцѣленъ.

 

Вразумленный,

 

онъ

 

сдѣлался

 

благоговѣйнымъ

чтителемъ

 

преподобных!,,

 

поселился

 

недалеко

 

отъ

 

развалмнъ

 

мона-

стыря,

 

возобновил!,

 

часовню

 

и

 

крестъ,

 

которые

 

и

 

стояли

 

до

 

1771

года.

Сто

 

слишкомъ

 

лѣтъ,

 

послѣ

 

разгрома

 

1611

 

года,

 

на

 

Внлаамѣ

не

 

было

 

ни

 

церкви,

 

Ни

 

монастыря.

 

Монашествующіе

 

жили

 

въ

 

хи-

жинахъ

 

и

 

молились

 

около

 

часовни.

 

По

 

ходатайству

 

архимандрита

Кирилло-Бѣлозерскаго

 

монастыря

 

Ирішарха,

 

поданному

 

чрезъ

Меншину,

 

Императоръ

 

Петръ

 

Великій

 

въ

 

1715

 

году

 

издалъ

 

указъ

о

 

возстановленіи

 

Валаамскаго

 

монастыря,

 

по

 

обычаю

 

краткій:

 

«На

Ладожскомъ

 

озерѣ,

 

на

 

Валаамскомъ

 

островѣ,

 

строить

 

вновь

 

мона-

стырь

 

и

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

Прсображенія

 

Господня

 

съ

 

придѣлами

св.

 

Апостолъ

 

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

Андрея

 

Первозванпаго».

 

Устрой-

ство

 

поручено

 

было

 

архимандриту

 

Иринарху,

 

и

 

ему

 

разрешено

Имнераторомъ

 

собирать

 

ножертвованія

 

па

 

иозстаиовленіе

 

Валаам-

скаго

 

монастыря.

 

На

 

деньги

 

доброхотныхъ

 

;кертвователей,

 

арх.

Иринархъ

 

построил!,

 

деревянный

 

монастырь

 

и

 

шідъ

 

мощами

 

препод.

Сергія

 

и

 

Германа

 

храмъ

 

Преображенія

 

Господня

 

съ

 

придѣлами,

 

и

13

 

марта

 

1719

 

года,

 

но

 

благословенно

 

Преосвященнаго

 

Аарона,

Епископа

 

Корельскаго

 

и

 

Ладоліскаго,

 

освятилъ

 

его.

Но

 

не

 

долго

 

Богъ

 

судилъ

 

стоять

 

новому

 

монастырю:

 

3-го

апрѣля

 

1754

 

года,

 

въ

 

день

 

Свѣтлаго

 

Христова

 

Воскресенія,

 

по-

ел*

 

Литургіи

 

сдѣлался

 

отъ

 

неизвестной

 

причины

 

пожаръ.

 

При

сильномъ

 

вѣтрѣ

 

огонь

 

охватплъ

 

всѣ

 

кельи,

 

а

 

потомъ

 

и

 

храмъ,

 

и

весь

 

монастырь

 

сгорѣлъ

 

до

 

тла.

Въ

 

1756

 

году

 

въ

 

Валаамской

 

обители

 

снова

 

были

 

построены

игуменомъ

 

Ефремомъ

 

съ

 

братіею

 

деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

Преображенія

 

Господня

 

съ

 

четырьмя

 

нридѣлами

 

холодная,

 

и

 

теплая—

во

 

имя

 

Уснепія

 

Божіей

 

Матери,

 

прочія

 

монастырскія

 

строенія

 

были

также

 

деревянныя,

 

а

 

кругомъ

 

всего

 

монастыря

 

была

 

устроена

деревянная

 
ограда,

 
имѣвшая

 
въ

 
окружности

 
250

 
саженъ.
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Въ

 

1759

 

году

 

отъ

 

великаго

 

и

 

страншаго

 

вѣтра,

 

въ

 

ночь

 

на

7-е

 

число

 

марта,

 

упала

 

новоностроенная

 

колокольня,

 

куполъ

 

у

церкви

 

разбило

 

на

 

мелкія

 

части

 

и

 

разметало

 

всѣ

 

кровли

 

на

 

ке-

ліяхъ.

 

Всѣ

 

эти

 

разрушенія

 

были

 

поправлены

 

и

 

просуществовали

около

 

30

 

лѣтъ.

 

Къ

 

концу

 

этого

 

времени

 

всѣ

 

зданія

 

монастыря

обветшали

 

и

 

въ

 

1785

 

году

 

представляли

 

собою

 

печальное

 

зрѣли-

іце.

 

Стало

 

извѣстно

 

объ

 

этомъ

 

и

 

Преосвященному

 

Митрополиту

С.-Петербургскому

 

Гаврінлу.

 

Онъ

 

вызвалъ

 

изъ

 

Саровской

 

пусты-

ни

 

опытнаго

 

старца

 

о.

 

Назарія,

 

которому

 

и

 

поручилъ

 

вбзобновле-

ніе

 

Валаамскаго

 

монастыря,

 

съ

 

введеніемъ

 

въ

 

него

 

устава

 

Са-

ровскаго

 

общежитія.

 

0.

 

Назарій

 

занялся

 

проектомъ

 

но

 

возобнов-

ленію

 

Валаамскаго

 

монастыря

 

и

 

высказался

 

за

 

каменную

 

пост-

ройку.

 

Проэктъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

и

 

о.

 

Назарій

 

отправился

 

съ

деньгами,

 

собранными

 

съ

 

благотворителей,

 

въ

 

качествѣ

 

строителя

на

 

Валаамскій

 

монастырь.

 

Въ

 

восемь

 

лѣтъ

 

возведены

 

были

 

камен-

ныя

 

строенія

 

монастыря,

 

существующая

 

и

 

въ

 

наотоящее

 

время,

a

 

составляющія

 

внутренній

 

четыреугольникъ

 

монастыря,

 

въ

 

ок-

рузкности

 

140

 

саженъ.

 

На

 

восточной

 

сторонѣ

 

монастыря

 

былъ

устроенъ

 

каменный

 

двухъэтажный

 

соборъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

положенія

св.

 

мощей

 

Валаамскихъ

 

угодниковъ

 

Сергія

 

и

 

Германа;

 

въ

 

ниж-

немъ

 

этажѣ —церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Сергія

 

и

 

Германа,

 

въ

 

верхней—

въ

 

честь

 

Преображенія

 

Господия.

 

0.

 

Назарій

 

назначенъ

 

былъ

 

игу-

меномъ

 

монастыря.

 

Простоявъ

 

около

 

ста

 

лѣтъ,

 

еоборъ

 

падъ

 

не-

тлѣнными

 

мощами

 

прей.

 

Сергія

 

и

 

Германа,

 

въ

 

виду

 

умножения

братства

 

монастырскаго,

 

сталъ

 

тѣсенъ;

 

а

 

потому

 

и

 

заложенъ

 

былъ,

по

 

сломкѣ

 

стараго,

 

при

 

игуменѣ

 

Іонаѳанѣвъ

 

1887

 

году

 

болѣе

 

обшир-

ный

 

храмъ,

 

описанный

 

выше.

 

20

 

октября

 

1819

 

г.

 

Св.

 

Синодъ

 

опре-

дѣлплъ

 

внести

 

дни

 

памяти

 

неренесенія

 

св.

 

мощей

 

Валаамскихъ

 

угод-

никовъ

 

Сергія

 

и

 

Германа

 

во

 

всѣ

 

печатные

 

мѣсяцесловы

 

съ

 

надле-

жащим'!,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ

 

помѣщеніемъ

 

тропаря

 

и

 

кондака.

 

Память

ихъ

 

празднуется

 

28

 

іюия,

 

a

 

перенесеніе

 

мощей

 

1 1

 

сентября.

.

 

Въ

 

настоящее

    

время

 

первоклассный

    

Валаамскій

 

монастырь

живетъ

 
молитвою

 
и

 
трудомъ

 
и

 
не

 
боится

 
раззоренія

 
отъ

 
шведовъ.
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По

 

гражданскому

 

управление

 

принадлежит!,

 

къ

 

Сердобольскому

уѣзду,

 

Выборгской

 

губерніи.

 

Въ

 

духовномъ

 

управленіи

 

въ

 

старое

времягонъ

 

призиавалъ

 

надъ

 

собою

 

власть

 

Новгородскнхъ

 

владыкъ,

потомъ

 

зависѣлъ

 

отъ

 

С.-Цетербургскаго

 

Енархіальнаго

 

Начальства,

а

 

со

 

времеии

 

учреждеи-ія

 

въ

 

октябрѣ

 

1892

 

года

 

самостоятельной

Финляндской

 

енархіи

 

находится

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

Архіепископа

Финляндскаго

 

и

 

Выборгскаго.

Ѳстровъ

 

Валаамъ

 

самый

 

большой

 

изъ

 

Ладожской

 

группы

оетрововъ;

 

около

 

него

 

расположены

 

меныніе

 

острова,

 

числомъ

 

до

40,

 

образуюшіе

 

съ

 

Валаамомъ

 

архинелагъ

 

около

 

30

 

верстъ

 

въ

окружности.

 

Замѣчательнѣйшіе

 

изъ

 

оетрововъ:

 

Скитскій,

 

П.оедте-

ченекій,

 

Никоновскій,

 

Святой,

 

Ильинской,

 

Баіонный,

 

Аврааміев-

скій,

 

Сергіевскій,

 

Тихвинскій

 

и

 

Дивный.

 

Поверхность

 

оетрововъ

гористая;

 

берега

 

большею

 

частью

 

крутые;

 

воды

 

Ладожскаго

 

озера

образуютъ

 

при

 

островахъ

 

заливы,

 

проливы

 

и

 

бухты,

 

и

 

служатъ

надежнымъ

 

приотанищемъ

 

для

 

судовъ

 

во

 

время

 

бури.

 

Всѣ

 

мона-

стырем -острова

 

занимаютъ

 

около

 

3,100

 

десятинъ

 

земли.

 

Ост-

ровъ

 

Валаамъ

 

наиболѣе

 

пригоденъ

 

для

 

жизни.

 

До

 

20

 

десятинъ

занято

 

монастырскими

 

строеніями,

 

а

 

такгке

 

садами

 

и

 

огородами»

около

 

500

 

кв.

 

саженъ

 

отведено

 

подъ

 

кладбище

 

для

 

иноковъ;

 

поч-

вы

 

удобной

 

для

 

нооѣвовъ

 

и

 

сѣнокосной

 

до

 

130

 

десятинъ.

 

До

1700

 

десятинъ

 

покрыто

 

разнымъ

 

лѣсомъ

 

и

 

кустарниками.

 

Осталь-

ное

 

же

 

пространство

 

состоитъ

 

изъ

 

каменныхъ

 

горъ,

 

покрытыхъ

мхомъ,

 

брусничникомъ

 

и

 

безполезнымъ

 

кустарником!.;

 

попадаются

и

 

мѣота

 

болотистый;

 

для

 

улучшенія

 

почвы

 

вырываютъ

 

канавы

по

 

разнымъ

 

направленіямъ,

 

a

 

лѣсъ

   

очищается

 

отъ

 

валежника.

На

 

монастырскихъ

 

огородахъ

 

растутъ

 

разныя

 

овощи,

 

кото-

рыхъ

 

вполнѣ

 

достаточно

 

не

 

только

 

для

 

живущихъ

 

въ

 

обители,

 

а

и

 

для

 

раздачи

 

бѣднымъ

 

окрестпымъ

 

обывателямъ.

 

Яблоки,

 

вишни

простыя

 

и

 

шпанскія,

 

крыжовнпкъ,

 

малина

 

и

 

смородина

 

такъ

 

пло-

довиты

 

въ

 

монастырскихъ

 

садахъ,

 

что

 

большаго

 

не

 

виравѣ

 

ожи-

дать

 

въ

 

болѣе

 

благорастворенномъ

 

климатѣ.

 

Яблокъ

 

въ

 

теплое

лѣто

 
до

 
2-хъ

 
тысячъ

 
четвериковъ.

    
По

 
берегу

 
моназтырскаго

 
за-



73

лйва.,

 

При

 

ііодножіи

 

огромной

 

гранитной

 

скалы,

 

держащей

 

на

 

сне-

ихъ

 

крутизнахъ

 

вѣковые

 

клены,

 

разведенъ

 

на

 

наносной

 

почвѣ

фруктовый

 

садъ.

