
ШХОДЛТ'Ь

 

ДВЛ

 

РЛЗЛ

 

ЙЪ

 

ЛІЕСДЦЪ.

За

 

обълвленія

 

sa

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

8

 

рублей

 

во

 

второй

 

н

 

третій
разъ

 

по

 

2

 

руб.

 

далѣе

 

по

 

1

 

р.

 

60

 

коп.

 

За

 

половину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

со-
отвѣтственное

 

число

 

разъ

 