 

На

 

площадкѣ

 

этой

 

скалы,

 

огороженной

 

по

 

краю

обрыва

 

чугунной

 

рѣшеткой

 

насажены

 

разныхъ

 

Цввтовъ

 

розовые,

кусты,

 

которые

 

составляютъ

 

любимое

 

мѣсто

 

для

 

прогулки

 

бегог

мрльцевъ

 

на

 

Валаамѣ,

 

и

 

своимъ

 

заПахомъ

 

и

 

красотою

 

представ-"

ляютъ

 

какъ

 

будто

 

райское

 

мѣсто

 

на

 

землѣ.

 

Позади

 

монастырскихъ

строеній

 

разведенъ

 

также

 

фруктовый

 

и

 

огородный

 

садъ,

 

въ

 

кота-

ромъ

 

растутъ

 

яблоки

 

до

 

60

 

сортовъ,

 

крыжовникъ,

 

смородина,

 

ма*

лина

 

и

 

проч.;

 

а

 

также

 

насажены

 

разныя

 

ацтекарскія

 

травы:

 

мята

англійская

 

и

 

кудрявая,

 

шалфей,

   

полынь,

 

майорань,

 

иссонь

 

в

 

др..

Рыба

 

около

 

Валаамскихъ

 

оетрововъ

 

въ

 

разное

 

время

 

ловится;

слѣдующихъ

 

сортовъ:

 

лосось,

 

язь,

 

налимъ,

 

щука,

 

окунь,

 

плотва,;

корюшка,

 

ряпушка,

 

сигъ

 

нѣсколькихъ

 

породъ,

 

изъ

 

коихъ

 

лучшй

валаамка

 

у

 

береговъ

 

острова.

                                                

mesq&uss

Климатъ

 

Валаама

 

умѣренный;

 

большихъ

 

морозовъ

 

и.

 

жаровъ;

пе

 

бываетъ.

 

Если

 

весна

 

и

 

лѣто

 

теплыя,

 

то

 

бываетъ

 

необьшно-:

венно

 

хорошій

 

урожай

 

фруктовъ

 

и

 

овощей.

 

Но

 

иногда

 

бываготъ:

и

 

неурожайные

 

годы

 

зависящіе

 

отъ

 

холодной

 

весны

 

или

 

инея;:

тогда

 

урожая

 

плодовъ

 

пе

 

бываетъ.

Строеваго

 

лѣса

 

на

 

Валаамѣ

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

почва

 

каменная.В;

изрѣдка

 

покрыта

 

тонкимъ

 

слоемъ

 

земли.

 

Отъ

 

того

 

деревья;,

 

мало,

получая

 

питательной

 

влаги,

 

медленно

 

растутъ,

 

не

 

толсты

 

и

 

внут-

ри

 

скоро

 

дрябнутъ.

 

Изъ

 

смолистыхъ

 

пней

 

и

 

валежника,

 

к$юм&:

топлива,

 

добывается

 

уголь,

 

и

 

ежегодно

 

выгоняется

 

до

 

600 .

 

дуд**;

смолы

 

и

 

до

 

200

 

нуд.

 

скипидара.

                                              

вН

 

.ѵн

Валаамскій

 

монастырь

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

посѣтителей

 

бо-

гомольцевъ

 

одинаково

 

радушно,

 

безъ

 

различія

 

званія

 

или

 

состоя-;

нія,

 

отводятъ

 

нумера

 

съ

 

постелью,

 

два

 

раза

 

въ

 

день

 

колоколъ.

призываетъ

 

на

 

монастырскую

 

трапезу.

 

И

 

за

 

это

 

не

 

взимается

 

ни-

какой

 

платы,

 

а

 

по

 

усердію

 

своему

 

всякій

 

кладетъ

 

еврю

 

лепту

 

въ :

кружку,

 

привѣшенную

 

въ

 

переднемъ

 

крыльцѣ

 

гостинницы.

 

По

правиламъ

 
монастыря

 
запрещается

 
посѣтителямъ

 
входить

 
въ

 
кельи
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монашествующихъ

 

и

 

самихъ

 

приглашать

 

въ

 

свои

 

номера;

 

запре-

щается

 

самовольно

 

рвать

 

цвѣты

 

и

 

плоды

 

и

 

вѣтки

 

съ

 

деревьевъ,

а -также

 

табакокуренія

 

и

 

винопитія

 

тамъ

 

не

 

полагается.

 

У

 

всѣхъ

пріѣзжающихъ

 

не

 

смотрятъ

 

даже

 

видъ

 

и

 

имущество,

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

я

 

ни

 

разу

 

не

 

видѣлъ

 

курящаго

 

или

 

пьянаго

 

Пріѣзжаетъ

большинство

 

помолиться

 

предъ

 

св.

 

угодниками

 

и

 

поговѣвши

 

спо-

добиться

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Тайн

 

ь.

 

Каждый

 

день

 

бываетъ

 

три

 

служ-

бы

 

понеремѣнно

 

въ

 

нижней

 

церкви

 

св.

 

Сергія

 

и

 

Германа,

 

и

 

въ

верхней— Преображеиія

 

Господня.

 

Въ

 

2

 

часа

 

утра

 

раздается

 

въ

корридорѣ

 

голосъ

 

поющаго

 

утреннюю

 

молитву,

 

а

 

потомъ

 

ходятъ

съ

 

колокольчиками

 

по

 

корридорамъ

 

гостинницы

 

приглашая

 

къ

 

ут-

рени;

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

по

 

колокольчику

 

приглашаютъ

 

къ

 

Литур-

гіи;

 

въ

 

б.

 

часовъ

 

вечера— къ

 

вечериѣ;

 

въ

 

3

 

часа

 

дня —трапеза

дневная;

 

послѣ

 

вечерни— -трапеза

 

вечерняя;

 

въ

 

9

 

часовъ

 

вечера

запирается

 

крыльцо

 

гостинницы

 

Я

 

прожилъ

 

на

 

Валаамѣ

 

3

 

съ

полов,

 

дня

 

и

 

не

 

пропускать

 

ни

 

одной

 

службы,

 

какъ

 

онѣ

 

ни

 

про-

должительны,

 

утреня

 

пдетъ

 

3

 

часа,

 

литургія

 

часа

 

3,

 

а

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни

 

и

 

болѣе;

 

вечерня

 

2

 

часа.

 

Самый

 

новый

 

соборъ

 

рас-

полагаем

 

къ

 

молитвѣ

 

своимъ

 

свѣтомъ

 

и

 

живой

 

какъ

 

будто

 

жи-

вописью.

 

Соединенны?!

 

хоръ

 

монашестаующихъ

 

человѣкъ

 

въ

 

70,

выходить

 

на

 

службахъ

 

съ

 

клиросовъ

 

къ

 

амвону:

 

на

 

утрени

 

и

 

ве-

чернѣ

 

поготъ

 

стихиры

 

съ

 

канонархомъ,

 

a

 

наЛитургіи

 

послѣ

 

«Вѣ-

рую»

 

до

 

причастнаго

 

стиха.

 

Голоса

 

хорошіе— басы

 

и

 

тенора

 

и

альты,

 

дискантовъ

 

мало.

 

Поютъ

 

не

 

громко,

 

но

 

въ

 

высшей

 

степе-

ни

 

величественно,

 

по

 

какому-то

 

особенному

 

монастырскому

 

нанѣ

ву.

 

Ни

 

зѣвоты,

 

ни

 

усталости

 

я

 

не

 

испыталъ.

 

Такъ

 

и

 

хочется

 

все

молиться

 

съ

 

разсчувствованнымъ

 

сердцемъ.

 

Нигдѣ

 

я

 

такъ

 

искренно

не

 

молился,

 

какъ

 

тамъ.

 

Я

 

вынесъ

 

самое

 

овѣтлое

 

воспомиианіе

 

о

 

Ва-

лаамскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

если

 

Богъ

 

приведетъ,

 

снова

 

побываю

 

въ

святой

 

обители,

 

въ

 

которой

 

иѣтъ

 

никакого

 

соблазна,

 

а

 

только

молитва

 

и

 

трудъ.

Въ

 

заключеніе

  

передаю

   

гимнъ,

   

посвященный

    

Валаамской

Спасонреображенской
 

обители:
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И

 

простирая

Надъ

 

нами

 

нркровъ,

Храни

 

Государя

И

 

Русь

 

отъ

 

враговъ.

Пусть

 

возрастав! ъ

Вѣра

 

въ

 

тебя

И

 

прославляетъ

Бога— земля.

Славься

 

святися,

Обитель

 

честная

И

 

умилися,

Творца

 

прославляя.

Дм.

 

Хрусталевг.

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ИСТОПИ

  

БУДДИЗМА

Исторія

  

сѣвернаго

   

буддизма.

Буддіііская

   

община

 

и

 

буддійское

 

учете

 

въ

 

Китаѣ.

(Продолжсніе).

Таково

 

прошлое

 

будійской

 

общины

 

и

 

буддійскаго

 

ученія

 

въ

Китаѣ.

 

Въ

 

настоящемъ

 

же

 

положеніе

 

ея

 

представляется

 

въ

 

слѣду-

ющемъ

 

видѣ.

 

Какъ

 

мы

 

уже

 

сказали

 

выше,

 

буддизмъ

 

началъ

 

распро-

страняться

 

въ

 

Китаѣ

 

въ

 

формѣ

 

хинаяны.

 

Но

 

уже

 

въ

 

первые

 

вѣка

своего

 

существованія

 

здѣсь

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

потерпѣть

 

значитель-

ный

 

измѣненія

 

вслѣдствіе

 

совмѣстнагосуществованія

 

съ

 

даосизмомъ

 

и

государственным!,

 

культомъ,

 

при

 

чемъ

 

измѣненія

 

эти

 

не

 

ограни-

чились

 

одной

 

только

 

впѣшней,

 

обстановочной

 

стороной,

 

но

 

косну-

лись

 

также

 

н

 

внутренняго

 

его

 

содержанія.

 

Затѣмъ,

 

когда

 

въЦпдіи

явилась

 

махаяна

 

и

 

ироповѣдники

 

ея

 

начали

 

проникать

 

въ

 

Китай,

хинаяна

 

подверглась

 

здѣсь

 

еще

 

большимъ

 

измѣненіямъ.

 

Особенно

сильное

 
вліяніе

 
на

 
ея

   
измѣненіе

   
оказалъ

 
Бодидарма,

 
оспователь

Славься,

 

свѣтися,

Обитель

 

честная,

И

 

умилися,

Творца

 

прославляя..

Пусть

 

пѣснь

 

прольется

Звучной

 

волною,

И

 

вознесется

Къ

 

Богу

 

съ

 

мольбою.

Боже

 

державный

Безмѣрпый

 

въ

 

любви,

Лгодъ

 

православный

Въ

 

мирѣ

 

храпи!
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созерцательной

 

школы.

 

Въ

 

измѣненномъ

 

имъ

 

видѣ

 

она

 

и

 

является

пребладающею

 

теперь

 

въ

 

Китаѣ

 

школою.

 

Поэтому,

 

говоря

 

о

 

кй-

тайскомъ

 

буддизмѣ,

 

мы

 

буДемъ

 

разумѣть

 

главнымъ

 

образомъ

 

эту.

школу.

      

.«гіюшрі

    

;

Какъ

 

и

 

въ

 

древнемъ

 

буддизмѣ

 

послѣдователи

 

ея

 

раздѣляют-

ся

 

на

 

два

 

класса:

 

мірянъ

 

и

 

мірянокъ

 

(юпосе

 

и

 

гопои,

 

т.

 

е.

 

упаси-

ка

 

и

 

упасака)

 

и

 

ведущихъ

 

.безбрачную

 

жизнь,

 

т.

 

е.

 

монаховъ

 

и

монахинь.

 

Обязанности

 

первыхъ

 

очень

 

не

 

сложны.

 

Первое

 

и

 

глав*

ное

 

мѣсто

 

среди

 

нихъ

 

занимаетъ

 

исполненіе

 

десяти

 

запрещеній:

не

 

убивать,

 

не

 

воровать,

 

не

 

лгать,

 

не

 

нарушать

 

цѣломудрія,

 

не

пить

 

вина,

 

не

 

садиться

 

на

 

покойный

 

стулъ,

 

не

 

носить

 

вѣнковъ,

не

 

пѣть

 

пѣсенъ,

 

не

 

плясать

 

и

 

не

 

посещать

 

зрѣлищъ

 

и

 

не

 

при-

нимать

 

пищи

 

послѣ

 

пРлудня.

 

Но

 

и

 

эти

 

запрещенія

 

міряне

 

могутъ

исполнять

 

не

 

всѣ.

 

Обыкновенно

 

они

 

ограничиваются

 

исполненіемъ

только

 

пяти

 

первыхъ,

 

да

 

и

 

то

 

исполняютъ

 

не

 

каждый

 

день,

 

а

только

 

въ

 

извѣстные

 

сроки.

 

Чаще

 

всего

 

такими

 

сроками

 

бываютъ

8,

 

14,

 

15,

 

23,

 

29

 

и

 

30

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

затѣмъ

 

два

 

рав-

ноденствія

 

и

 

начало

 

весны,

 

лѣта,

 

осени

 

и

 

зимы.

 

Болѣе

 

усердные

прибавляют!,

    

къ

    

этому

 

первый,

 

пятый

 

и

 

девятый

 

мѣсяцы

 

года
1

самые

 

же

 

усердные

 

даютъ

 

обѣщаніе

 

исполнять

 

или

 

пять

 

или

 

всѣ

девять

 

запрещеній

 

на

 

всю

 

жизнь

 

*).

 

Другою

 

обязанностію

 

вѣрую-

щихѣ-

 

мірянъ

 

кромѣ

 

исполненія

 

девяти

 

запрещеній

 

является

 

еще

ноклояеніе

 

буддѣ

 

Амитабѣ

 

и

 

Гуань-инъ

 

пусѣ,

 

почитаніе

 

которыхъ

очень -сильно

 

распространено

 

въ

 

Китаѣ,

 

такъ

 

какъ

 

имъ

 

приписы-

вается

 

способность

 

избавлять

 

людей

 

отъ

 

злыхъ

 

перерождение

 

и

неочает-ій

 

и

 

возрождать

 

въ

 

раю.

 

Но

 

культъ

 

ихъ

 

очень

 

не

 

сло-

яіенъ,

 

особенно

 

культъ

 

Амитабы,

 

который

 

весь

 

состоитъ

 

изъ

 

мно-

гократнаго

 

повторенія

 

его

 

имени

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

пяти

 

тьтсячъ

 

разъ

въ'.

 

день,

 

подъ

 

звукъ

 

гонга,

 

имѣющаго

 

форму

 

груши

 

или

 

рыбы,

по

 

которому

 

быотъ

 

колотушкой

 

**).

 

При

 

этомъ

 

какъ

 

не

 

сложны

обязанности

   

мірянина,

   

такъ-

 

не

 

сложенъ

 

и

 

пріемъ

 

ихъ

 

въ

 

число

*)

 

Труды

 

пекинской

 

духовной

 

мпссіп,

 

t.

 

П,

 

стр.

 

201,

 

203,

  

204.

'

 
**)

 
Коростовецъ.

 
Кптаііци...,

 
стр.

 
531—2.
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чтителей.

 

Именно,

 

чтобы

 

сдѣлаться

 

чтителемъ,

 

для

 

этого

 

доста-

точно

 

сдѣлать

 

заявленіе

 

хешану

 

или

 

настоятелю

 

буддійскаго

 

мона-

стыря.

 

Хегаапъ

 

даетъ

 

желающему

 

наставленіе,

 

затѣмъ

 

два

 

при-

ставника

 

ведутъ

 

его

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

ихъ

разставляетъ

 

курительный

 

свѣчи

 

и

 

дѣлаетъ

 

по

 

три

 

поклоненія

предъ

 

ка;кдымъ

 

изображеніемъ

 

Будды.

 

Послѣ

 

этого

 

принимающій

обѣты

 

становится

 

на

 

колѣни

 

предъ

 

главнымъ

 

истуканомъ

 

и

 

произ-

носить

 

обѣтъ,

 

что

 

въ

 

такіе

 

то

 

и

 

такіе

 

то

 

дни

 

онъ

 

будетъ

 

испол-

нять

 

такіе

 

то

 

обѣты.

 

Этимъ

 

дѣло

 

обыкновенно

 

кончается.

 

Домаш-

няя

 

жизнь

 

его

 

нисколько

 

не

 

измѣняется.

 

Его

 

привычки,

 

связи,

знакомства

 

продолжаются

 

попрежнему.

 

Только

 

въ

 

домѣ

 

у

 

него

прибавляется

 

иотуканѵ

 

Будды,

 

да

 

хотя

 

разъ

 

въ

 

зкизни

 

онъ

 

счи-

таетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

пригласить

 

и

 

угостить

 

отшельниковъ

 

и

явиться

 

на

 

годовой

 

праздникъ

 

въ

 

ту

 

кумирню,

 

гдѣ

 

онъ

 

принялъ

обѣты.

 

Въ

 

жизнь

 

новаго

 

чтителя

 

монахи

 

совсѣмъ

 

не

 

вмѣшивают-

ся.

 

Принявшій

 

обѣты

 

самъ

 

исполняетъ

 

ихъ

 

какъ

 

знаетъ,

 

и

 

въ

случаѣ

 

преступленія

 

самъ

 

себя

 

исправляетъ,

 

если

 

сочтетъ

 

это

нужнымъ

 

*).

 

Правда,

 

китайцы

 

часто

 

приглашаютъ

 

монаховъ

 

для

соверщекія

 

погребальныхъ

 

обрядовъ

 

или

 

для

 

чтеиія

 

заклинаній.

Но

 

позвать

 

пли

 

не

 

позвать

 

ихъ

 

зависитъ

 

отъ

 

воли

 

самого

 

вѣрую-

щаго,

 

да

 

и

 

зовутъ

 

ихъ

 

не

 

одни

 

буддисты

 

міряне,

 

но

 

и

 

недавав-

шіе

 

никакихъ

 

обѣтовъ

 

китайцы.

Жизнь

 

отшельниковъ

 

гораздо

 

сложнѣе.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

буддійскихъ

 

странахъ

 

китайскіе

 

отшельники

 

предпочитаютъ

 

общин-

но-монастырскую

 

жизнь

 

и

 

живутъ

 

въ

 

монастыряхъ,

 

которые

 

ра-

сполагаются

 

по

 

преимуществу

 

около

 

городовъ,

 

хотя

 

не

 

мало

 

ихъ

ютится

 

и

 

вдали

 

отъ

 

человѣческаго

 

жилья

 

— въ

 

долинахъ,

 

ущель-

яхъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

живописныхъ

 

и

 

укромныхъ

 

уголкахъ.

 

Архитек-

турный

 

типъ

 

ихъ

 

довольно

 

одинаковъ,

 

такъ

 

что

 

они

 

различаются

только

 

величиною

 

и

 

количествомъ

 

живущихъ

 

въ

 

нихъ.

 

Какъ

 

и

всѣ

 

общественныя

 

и

 

казенныя

 

зданія,

 

они

 

обращены

 

къ

 

югу,

 

и

главныя

 

входныя

 

ворота,

 

обыкновенно

 

возвышающіяся

 

надъ

 

уров-

*)
 

Трупы
 

пекинской
 

духовной
 

миссіп,
 

t.

 
II,

 
стр,

 
204,

 
206,

 
407.
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немъ

 

стѣны,

 

находятся

 

на

 

этой

 

сторонѣ.

 

Ворота

 

эти

 

служатъ

 

по

большей

 

части

 

лишь

 

простымъ

 

украшеніемъ

 

и

 

никогда

 

почти

 

не

открываются;

 

для

 

входа

 

же

 

и

 

въѣзда

 

служатъ

 

небольшія

 

калит-

ки,

 

устраиваемыя

 

въ

 

той

 

же

 

южной

 

стѣнѣ

 

по

 

бокамъ

 

главпыхъ

воротъ.

 

Войдя

 

въ

 

одну

 

нзъ

 

такихъ

 

калитокъ,

 

мы

 

попадемъ

 

въ

первый

 

дворъ,

 

въ

 

восточной

 

и

 

западной

 

частяхъ

 

котораго

 

сто-

ять

 

два

 

двухъэтажыыя

 

зданія— лоу.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

номѣ

щается

 

колоколъ,

 

въ

 

другомъ

 

барабанъ.

 

За

 

этим!,

 

первымъ

 

дво-

ромъ

 

слѣдуетъ

 

второй,

 

отдѣленный

 

отъ

 

перваго

 

стѣной,

 

въ

 

сере-

динѣ

 

которой

 

продѣланы

 

большія

 

ворота,

 

подъ

 

сводами

 

которыхъ

помѣщаются

 

статуи

 

четырех!.

 

Махараджей

 

и

 

Майтреи,

 

такъ

 

что

ворота

 

эти

 

служатъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

храмомъ

 

и

 

называются

 

Да-сы-тянь-

ванъ-дяиь.

 

За

 

этими

 

воротами

 

начинается

 

рядъ

 

монастырских!,

дворовъ,

 

отдѣленныхъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

храмами.

 

Число

 

иослѣд-

нихъ

 

въ

 

различныхъ

 

монастырях!,

 

не

 

одинаково.

 

Обыкновенно,

чѣмъ

 

больше

 

монастырь,

 

тѣмъ

 

больше

 

въ

 

немъ

 

и

 

храмовъ.

 

По

своей

 

архитсктурѣ

 

они

 

обыкновенно

 

ничѣмъ

 

не

 

отличаются

 

отъ

 

-

китайскихъ

 

домовъ.

 

Они

 

только

 

выше,

 

массивнѣе,

 

крыша

 

иногда

позолочена

 

и

 

стѣиы

 

снабжены

 

рельефными

 

украшеніямп.

 

Внутри

они

 

тоже

 

довольно

 

однообразны.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

храмъ

 

вы

 

увиди-

те

 

обыкновенно

 

іізваянія

 

двухъ

 

львовъ,

 

которые

 

символически

изображают!,

 

Будду,

 

a

 

затѣмъ

 

пять

 

небольших!,

 

жертвенниковъ,

расположенных'!,

 

въ

 

рядъ.

 

За

 

ними

 

виднѣются

 

изображенія

 

и

 

ста-

туи

 

боговъ.

 

Вообще

 

говоря,

 

нзображеиія

 

боговъ

 

одинаковы

 

не

только

 

во

 

всѣхъ

 

храмахъ

 

разематриваемой

 

нами

 

секты,

 

но

 

также

и

 

въ

 

ламскихъ

 

храмахъ,

 

хотя

 

существуютъ

 

и

 

нѣкоторая

 

разни-

ца.

 

Именно,

 

В!,

 

ламскихъ

 

храмахъ

 

можно

 

встрѣтить

 

изображепія

Зункабы

 

и

 

докшитовъ,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

 

храмахъ

 

первой

 

секты.

Но

 

за

 

то

 

въ

 

ламскихъ

 

храмахъ

 

мы

 

не

 

пайдемъ

 

изображена

 

раз-

личныхъ

 

народныхъ

 

китайскихъ

 

геросвъ,

 

божествъ

 

заимствован-

ныхъ

 

у

 

даосовъ,

 

напр.

 

повелителей

 

водъ,

 

боговъ

 

богатствъ

 

а

 

пр.,

которые

 

встрѣчаются

 

въ

 

хэшанскихъ

 

храмахъ.

 

Чаще

 

всего

 

въ

хэшанскихъ

 
храмахъ

 
центральное

   
мѣсто

 
запимастъ

 
Амито

 
фо,

 
по
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бокамъ

 

его

 

будды

 

прошедшаго

 

и

 

будущаго.

 

Въ

 

другпхъ

 

кумирняхъ

въ

 

центрѣ

 

находится

 

Шакъямуни

 

(Ши-цзя-фо),

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

статуи

 

двухъ

 

его

 

учеииковъ

 

Ананды

 

и

 

Кашьяпы.

 

Вдоль

 

стѣнъ

видны

 

изображенія

 

18

 

архатовъ,

 

первыхъ

 

просвѣтителей

 

Китая.

Въ

 

углахъ

 

кумирни

 

можно

 

замѣтить

 

изображенія

 

или

 

статуи

четырехъ

 

Махараджей.

 

Сзади

 

статуи

 

Шакъямуни

 

обыкновенно

статуя

 

Гуанъ-пусы

 

въ

 

видѣ

 

многорукой

 

и

 

многоголовой

 

женщины.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

кумпрняхъ

 

стѣны

 

увѣшаны

 

изображе-

ніями

 

ада,

 

рая

 

и

 

т.

 

п.

Кромѣ

 

храмовъ

 

на

 

дворахъ

 

монастырей

 

виднѣются

 

еще

 

сту-

пы

 

различной

 

высоты,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

монастыряхъ

 

и

 

деревья

 

бо,

которые

 

есть

 

яко

 

бы

 

отсадки

 

того

 

дерева,

 

подъ

 

которымъ

 

Будда

достигъ

 

пройрѣнія.

 

По

 

бокамъ

 

храмовыхъ

 

дворовъ

 

тянутся

 

построй-

ки,

 

служащія

 

кельями

 

для

 

монаховъ,

 

комнатами

 

для

 

пріема

 

гостей,

кладовыми

 

и

 

пр.

 

Въ

 

ламскихъ

 

монастыряхъ

 

въ

 

такихъ

 

боковыхъ

флигеляхъ

 

иногда

 

помѣщаются

   

и

 

небольшіе

 

храмы.

Какъ

 

велико

 

количество

 

буддійскихъ

 

монастырей

 

и

 

отшель-

никовъ

 

въ

 

Китаѣ,

 

мы

 

не

 

имѣли

 

возможности

 

узнать.

 

Но

 

особен-

но

 

много

 

ихъ

 

на

 

небольшомъ

 

сравнительно

 

прострапствѣ

 

находит-

ся

 

на

 

Утай-шанѣ.

 

Утай-шань--это

 

высокій

 

хребетъ

 

къ

 

юго-запа-

ду

 

отъ

 

Пекина.

 

Мѣсто

 

это

 

считается

 

особенно

 

священнымъ,

 

по-

тому

 

что

 

здѣсь,

 

говорятъ

 

буддисты,

 

жилъ

 

и

 

училъ

 

Манзушири.

Главная

 

группа

 

утайшаньскихъ

 

монастырей

 

находится

 

на

 

днѣ

 

до-

лины,

 

проходящей

 

вдоль

 

сѣверной

 

подошвы

 

горы

 

Пейшай.

 

Здѣсь

на

 

одномъ

 

холмѣ

 

помѣщается

 

пять

 

монастырей,

 

изъ

 

которыхъ

 

за-

мѣчательны:

 

Пофудянъ,

 

Шиыъ-тунъ-сы

 

и

 

др.

 

Всего

 

же

 

на

 

Утаѣ

считается

 

двадцать

 

восемь

 

монастырей.

Частію

 

вслѣдствіе

 

религіозныхъ

 

несогласій

 

между

 

различны-

ми

 

сектами,

 

частію

 

вслѣдствіе

 

желапія

 

китайскаго

 

правительства,

 

не

только

 

монастыри

 

различныхъ

 

сектъ,

 

но

 

дазке

 

монастыри

 

одной

 

и

той

 

же

 

секты

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

общаго

 

центральнаго

 

управле-.

нія.

 

Исключеніе

 

составляютъ

 

только

 

ламскіе

 

монастыри

 

Утая,

 

ко-

торые

 
всѣ

   
въ

 
адмииистративномъ

  
отношеніи

 
подчинены

 
пзасакъ
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ламѣ,

 

проживающему

 

въ

 

монастырѣ

 

Пу

 

оа-динъ.

 

Да

 

и

 

вообще

нужно

 

сказать,

 

что

 

Ламскіе

 

монастыри

 

въ

 

Китаѣ

 

изъ

 

политиче-

скихъ

 

расчетовъ

 

китайскаго

 

правительства

 

пользуются

 

большими

преимуществами,

 

чѣмъ

 

хэшанскіе

 

монастыри.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

монастыри

 

ламекіе

 

почти

 

всѣ

 

содержатся

 

на

 

средства

 

государст-

венного

 

казначейства

 

и

 

нмѣютъ

 

кромѣ

 

того

 

большіе

 

побочные

доходы,

 

хэшанскіе

 

монастыри

 

существуютъ

 

лишь

 

на

 

арендную

плату,

 

получаемую

 

ими

 

съ

 

крестьянъ,

 

обработывающихъ

 

ихъ

 

зе-

мельные

 

надѣлы,

 

которая

 

рѣдко

 

бываетъ

 

достаточна

 

для

 

содержа-

ния

 

братіи.

 

Кромѣ

 

того

 

населеніе

 

хэшанскпхъ

 

монастырей

 

и

 

лич-

но

 

не

 

пользуется

 

особенною

 

популярное™

 

среди

 

китайцевъ.

 

Поэто-

му

 

на

 

Утаѣ

 

хэшаны

 

стараются

 

обыкновенно

 

залучить

 

къ

 

себѣ

на

 

житье

 

нѣсколысо

 

человѣкъ

 

ламъ,

 

преимущественно

 

монголовъ,

и

 

благодаря

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

богомольцы,

 

главный

 

контингент!,

которыхъ

 

на

 

Утаѣ — монголы,

 

иногда

 

заходятъ

 

въ

 

такіе

 

монасты-

ри

 

и

 

даютъ

 

имъ

 

возможность

 

сводить

 

концы

 

съ

 

концами.

 

Кромѣ

того

 

значительным!,

 

нодспорьемъ

 

для

 

хэшанскпхъ

 

монастырей

 

яв-

•ляется

 

милостыня,

 

которую

 

собираютъ

 

монахи,

 

и

 

доброхотпыя

 

по-

дачки

 

вѣрующихъ,

 

которыя

 

вирочемъ

 

не

 

бываютъ

 

особенно

 

зна-

чительны.

 

Тѣмъ

 

но

 

мепѣо

 

положепіе

 

хэшапокихъ

 

монастырей

 

въ

срависніи

 

съ

 

ламскими,

 

говорить

 

г.

 

Покотиловъ,

 

очень

 

жалкое,

 

и

только

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ

 

пользуются

 

извѣстнымъ

 

благосостояиіемъ,

которые

 

обладаюіъ

 

какими

 

либо

 

особо

 

прославленными

 

и

 

чтимыми

святынями.

 

Не

 

рѣдко

 

случается,

 

что

 

хэшаны

 

бездоходныхъ

 

мона-

стырей,

 

распродавъ

 

свои

 

земли

 

для

 

того,

 

чтобы

 

добыть,

 

средства

для

 

поддержанія

 

разваливающихся

 

храмовъ,

 

иокидаютъ

 

наконецъ

свои

 

обители

 

на

 

произвол!,

 

судьбы.

 

И

 

па

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

только

 

не-

давно

 

стояли

 

высокія

 

палаты

 

и

 

воскурялись

 

благовонія

 

бронзо-

вымъ

 

божкамъ,

 

поселяются

 

крестьяне,

 

бывшіе

 

арендаторы

 

мона-

стырскихъ

 

земель,

 

которые

 

и

 

строютъ

 

на

 

мѣстѣ

 

величественных!,

развалинъ

 

свои

 

скромныя

 

избушки.

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

съ

 

одной

 

стороны

 

эта

 

бѣдность

 

хэ-

шаискихъ

 
манастырей,

   
съ

   
другой

 
безправное

 
положеніе

 
ихъ

 
не-
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дуть

 

къ

 

тому,

 

что

 

уровень

 

религіозныхъ

 

знаній

 

монаховъ

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

понижается.

 

И

 

дѣйствителыю,

 

всѣ

 

путешественники

по

 

Китаю

 

почти

 

единогласно

 

утверждаютъ,

 

что

 

большая

 

часть

монаховъ

 

и

 

монахинь,

 

которыхъ

 

также

 

много

 

въ

 

Китаѣ,

 

отличают-

ся

 

крайнимъ

 

невѣ;кествомъ.

 

Не

 

рѣдко

 

можно

 

встрѣтить

 

лицъ,

 

не

могущихъ

 

назвать

 

но

 

имени

 

главныхъ

 

божествъ

 

въ

 

храмахъ

 

сво-

ихъ

 

же

 

собстиенныхъ

 

монастырей,

 

или

 

же

 

монаховъ

 

не

 

могущихъ

читать

 

свои

 

свящеиныя

 

книги.

 

Точно

 

также

 

и

 

въ

 

нравствеи-

номъ

 

отношенш

 

.очень

 

многіе

 

монахи

 

стоять

 

довольно

 

низко:

 

мно-

гіе

 

изъ

 

нихъ

 

совсѣмъ

 

не

 

исполняютъ

 

обѣтовъ

 

и

 

ведутъ

 

праздную

пустую

 

жизнь.

 

Этимъ

 

то

 

въ

 

связи

 

съ

 

извѣстнымь

 

безправіемъ

 

и

объясняется

 

то,

 

что

 

въ

 

Китаѣ

 

въ

 

противоположность

 

Монголіи

поступлепія

 

въ

 

монахи

 

бываютъ

 

очень

 

рѣдки.

 

Въ

 

огромномъ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

только

 

бѣдность

 

служить

 

для

 

родителей

 

побу-

дительной

 

причиной

 

для

 

отдачи

 

сына

 

въ

 

монастырь.

 

Рѣже

 

это

дѣлается

 

по

 

обѣту,

 

когда

 

ребенокъ

 

поправится

 

отъ

 

какой

 

нибудь

болѣзни.

 

Взрослые

 

же

 

люди

 

по

 

собственной

 

иниціативѣ

 

почти

 

ни-

когда

 

не

 

поступаютъ

   

въ

 

монастыри.

Во

 

главѣ

 

управленія

 

каждымъ

 

монастыремъ

 

стоитъ

 

настоя-

тель,

 

Фапъ-чжань,

 

который

 

избирается

 

братіей

 

и

 

въ

 

император-

скихъ

 

кумирняхъ

 

утверждается

 

департаментомъ

 

Сэнъ-лу-сы.

 

Но

активнаго

 

участія

 

въ

 

управление

 

монастыремъ

 

онъ

 

не

 

прини-

маетъ,

 

а

 

только

 

оанкціонируетъ

 

распоряженія

 

своихъ

 

подчиненныхъ.

Поэтому

 

фактическое

 

управленіе

 

монастыремъ

 

лелштъ

 

на

 

его

 

по-

моіцникѣ

 

Дань-цзяде,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

находится

 

монастыр-

ская

 

казна

 

и

 

который

 

заготовляетъ

 

продовольствие,

 

нанимаетъ

прислугу

 

и

 

пр.

 

За

 

этими

 

лицами

 

слѣдустъ

 

Цзя-юань,

 

который

наблюдастъ

 

за

 

поведеиіемъ

 

братіи

 

и

 

имѣетъ

 

двухъ

 

номощниковъ:

Чань-тапя,

 

паблюдаюшаго

 

за

 

повсденіемъ

 

монаховъ

 

при

 

богослу-

жении,

 

и

 

Синъ-тапя,

 

наблюдающаго

 

за

 

ними

 

во

 

время

 

трапезы.

Кромѣ

 

того

 

къ

 

монастырской

 

же

 

іерархіи

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

Вей-

но,

 

регента

 

хора,

 

Чжи-дяня,

 

слѣдящаго

 

за

 

чистотою

 

въ

 

храмѣ,

 

и

Чжи
 

ке-шя,

   
который

 
обязанъ

 
занимать

 
гостей,

 
посѣщающихъ

 
мо-
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пастырь,

 

потому

 

что

 

кумирни

   

у

   

китайцевъ

 

служатъ

 

гораздо

 

бо-

лѣе

 

для

 

прогулокъ

 

мірянъ,

  

чѣмъ

 

для

 

молитвы.

Но

 

кромѣ

 

вышеприведеннаго

 

дѣлешя

 

по

 

административному

положенію

 

все

 

населеніе

 

монастыря

 

дѣлится

 

еще

 

и

 

по

 

посвященію -

Обыкновенно

 

въ

 

хэшанскихъ

 

монастыряхъ

 

бываетъ

 

такъ.

 

Если

 

въ

монахи

 

предназначается

 

ребеыокъ,

 

то

 

опъ

 

помѣщается

 

въ

 

мона-

стырь

 

очень

 

рано,

 

8—10

 

лѣтъ.

 

Здѣсь

 

его

 

поручаютъ

 

попеченію

какого

 

нибудь

 

хэшана,

 

который

 

должеиъ

 

быть

 

его

 

воспптателемъ.

До

 

"10— 12

 

лѣтъ

 

эти

 

мальчики

 

употребляются

 

главнымъ

 

образомъ

для

 

мелкихъ

 

услугъ

 

и

 

большую

 

часть

 

дня

 

болтаются

 

безъ

 

дѣла.

Съ

 

12

 

лѣтъ

 

ихъ

 

засаживаютъ

 

за

 

ученье,

 

состоящее

 

въ

 

заучиваніи

наизустъ

 

различныхъ

 

службъ,

 

безъ

 

погшманія

 

ихъ

 

смысла,

 

осо-

бенно

 

если

 

текстъ

 

молитвъ

 

санскритскій.

 

На

 

положеніп

 

послуш-

пиковъ

 

мальчики

 

остаются

 

до

 

17 — 20

 

лѣтъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

надъ

ними

 

совершается

 

первое

 

посвященіе

 

въ

 

шами.

 

Сущность

 

его

состоптъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

желающій

 

принять

 

обѣты

 

выслушиваетъ

такъ

 

сказать

 

снеціальный

 

курсъ

 

ихъ

 

и

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

достаточно

ознакомится

 

съ

 

ними,

 

торжественно

 

дастъ

 

клятву

 

исполнять

 

ихъ.

Обѣты

 

эти

 

состоятъ

 

въ

 

обѣщаніи

 

исполнять

 

извѣстную

 

часть

правилъ

 

Цратимокши

 

сутры.

 

По

 

прошоствіи

 

нѣкотораго

 

времени,

когда

 

шами

 

окажетъ

 

достаточные

 

успѣхи

 

въ

 

монашеской

 

жизни,

надъ

 

нимъ

 

совершается

 

второе

 

посвященіе

 

въ

 

бикшу.

 

При

 

этомъ

онъ

 

даетъ

 

обѣщаніе

 

исполнять

 

и

 

остальные

 

правила

 

Пратимокши

сутры.

 

Но

 

такъ

 

бываетъ

 

въ

 

теоріп.

 

На

 

практикѣ

 

же

 

дѣло

 

проис-

ходить

 

гораздо

 

проще.

 

Именно,

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

посвященіе

 

проис-

ходить

 

почти

 

вслѣдъ-

 

одно

 

за

 

другимъ,

 

причемъ

 

и

 

самые

 

обѣты

не

 

изучаются

 

посвящаемыми,

 

а

 

только

 

выслушиваются

 

въ

 

томъ

предположена,

 

что

 

изучить

 

ихъ

 

посвященный

 

можетъ

 

п

 

послѣ.

Сказанное

 

относится

 

только

 

къ

 

монастырямъ

 

хэшаискнмъ.

 

Въ

 

лам-

ских'ь

 

же

 

монастыряхъ

 

надъ

 

посвящаемыми

 

совершается

 

не

 

два,

 

а

три

 

посвящеиія:.

 

въ

 

бапди,

 

гецула

 

и

 

гелунга.

 

Но

 

объ

 

этихъ

 

посвя-

щеніяхъ

 

мы

 

подробпѣе

 

скажемъ,

 

когда

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

тибет-

скомъ

 
и

 
монгольскомъ

 
буддпзмѣ.

 
Здѣсь

 
же

 
замѣтимъ,

 
что

 
въ

 
Кптаѣ
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и

 

Монголіи

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

существуетъ

 

еще

 

посвященіе

 

въ

бодисатвы.

 

Въ

 

чемъ

 

оно

 

состоитъ

 

вѣ

 

Монголіи,

 

ламы

 

не

 

говорить.

Въ

 

Витаѣ

 

же

 

сущность

 

его

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Ёакъ

 

мы

уже

 

имѣли

 

случай

 

замѣтить,

 

Жахаяпа

 

внесла

 

въ

 

буддизмъ

 

совер-

шенно

 

новый

 

принципъ-нршщипъ

 

любви

 

и

 

кореннымъ

 

образомъ

измѣнила

 

нравственное

 

ученіе,

 

потребовавъ

 

отъ

 

своихъ

 

нослѣдова-

телей,

 

чтобы

 

они

 

стремились

 

не

 

только

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ничего

 

не

сдѣлать,

 

но

 

и

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

украсить

 

себя

 

положительными

нравственными

 

заслугами.

 

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

заслугъ

 

первое

 

мѣсто

заняли

 

шесть

 

такъ

 

называемыхъ

 

парамитъ,

 

т.

 

е.

 

милостыня,

 

обѣты,

терпѣніе,

 

усердіе,

 

созерцаніе

 

и

 

мудрость.

 

Существа,

 

исполнягощія

эти

 

парамиты,

 

и

 

начали

 

называться

 

бодисатвами,

 

при

 

чемъ

 

сначала

бодисатвы

 

были

 

обыкновенные

 

люди,

 

потомъ

 

лее

 

этимъ

 

именемъ

начали

 

называть

 

особыхъ

 

мифологическихъ

 

существъ,

 

выразителей

и

 

носителей

 

новаго

 

принципа.

 

Въ

 

клятвенномъ

 

обѣщапіи

 

исполнять

парамиты

 

и

 

вообще

 

положительный

 

правственпыя

 

требованія

 

махаяны

и

 

состоитъ

 

сущность

 

обѣта

 

бодисатвъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

14

 

обѣща-

ніяхъ

 

принимающаго

 

эти

 

обѣты

 

говорится

 

слѣдующее— хэшанъ

говоритъ

 

принимающему

 

обѣты:

 

1)

 

клянитесь,

 

что

 

вы

 

съ

 

сихъ

поръ

 

даже

 

до

 

перерождепія

 

въ

 

грядущемъ

 

мірозданіи

 

постоянн0

будете

 

заниматься

 

размышлсніемъ

 

о

 

Буддѣ

 

и

 

сблизитесь

 

съ

хорошими

 

людьми,

 

2)

 

что

 

вы

 

совершенно

 

отстранитесь

 

отъ

 

худыхъ

знакомствъ,

 

3)

 

что

 

не

 

нарушите

 

ни

 

одного

 

правила,

 

хотя

 

бы

 

это

стоило

 

вамъ

 

жизни,

 

4)

 

что

 

вы

 

постоянно

 

будете

 

заниматься

 

чте-

ніемъ

 

и

 

пѣпіемъ

 

книгъ

 

ученія,

 

изученіемъ

 

устава

 

большой

 

телѣги,

т.

 

е.

 

махаяны,

 

и

 

стараться

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проникать

 

въ

 

ея

глубоко

 

сокровенный

 

смыслъ,

 

5)

 

что

 

вы

 

постоянно

 

будете

 

питать

въ

 

себѣ

 

жажду

 

высочайшей

 

мудрости,

 

6)

 

что

 

в

 

идя

 

бѣдствія

 

тварей

вы

 

постараетесь

 

спасать

 

ихъ,

 

оказывать

 

имъ

 

помощь,

 

7)

 

что

внутреиио

 

питая

 

благоговѣиіе

 

къ

 

тремъ

 

драгоцѣиностямъ

 

вы

 

по

возмолшостп

 

будете

 

выраліать

 

ихъ

 

и

 

внѣшпимъ

 

образомъ,

 

8)

 

что

вы

 

будете

 

слушаться

 

■

 

отца

 

и

 

матери,

 

уважать

 

вашпхъ

 

наставни-

ковъ

 
и

 
старшихъ,

 
9)

 
что

 
вы

 
будете

 
неуклонно

 
ревностно

 
слѣдовать
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по

 

пути

 

Будды,

 

10)

 

что

 

вы

 

будете

 

господствовать

 

надъ

 

своими

чувствами,

 

11)

 

что

 

въ

 

силу

 

вашего

 

обѣта

 

спасать

 

всѣ

 

твари

 

вы

будете

 

неослабно

 

заботиться

 

объ

 

этомъ,

 

12)

 

что

 

въ

 

Силу

 

вашего

обѣта

 

пресѣкать

 

всякое

 

смущеніе

 

вы

 

позаботитесь

 

объ

 

этомъ,

 

13)

что

 

въ

 

силу

 

вашего

 

обѣта

 

изучать

 

всѣ

 

безчислеиныя

 

начала

 

уче-

нія

 

вы

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

исполните

 

это,

 

14)

 

что

 

въ

 

силу

 

вашего

обѣта

 

совершать

 

высшій

 

путь

 

Будды

 

вы

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

совершите

его.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

замѣтпть,

 

что

 

обѣты

 

бодисатвъ

 

прпнимаютъ

и

 

могутъ

 

принимать,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

Еитаѣ,

 

не

 

только

 

монахи,

но

 

и

 

мірскіе

 

чтители

 

и

 

чтительницы.

Во

 

внутренней

 

жизни

 

китайскіе

 

монастыри

 

руководствуются

правилами

 

Винаи,

 

среди

 

которыхъ

 

главное

 

мѣсто

 

занимаютъ

цѣломудріе

 

и

 

целибатство,

 

нищенство,

 

воздержаніе

 

и

 

пр.

 

Но

допускаются

 

и

 

исключенія.

 

Такъ,

 

правилами

 

Винап

 

бикпіу

 

запрещено

принимать

 

золото

 

и

 

серебро.

 

Но

 

китайскіе

 

монахи

 

не

 

только

 

ни-

когда

 

не

 

отказываются

 

отъ

 

подобпаго

 

дара,

 

но

 

не

 

прочь

 

иногда

 

и

сами

 

попросить,

 

хотя

 

къ

 

чести

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

при

этпхъ

 

просьбахъ

 

они

 

не

 

проявляютъ

 

той

 

навязчивости,

 

какая

свойственна

 

китайскимъ

 

иищимъ

 

но

 

профессіи.

 

Послѣдніе

 

стараются

выханжить

 

подачку,

 

первые

 

держатъ

 

себя

 

съ

 

достопнствомъ

 

и

скромно,

 

и

 

рѣдко

 

остаются

 

безъ

 

подачки,

 

потому

 

что

 

китайцы

всетаки

 

питаютъ

 

къ

 

нимъ

 

некоторое

 

располоясеніе,

 

какъ

 

къ

 

людямъ,

безъ

 

которыхъ

 

они

 

не

 

могли

 

бы

 

исполнить

 

всѣхъ

 

церемоній

 

въ

честь

 

лредковъ.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

за

 

сборомъ

милостыни

 

китайскіе

 

монахи

 

ходятъ

 

большего

 

частію

 

по

 

одиночкѣ.

Но

 

иногда

 

случается^

 

что

 

ходятъ

 

и

 

толпами

 

человѣкъ

 

въ

 

30

 

— 40.

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

селеніе

 

они

 

ударяготъ

 

въ

 

неболыпіе

кимвалы,

 

затѣмъ

 

идутъ

 

по

 

улицѣ

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

съ

 

скромнымъ

видомъ

 

и

 

тихой

 

походкой,

 

чтобы

 

дать

 

міряиамъ

 

возможность

совершить

 

доброе

 

дѣло

 

благотворительности.

 

Время

 

отъ

 

времени

они

 

произносятъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

пли

 

молитву

 

или

 

же

 

повторяют!,

имена

 

Будды

 

и

 

Амитабы.

 

Исключепіе

 

составляютъ

 

три

 

лѣтніс

мѣсяца,

 
въ

 
теченіе

    
которыхъ

   
монахи

   
никуда

 
не

 
выходятъ

   
изъ
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монастыря.

 

Въ

 

это

 

время

 

они

 

не

 

ходятъ

 

даже

 

въ

 

храмъ

 

на

 

молитву.

По

 

истеченіи

 

же

 

этого

 

срока,

 

въ

 

течоніе

 

которого

 

одни

 

занимаются

созерцаніемъ,

 

другіе

 

толкованіемъ,

 

они

 

почти

 

воѣ

 

у

 

ходятъ

 

для

 

сбора

милостыни.

Согласно

 

съ

 

правилами

 

Винаи

 

пища

 

употребляется

 

всегда

растительная.

 

Вина,

 

луку,

 

чесноку

 

и

 

другихъ

 

пряиыхъ

 

и

 

горячи-

тельныхъ

 

веществъ

 

монахи

 

совсѣмъ

 

не

 

у

 

потребляют

 

ъ.

 

Но

 

вопреки

правиламъ

 

Випаи

 

пищу

 

они

 

принимаютъ

 

не

 

одинъ,

 

а

 

три

 

раза

 

въ

день,

 

при

 

чемъ

 

утренняя

 

и

 

вечерняя

 

ѣда

  

называется

 

не

 

пріемомъ

пищи,

 

a

 

лѣкарства.

Точно

 

также

 

допускаются

 

нѣкоторыя

 

отступленія

 

отъ

 

правилъ

Впнаи

 

и

 

въ

 

одеждѣ.

 

Имешю,

 

вмѣсто

 

канонизированнаго

 

правилами

Винаи

 

костюма

 

они

 

при

 

богослуженіи

 

носятъ

 

шелковое

 

или

 

бумалшое

облачеиіе

 

съ

 

большимъ

 

отложнымъ

 

воротиикомъ

 

и

 

широкими

рукавами,

 

а

 

въ

 

остальное

 

время

 

платье

 

пепельно-сѣраго

 

цвѣта.

Два

 

или

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

они

 

брѣютъ

 

головы,

 

a

 

многіе

 

въ

одномъ

 

или

 

нѣсколькихъ

 

мѣстахъ

 

черепа

 

вылшгаютъ

 

кожу

 

раска-

леннымъ

 

углемъ.

 

Такліе

 

употребляютъ

 

четки,

 

которые

 

носятъ

 

или

въ

 

рукахъ

 

или

 

на

 

шеѣ.

Накоиецъ

 

что

 

касается

 

ежедневной

 

лшни

 

монастырей,

 

то

 

она

очень

 

однообразна.

 

Вставать

 

монахи

 

должны

 

около

 

часу

 

ночи

 

и

умывшись

 

идти

 

въ

 

храмъ

 

на

 

молитву 11).

 

При

 

этомъ

 

пищи-

 

не

принимаютъ

 

никакой

 

кромѣ

 

куска

 

хлѣба.

 

По

 

окончаніи

 

молитвы

около

 

трехъ

 

часовъ

 

ночи

 

они

 

могутъ

 

вьшить

 

еще

 

чашку

 

чая.

 

Отъ

5 —7

 

часовъ

 

совершается

 

новое

 

богослулгеніе,

 

послѣ

 

котораго

монахи

 

ѣдятъ

 

немного

 

лсидкой

 

каши.

 

Въ

 

10

 

часовъ

 

опять

 

служба

до

 

полудня,

 

послѣ

 

которой

 

бываетъ

 

обѣдъ,

 

Послѣдняя

 

служба

 

проис-

ходить

 

при

 

закатѣ

 

-солнца

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

и

 

продолжается

 

до

8

 

часовъ,

 

послѣ

 

чего

 

братія

   

отходить

 

ко

 

сну.

 

Такимъ

   

образомъ

*)

 

Нужно

 

заыѣтить,

 

что

 

молитнъ

 

въ

 

собствеипсшъ

 

сыыслѣ

 

у

 

хэшановъ

пенного.

 

Поэтому

 

но

 

словамъ

 

Edkins'â

 

они

 

при

 

богослуженіи

 

чптаютъ

 

отрывки

изъ

 

буддійсгсихъ

 

ісишъ,

 

которыл

 

проповѣдуготъ

 

о

 

ничтожности

 

всего

 

существую-

щаго.

 

У

 

лавіантовъ

 

же

 

напротивъ

 

исякаго

 

рода

 

ыолигвъ

 

н

 

заклннаній

 

большое
обнліе.
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день

 

китайскаго

 

монаха

 

почти

 

весь

 

должеиъ

 

проходить

 

въ

 

молитвѣ.

Но

 

уставу

 

слѣдуютъ

 

лишь

 

въ

 

немногихъ

 

монастыряхъ.

 

Обыкновенно

ate

 

на

 

молитву

 

собираются

 

только

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ.

 

При

 

этомъ

чтеніе

 

молитвъ

 

при

 

богоолул;еніи

 

сопроволсдается

 

обыкновенно

аккомпаниментомъ

 

на

 

музыкальныхъ

 

ипструментахъ.

 

Инструменты

эти

 

слѣдующіе:

 

1)

 

круглый

 

въ

 

аргаинъ

 

или

 

болѣе

 

въ

 

діаметрѣ

барабанъ,

 

подвѣшенный

 

къ

 

особаго

 

рода

 

рамѣ,

 

въ

 

который

 

ударяютъ

особаго

 

рода

 

палкой;

 

2)

 

маленькіе

 

и

 

большіе

 

колокола,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

послѣдніе

 

подвѣшены

 

къ

 

особой

 

рамѣ;

 

3)

 

мѣдныя

 

тарелки

съ

 

головкой

 

по

 

срединѣ;

 

4)

 

цинъ,

 

т.

 

е.

 

плоская

 

металлическая

тарелка

 

въ

 

формѣ

 

цвѣтка,

 

въ

 

которую

 

ударяютъ

 

обернутою

 

въ

холстъ

 

или

 

сукно

 

палкой,

 

и

 

5)

 

му-гой,

 

ііѣчто

 

похожее

 

на

 

рыбу

свернувіпюся

 

кольцомъ,

 

въ

 

которую

 

бьют ъ

 

маленькими

 

палочками.

Но

 

бываютъ

 

случаи,

 

что

 

обычное

 

монотонное

 

теченіе

 

монастыр-

ской

 

жизни

 

нарушается.

 

Это

 

бываетъ,

 

во-первыхъ,

 

калсдый

 

мѣсяцъ

1

 

и

 

15

 

числа,

 

когда

 

совершается

 

обрядъ

 

упосаты,

 

во

 

вторыхъ,

когда

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

мірянъ

 

приглашаешь

 

братію

 

для

 

совершенія

погребальныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

церемошй,

 

во

 

время

которыхъ

 

монахи

 

читаютъ

 

заклинаиія

 

или

 

лее

 

нѣкоторыя

 

свящ.

книги.

 

Кромѣ

 

того

 

бываютъ

 

и

 

другіе

 

праздники

 

и

 

церемоніи,

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

буддійскомъ

 

календарѣ

 

значится

 

мпого,

 

но

 

которые,

однако,

 

не

 

собладаются

 

особенно

 

строго.

 

Чаще

 

всего

 

и

 

вездѣ

празднуются

 

дни

 

ролсденія

 

императора

 

и

 

императрицы,

 

годовщины

смерти

 

императоровъ,

 

затѣмъ

 

идутъ

 

дни

 

поклоненія

 

дѣвамъ^

позаимствованным'!,

 

изъ

 

древней

 

индусской

 

мифологіи,

 

дни

 

затменія

солнца

 

и

 

луны,

 

дни

 

роліденія

 

и

 

смерти

 

Будды,

 

бодисатвъ,

 

годов-

щины

 

смерти

 

буддіГіско-китайскихъ

 

святыхъ,

 

основателей

 

монастырей

и

 

пр.,

 

а

 

наконецъ

 

иногда

 

совершаются

 

жертвоприношенія

 

лунѣ

 

и

молитвы

 

о

 

дождѣ

 

пли

 

хорошей

 

погодѣ").

(Продолжепіе

   

будетъ).

*)

 

Для

 

характеристики

 

совреыепнаго

 

ноложеш'л

 

китайскаго

 

буддизма

 

слу-
жили

 

слі-д.

 

книги:

 

Real.

 

Buddhism

 

in

 

China;

 

Труды

 

Пекинской

 

духовной

 

миссін;
Покотиловъ,

 
Утаіі;

 
Коростовецъ,

 
Китайцы

 
н

 
др."
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изв-эзстья:

 

kl

 

за-Зѵс-^тьси:.

—

 

На

 

вопросъ,

 

въ

 

какихъ

 

облаченіяхъ— траурныхъ

 

или

 

свѣтлыхъ —

слѣдуетъ

 

совершать

 

отпѣвавіе

 

уыершихъ

 

или

 

служить

 

заупокойвыя

литургіи

 

и

 

панихиды,

 

Пензенская

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

даютъ

слѣдующій

 

отвѣтъ:

 

Отвѣта

 

на

 

поставленный

 

вопросъ

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

одной

 

богослужебной

 

книгѣ.

 

Въ

 

требникѣ — въ

 

послѣдованіи

 

«погре-

бенія

 

мірскихъ

 

человѣкъ»

 

сказано:

 

«священникъ,

 

пришедъ

 

въ

 

домъ,

въ

 

немъ

 

нее

 

мощи

 

усопшаго

 

лежать

 

и

 

возложивъ

 

епитрахиль

 

и

 

вло-

живъ

 

ѳиміамъ

 

въ

 

кадильницу,

 

кадитъ

 

тѣло

 

мертваго

 

и

 

прѳдстоя-

щихъ

 

и

 

начинаетъ

 

обычно»...;

 

въ

 

послѣдованіи

 

«погребенія

 

священ-

никовъ»

 

сказано

 

только,

 

что

 

«првходятъ

 

священницы

 

облачены

 

въ

священническія

 

одежды*...

 

Но

 

нигдѣ

 

не

 

указанъ

 

цвѣтъ

 

ихъ...

Можно

 

бы

 

ожидать

 

какого-либо

 

разъясненія

 

этого

 

вопроса

 

въ

 

«ука-

зѣ

 

о

 

провожденіи

 

усопшпхъ

 

въ

 

святую

 

пасху

 

и

 

во

 

всю

 

свѣтлую

недѣлю».

 

Но

 

и

 

тамъ

 

только

 

сказано:

 

«мало

 

что

 

отъ

 

обычнаго

 

усоп-

шихъ

 

пѣніѳ

 

поется

 

величества

 

ради

 

и

 

чести

 

веселаго

 

праздника

воскресенія»...

 

«Пришедъ

 

священникъ

 

съ

 

клирики...

 

взѳмъ

 

на

 

ся

епитрахиль

 

и

 

фелонь

 

и

 

покадивъ

 

обычно,

 

начинаетъ»...

 

Если

 

бы

траурныя

 

облаченія

 

при

 

погребеніи

 

требовались

 

уставомъ

 

церков-

нымъ,

 

то

 

естественнѣе

 

всего

 

въ

 

указѣ

 

о

 

пасхальномъ

 

погребеніи

сказать

 

объ

 

отмѣнѣ

 

ихъ,

 

хотя

 

бы

 

на

 

время

 

свѣтлаго

 

«веселаго»

праздника,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

указаны

 

измѣненія

 

пасхальнаго

погребенія

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

его

 

содержание

 

и

 

составу.

 

Отсут-

ствіе

 

малѣйшаго

 

намека

 

на

 

траурныя

 

ризы

 

при

 

погребеніи

даетъ

 

прямое

 

основаніе

 

утверждать,

 

что

 

ихъ

 

никогда

 

не

 

тре-

бовалось,

 

потому

 

что

 

уіютребленіе

 

ихъ

 

не

 

согласно

 

съ

 

христіанскимъ

взглядомъ

 

на

 

смерть.

 

Смерть

 

истиннаго

 

христіанина

 

есть

 

переходъ

изъ

 

страны

 

печдли

 

и

 

плача

 

въ

 

страну

 

истиннаго

 

веселія

 

и

 

радо-

сти,

 

перходъ

 

изъ

 

жизни

 

худшей

 

въ

 

лучшую,

 

и

 

потому

 

сама

 

цер-

ковь

 

всѣми

 

мѣрами

 

старается

 

умѣрпть

 

и

 

облегчить

 

естественную

скорбь

 

родныхъ

 

и

 

близкихъ,

 

обращаясь

 

къ

 

почившему

 

со

 

словами:

«блаженъ

 

путь,

 

въ

 

онъ

 

же

 

идеши

 

днесь

 

душе,

 

яко

 

уготовася

 

тебѣ

мѣсто

 

упокоенія»...

 

или

 

«душа

 

его

 

во

 

благихъ

 

водворится»

 

и

 

т.

 

д.

Неумѣстность

 

траурныхъ

 

ризъ

 

при

 

погребеніи

 

подтверждается

 

и

словами

    
св.

    
Іоанна

    
Златоуста,

    
который

 
при

 
объясненіи

 
3-й

 
гл.
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и

 

о

 

грѣшникахъ

 

умершихъ,

 

не

 

терзая

 

волосъ

 

и

 

не

 

облекаясь

 

въ

черныя

 

ризы».

 

(Ц.

 

В.

 

86,

 

29;

 

77,

 

22).

 

Введеніе

 

въ

 

употребленіе

траурныхъ

 

ризъ

 

при

 

погребеніи

 

въ

 

русской

 

православной

 

церкви

(на

 

Востокѣ

 

ихъ

 

нѣтъ)

 

есть

 

заимствованіе

 

съ

 

Запада

 

и

 

притомъ

сравнительно

 

поздняго

 

времени,

 

послѣднихъ

 

2-хъ

 

столѣтій

 

*)

 

вмѣстѣ

съ

 

другими

 

обычаями,

 

напримѣръ

 

возложеніемъ

 

вѣнковъ

 

и

 

др.

 

По-

ложительное

 

разъясненіе

 

этого

 

даютъ

 

намъ

 

имѣЕОіціеся

 

въ

 

полномъ

собраніи

 

законовъ

 

указы

 

императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны.

 

Такъ,

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

— отъ

 

15

 

мая

 

1746

 

г. — мы

 

читаемъ

 

слѣдующее:

«Указали

 

мы:

 

отъ

 

нынѣшняго

 

времени

 

погребальный

 

церемоніи

знатнымъ

 

персонамъ

 

и

 

другимъ

 

чиновнымъ

 

леодямъ,

 

и

 

дворянству,

для

 

вѳликахъ

 

и

 

напрасныхъ

 

расходовъ,

 

оставить,

 

палатъ

 

траурны-

ти

 

обоями

 

не

 

обивать,

 

каретъ

 

и

 

шоръ

 

чернымъ

 

сукномъ

 

не

 

оби-

вать

 

и

 

лошадей

 

черными

 

попонами

 

не

 

накрывать

 

и

 

прочихъ

 

при-

томъ

 

траурныхъ

 

уборовъ,

 

яко

 

гербовъ,

 

знаменъ,

 

факелъ

 

и

 

флеровъ,

какъ

 

до

 

нынѣ

 

бывало,

 

не

 

употреблять,

 

кромѣ

 

одной

 

церковной

 

це--,

ремоніи:

 

а

 

именно:

 

выносить

 

умершаго

 

къ

 

Литургіи

 

и

 

по

 

окончаніи

оной

 

погребать

 

и

 

какъ

 

оный

 

выносъ,

 

такъ

 

и

 

погребеніе

 

чинить

 

по

чиноположенію

 

церковному...

 

фамиліи

 

умершаго

 

траурное

 

платье

носить

 

и

 

ливрею

 

черную

 

имѣть

 

не

 

запрещается,

 

токмо

 

въ

 

ономъ

ко

 

Двору

 

Нашему

 

не

 

ходить».

 

1-го

 

сентября

 

того

 

же

 

1746

 

г.

 

опу-

бликованъ

 

второй

 

указъ,

 

въ

 

которомъ

 

говорится:

 

«Отнынѣ

 

указали

Мы,

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

излишнихъ

 

н

 

напрасныхъ

 

расходовъ,

 

никому

 

и

ливрей

 

черныхъ

 

не

 

имѣть,

 

развѣ

 

токмо

 

въ

 

день

 

погребенія

 

и

 

„то,

кто

 

пожелаетъ,

 

a

 

послѣ

 

того

 

отнюдь

 

оной

 

никому

 

не

 

употреблять,

чего

 

полиціи

 

накрѣііко

 

смотрѣть».

 

Не

 

смотря

 

на

 

эти

 

указы,

 

оче-

видно,

 

находились

 

нарушители

 

ихь,

 

потому

 

что

 

11

 

іюня

 

J

 

751

 

г.

опубликованъ

 

третій-

 

указъ,

 

по

 

которому

 

«Ея

 

Императорское

 

Вели-

чество

 

Всемилостивѣйше

 

указать

 

соизволила

 

нынѣ

 

еще

 

вновь

 

въ

подтвержденіѳ

 

выше

 

объявленныхъ

 

указовъ

 

публиковать,

  

дабы

 

ни-

*)

 

Внрочеыъ,

 

что

 

и

 

въ

 

древней

 

церкви

 

при

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ

 

употреб-
лялись

 

чернил

 

ризы,

 

на

 

это

 

указываете

 

одинъ

 

изъ

 

тропарей— иохвалъ

 

положеи-

ныхъ

 

въ

 

Великую

 

субботу

 

на

 

утрени,

 

м

 

читаемыхъ

 

надъ

 

плащаницею:

 

„Солнце
вкупѣ

 

и

 

луна

 

поыеркше,

 

Спасе,

 

рабомъ

 

благоразумпымъ

 

образовахуся,

 

иже

 

въ

черныя

 

одежды

 

облачатся"

 

(ст.

 

107).

 

Изъ

 

сего

 

тропаря

 

видно,

 

что

 

еще

 

въ

 

VJI—
YIII

 

в.

 

церковь

 

допускала

 

трауръ,

 

какъвыраженіе

 

печали.

 

Она

 

одобряетърабовъ.
иосіівшихъ

 

трауръ

 

по

 

Госнодѣ,

 

и

 

унодобляетъ

 

солнце

 

и

 

лупу

 

еншъ

 

благоразум-
нымъ

 

рабамъ.

 

Эго

 

даетъ

 

намъ

 

право

 

предположить,

 

что

 

и

 

сама

 

она,

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

не

 

чуждалась

 

употреблепія

 

черннхъ

 

облаченш

 

при

 

свонхъ

богослуженіяхъ.
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поел,

 

къ

 

Евр.

 

говоритъ:

 

«не

 

плачьте

 

безобразно

 

и

 

безчинно

 

даже

кто

 

въ

 

резиденціи,

 

никакого

 

званія

 

люди

 

(кромѣ

 

чужестранныхъ

пословъ

 

и

 

мипистровъ

 

и

 

ихъ

 

служителей),

 

какъ

 

при

 

погребеніи

умерглихъ,

 

такъ

 

и

 

послѣ,

 

глубокихъ

 

трауровъ,

 

яко

 

баекъ

 

и

 

фле-

ровъ,

 

плерезовъ

 

отнюдь

 

не

 

носили

 

и

 

не

 

употребляли...

 

и

 

того

 

отъ

полиціи

 

накрѣпко

 

смотрѣть».

 

По

 

кончинѣ

 

Елизаветы

 

Петровны,

указомъ

 

Сената

 

8-го

 

января

 

1762

 

г.

 

повелѣно

 

было

 

во

 

всѣхъ

 

при-

сутственныхъ

 

мѣстахъ

 

«присутственные

 

столы

 

покрыть

 

чѳрньгаъ

сукномъ,

 

на

 

стулья

 

наложить

 

черные

 

изъ

 

фланели

 

или

 

другой

 

ка-

кой

 

черной

 

матеріи

 

чехлы,

 

а

 

письма

 

посылать

 

за

 

черною

 

печатью».

Со

 

дня

 

этого

 

указа,

 

трауръ

 

въ

 

Росеіи

 

привился

 

повсемѣстно

 

и

 

крѣн-

ко.

 

Есть

 

полное

 

основаніе

 

думать,

 

что

 

мірскія

 

лица,

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

иностранныхъ,

 

носящія

 

трауръ

 

въ

 

знакъ

 

скорби

 

о

 

своихъ

 

по-

койникахъ,

 

желали

 

придать

 

такую

 

же

 

траурную

 

обстановку

 

и

 

са-

мому

 

погребенію

 

умерглихъ;

 

для

 

чего

 

они

 

могли

 

даже

 

просить

 

рус-

скихъ

 

представителей

 

церкви

 

объ

 

употребленіи

 

черныхъ

 

ризъ

 

при

отпѣваніи

 

покойниковъ,

 

а

 

пастыри

 

церкви,

 

естественно,

 

могли

 

под-

чиниться

 

такому

 

желанію.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

вопросъ

 

объ

 

упот-

ребленіи

 

черныхъ

 

ризъ

 

при

 

отппваніи

 

и

 

погребеніи,

 

поднятый

 

тому

назадъ

 

лѣтъ

 

15,

 

пришелъ,

 

если

 

не

 

законодательно,

 

то

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

практически

 

къ

 

рѣшенію

 

въ

 

пользу

 

свѣтлыхъ

 

бѣлыхъ

 

ризъ,

къ

 

ръчневію,

 

согласному

 

съ

 

христіанскимъ

 

взглядомъ

 

на

 

смерть,

 

съ

исторіей

 

и

 

съ

 

естественнымъ

 

чувствомъ

 

человѣческимъ,

 

которое

 

при

видѣ

 

бѣлаго

 

облаченія

 

невольно

 

окрыляется,

 

укрѣпляется

 

и

 

возвы-

шается,

 

а

 

не

 

падаетъ

 

окончательно,

 

какъ

 

то

 

бываетъ

 

при

 

видѣ

ризъ

 

траурныхъ,

 

черныхъ.

—

 

Въ

 

августѣ

 

1900

 

года

 

откроетъ

 

въ

 

Парижѣ,

 

во

 

время

 

всемір-

ной

 

выставки,

 

свои

 

засѣданія

 

международный

 

конгреесъ

 

противъ

куренья

 

табака.

 

На

 

этомъ

 

конгрессѣ

 

будетъ

 

разсмотрѣнъ

 

цѣлый

рядъ

 

любопытныхъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

въ

 

общемъ

 

составятъ

 

довольно

сложную

 

и

 

всестороннюЕО

 

программу.

 

Много

 

вопросовъ

 

удѣлено

 

влія-

нію

 

табака

 

на

 

дѣтей,

 

наслѣдственнымъ

 

болѣзнямъ,

 

вызваннымъ

куреніемъ

 

табака,

 

куренію

 

среди

 

женщинъ,

 

леченію

 

табачной

привычки

 

посредствомъ

 

гипноза,

 

вліянію

 

табака

 

на

 

семейныя

 

и

соціальныя

 

отношенія,

 

на

 

земледѣліѳ,

 

промышленность.

 

Словомъ,

вопросъ

 
о

 
значеніи

 
табака

 
подвергается

   
самому

 
тщательному

   
раз-
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смотрѣнію.

 

Конгрессъ

 

будетъ

 

засѣдать

 

въ

 

Парижѣ

 

съ

 

8

 

до

 

17

 

августа

1900

 

года.

ОБЪЯВІЕНШ,
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1900

 

годъ.

на

 

духовно-акадеыическіе

 

журналы

«ЦЕРКОВНЫЙ

  

ВѢСТНИКЪ»

  

и

   

«ХРИСТИАН-

СКОЕ

   

ЧТЕН1Е».

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полна

 

F

 

о

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

I

 

о

 

а

 

н

 

н

 

а

 

Златоуста.
С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣшимости

и

 

впредь

 

служитъ

 

по

 

мѣрѣ.

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

 

служила

до

 

сихъ

 

поръ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

 

издавать

 

въ

1900

 

году

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

и

 

«Христіанское

 

Нтеніе»

 

по

слѣ дующей

 

программѣ.

Въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ»

 

печатаются:

1)

  

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обсуясде-

Ніе

 

богословскихъ

 

и

 

церковно-историческихъ

 

вопросовъ,

 

какъ

 

они

выдвигаются

 

запросами

 

времени;

2)

  

Статьи

 

церковно-обществеянаго

 

характера,

 

посвященныя

обсужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

явленій,

 

по

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣдѣ

редакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

и

читателей,

 

которые

 

соблаговолятъ

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

жизни;

3)

  

Мнѣнія

 

и

 

Отзывы—отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

подвергаются

 

критическимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

церковно

 

—

общественной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

 

духовной
И

 

свѣтской

 

печати;

4)

   

«Въ

 

области

 

цѳрковно-приходской

 

практики»— отдѣлъ,

 

въ

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

изъ

пастырской

 

практики;

б)

 

Корреспонденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ— за

 

границы

 

о

 

выдающихся

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

6)

  

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

духов

 

ныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихъ

 

журна-

ловъ;

7)

   

Постановденія

 

и

 

распоряженія

 

правительства;

8)

  

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

границей

 
на

 
пространствѣ

 
всего

 
земного

 
шара;
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9)

 

Разныл

 

пзвѣстія,

 

замѣтки,

 

разнообразный

 

интересная

 

свѣ-

дѣнія,

 

не

 

укладывающіяси

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

«Христіанское

 

Чтеяіе»

 

входятъ

 

самостоятельныя

 

и

 

пѳрѳвод-

ныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидатѳльнаго

 

содержа-

нія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

 

дѣла

 

сое-

диняется

 

и

 

общедоступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

критическія

 

замѣча-

нія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

 

богослов-
ской

 

литературы.

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изданію
«Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста»

 

въ

 

русскомъ

нореводѣ

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

условіяхъ.
Именно,

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

подучаютъ

 

ежегодно

 

большой
томъ

 

этихъ

 

твореній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

(около

 

1,000

 

страницъ

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта)

 

вмѣсто

 

номинальной

 

цѣны

 

въ

 

три

рубля

 

за

 

одийъ

 

рубль,

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ

 

— за

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

 

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

подписчики

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

и

 

«Христіанскаго

 

чтенія»
получаютъ

 

возможность

 

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ежегодномъ

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ
отцовъ

 

церкви, — собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообразію
содержанія

 

составляетъ

 

цѣлуго

 

библіотеку

 

богословской

 

литературы

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1900

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

шестой

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ.

 

Въ
него

 

войдутъ

 

Бесѣды

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

книгу

 

Пророка

 

Исаіи,
Обозрѣніе

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

др.

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

и

 

первые

 

пять

 

томовъ,

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

томъ,

въ

 

изящномъ

 

аиглійскомъ

 

переплѳтѣ — по

 

два

 

руб.

 

60

 

коп.

 

за

 

томъ

съ

 

пересылкой.

УСЛОВІЯ

 

подписки.

Годовая

    

цѣна

   

въ

   

Россіи:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

«Творѳній,

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста»

 

—

 

9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплѳтѣ-^

9

 

р.

 

50

 

к.

б)

   

отдѣльно

 

за

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

сѣ

приложеніемъ

 

«Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста»

 

—

 

6

 

руб.

 

50

 

коп,

 

вѣ

изящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

5

 

(пять)

 

руб.,

съ

 

приложеніемъ

 

«Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста» — 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

изящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

руб.

За

   

границей,

   

для

   

всѣхъ

   

мѣстъ:

За

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.;

 

съ

 

приложеніемъ

 

«Твореній

 

св.

Іоанна

 

Златоуста»

 

— 11

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

переплетѣ — 12

 

р.,

 

за

 

каждый

отдѣльно

 

7

 

(семь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

«Твореній

 

св.

 

Іоанна
Златоуста»

 
— 9

 
руб.,

 
въ

 
переплетѣ

 
9

 
р.

 
50

 
к.
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Иногородпые

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

и

 

«Христіанскаго

 

Чтенія»

 

въ

С.- Петербурга.

Подписывающееся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

контору

редакціи

 

(Невскій

 

пр.

 

182,

 

кв.

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

 

для

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ»;

 

въ

 

Москвѣ

подписка

 

принимается

 

въ

 

Отдѣлѣ

 

по

 

распространенію

 

духовно-

нравственныхъ

 

княгъ

 

(Петровка,

 

Высокопетровскій

 

монастырь).

Редакторъ

 

проф.

 

А,

  

11.

 

Лопухинъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА.

НА

„ІІГІІІІ1ІІІІ

 

11Iflill"
1900

   

года

съ

 

нриложеніемъ

ТВОРЕШЙ

 

СВ.

 

ВАСИЛІЯ

 

ВЕЛИКАГО,
АРХ1ЕПИОКОПА

 

КЕСАР1И

 

КАППАДОКІЙСКОЙ.

Въ

 

1900

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академіл

 

будетъ

 

продолжать

изданіе

 

„Богословскаго

 

Вѣетника"

 

ежемѣсячпо,

 

книжками

 

въ

 

пятнадцать

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

по

 

слѣдующей

 

лрограммѣ.

Содержаніе

 

каждой

   

книжки

 

будетъ

   

состоять

 

изъ

 

пяти

 

отдѣловъ:

I)

  

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ;

 

въ

 

1900

 

году

 

въ

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ — продолжеыіе

 

толковапій

 

Св.

 

Кирилла

 

Архіспнс-
копа

 

Александрійскаго

 

на

 

Евангеліе

 

отъ

 

Іоанна

 

и

 

творенія

 

Св.

 

Никифора
Исіювѣдника,

 

ііатріарха

 

Константинопольскаго,

 

написанныя

 

въ

 

защиту

иконопочитанія.

II)

  

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философ-
скимъ

 

и

 

историческиыъ,

 

составляющая

 

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

 

труды

профессоровъ

 

Академіи;

 

для

 

этого

 

отдѣла

 

въ

 

распоряженіи

 

Редакціи,
между

 

другими

 

матеріалами,

 

имѣется

 

полный

 

курсъ

 

лекцій

 

по

 

канони-

ческому

 

праву

 

профессора

 

Императорскаго

 

Московскаго

 

Университета
А.

 

С.

 

Павлова

 

(|

 

1898),

 

который

 

(курсъ)

 

въ

 

видѣ

 

отдѣлышхъ,

 

закон-

ченныхъ

 

статей

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

въ

 

научиомъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

въ

 

тече-

йіи

 

1900

 

года,

 

и

 

лекціи

 

но

 

пастырскому

 

богословію

 

вокойнаго

 

Высоко-
иреосвященнаго

 

Сергія,

 

Митрополита

 

Московскаго,

 

значительную

 

часть

которыхъ,

 

касающуюся

 

разныхъ

 

сторонъ

 

иастырскаго

 

сл)жешя,

 

Редакцін
также

 

предполагаетъ

 

напечатать

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

въ

 

теченіи

 

будущаго
года.

III)

  

Йзъ

 

современной

 

жизни.

 

Сюда

 

войдутъ

 

обзорѣнія

 

современ-

ныхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,
странъ

 

славявскихъ

 

и

 

западно-евроиейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области
внутренней

 
жизни

 
Академіи.
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IV)

  

Критика,

 

рецензіи

 

и

 

библіографія

 

но

 

наукамъ

 

богословскимъ,
философскимъ

 

и

 

историческими

V)

  

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

продолжаться

 

печатаніемъ
автобіографическія

 

записки

 

Высокоиреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіепискоиа
Тверскаго,

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

1899 — 1900

  

годы.

Сверхъ

 

того,

 

поступивши

 

съ

 

сего

 

.1899

 

года

 

къ

 

выдачѣ

 

подпис-

чикамъ

 

своего

 

журнала

 

имѣющахся

 

въ

 

ея

 

распоряженіи

 

творѳній

 

Св.
Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

особо

 

льготныхъ

 

условіяхъ,

 

Редакція
Богословскаго

 

Вѣстника

 

намѣрена

 

продолжать

 

это

 

благое

 

дѣло

 

и

 

впредь',

чтобы

 

всѣмъ

 

любителямъ

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

дать

 

возможность

 

безъ
болынихъ

 

аатратъ

 

нріобрѣсть

 

себѣ

 

постепенно

 

солидную

 

святоотеческую

библіотеку.

 

Онытъ

 

истекающаго

 

года

 

ноказалъ,

 

что

 

это

 

предпріятіе
Редакціи

 

дѣйствительно

 

отвѣчаетъ

 

назрѣвгаей

 

вуждѣ

 

наБіего

 

времени.

Спросъ

 

на

 

первые

 

два

 

тома

 

твореній

 

Св.

 

Василія

 

Великаго,

 

предложен-

ныхъ

 

въ

 

настоящемъ

 

1899

 

году

 

въ

 

качествѣ

 

приложенія

 

къ

 

журналу

^Богословскій

 

Вѣстникъ",

 

достигъ

 

такихъ

 

размѣровъ,

 

что

 

Редакція
вынуждена

 

была

 

прекратить

 

отдѣльную

 

отъ

 

журнала

 

продажу

 

ихъ,

 

дабы
не

 

затруднять

 

удовлетворенія

 

требовапій

 

своихъ

 

подписчиковъ.

 

Почер-
пая

 

отсюда

 

уві.ренность,

 

что

 

ея

 

вамѣренія

 

идутъ

 

на

 

встрѣ.чу

 

читающей
публикѣ,

 

Редакція

 

Богословскаго

 

Вѣстника

 

и

 

въ

 

1900

 

году

 

дастъ

 

под-

писчикамъ

 

своего

 

журнала

 

особое

 

къ

 

нему

 

приложение,

 

именно:

Третій

 

и

 

четвертый

 

томъ

 

творения

 

Св.

 

Василія

 

Великаго,

 

Архіепискоиа
Кесаріи

 

Каппадокійской

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ,

 

т.

 

е.

 

подъ

   

условіемъ

  

доплаты

  

одного

 

рубля
къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

журнала,

такъ

 

что

 

прежніе

 

подписчики

 

Богословскаго

 

Вѣстника,

 

уже

 

получившіе
первые

 

два

 

тома,

 

твореній

 

Св.

 

Василія

 

Великаго,

 

уплативши

 

въ

 

1900
году

 

добавочный

 

рубль,

 

будутъ

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

четыре

тома,

 

т.

 

е.

 

большую

 

половину

 

творевій

 

этого

 

отца.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

новыхъ

 

подписчиковъ

 

1900

 

года,

 

то

 

желая

 

и

 

для

 

нихъ

 

облегчить
пріобрѣтеніе

 

полнаго

 

собранія

 

твореній

 

Св.

 

Василія

 

Великаго,

 

Редакція
Богословскаго

 

Вѣстника

 

находитъ

 

возможвымъ

 

высылать

 

имъ

 

первые

два

 

тома

 

также

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно,

 

оба

 

тома

 

за

 

рубль

 

пять-

десятъ

 

копѣекъ

 

(вмѣсто

 

2

 

p.

 

40

 

к.

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

на

 

годъ:

Съ

 

приложеніемъ

 

3-го

 

и

 

4-го

 

томовъ

 

твореній

 

Св.

 

Василія

 

Вели-
каго:

 

семь

 

рублей

 

безъ

 

пересылки,

 

восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

внутри

Россійской

 

имперіи,

 

девять

 

рублей

 

за

 

границу.

Безъ

 

ириложенія

 

твореній

 

Св.

 

Василія

 

Великаго:

 

шесть

 

рублей
безъ

 

пересылки,

 

семь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

внутри

 

Россіи,

 

восемь

 

руб-
лей

 

за

 

границу.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

Редакція

 

Богослов-
скаго

 

Вѣстника.

Подписчики

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

3-го

 

и

 

4-го

 

тома

 

творе-

ній

 

Св.

 

Василія

 

Великаго

 

3-й

 

томъ

 

нолучаютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первой

 

книж-

кой

 

журнала,

 

а

 

4-й

 

томъ —при

 

іюльской

  

книжкѣ.

Редакторъ

 

э.-орд.

 

профессоръ

 

А.

 

СПАССКІЙ.
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'

f

 

ІРПІН

 

1.

 

Г.

 

tf

 

пиши
Игольными,

 

Скобянными,

 

Парфюмерными

 

тов.

 

Хозяйственными,

Конторскими

 

прин.

 

ИМЕЕТСЯ:

 

ЦЕРКОВНАЯ

 

УТВАРЬ,

 

ОБЛАЧЕ-

НШ

 

для

 

СВЯЩЕВНИКОВЪ,

 

ДІАКОНОВЪ,

 

ПРЕСТОЛОВЪ,

 

АНА-

ЛОЕВЪ,

 

ЖЕРТВЕН НИКОВЪ,

 

ВОЗДУХА

 

рази.

 

сор.

 

ПАРЧА,

 

ГЛА-

ЗЕТЪ,

 

ІІОЗУМЕНТЪ

 

и

 

принадлежности

 

для

 

ризъ.

 

КРЕСТЫ

 

для

 

свя-

щенниковъ

 

разн.

 

цѣнъ.

«БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

къ

 

марту

 

1900

 

года»

 

КРАСКИ

 

разн.

сор.

 

ОКОННЫЕ,

 

ДВЕРНЫЕ

 

приборы,

 

при

 

покункѣ

 

доставляется

желѣзо

 

.листов.,

 

олифа,

 

масло

 

и

 

др.

 

предм.

 

по

 

существующей

 

цѣ-

нѣ.

 

КОЛОКОЛА

 

до

 

25

 

пуд.,

 

выше

 

вѣсомъ

 

только

 

по

 

заказу.

Церквамъ

 

разсрочка

 

но

 

соглашенію.

Подарки—игрушки

 

дѣтскія

 

ящиками

 

отъ

 

3-хъ

 

рублей.

Адресъ:

 

Иркутскъ,

 

для

 

иисемъ

 

и

 

телеграммъ:

 

магазинъ

 

Тра-

пезникова.

I

  

і

СОДЕРЖАНИЕ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ: -Архіерейскія

 

служенія

 

-

Въ

 

чемъ

 

состоіітъ

 

истинное

 

счастье.— Валаамскій

 

монастырь. —Очерки

 

во

 

нсторіи
Буддизма,— йзвѣстія

 

и

 

замѣтки.— Объявленія.

Печатать

 

дозволяется:

   

Цензоръ,

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семи-
нарія

  

Кі

 

Макарьопъ.

 

28

 

Января

 

1900

 

г.

Редакторъ,

   

преподаватель

  

Иркутской

   

духовной

   

Семпнаріи,

   

священпіікъ

И.

 

Подгорбупскііі.

Иркутскъ,

 
1900.

 
Тнпографія

 
А.

 
А-

 
Снзыхъ,

 
Большая

 
ул.,

 
д.

 
Мплевскаго.


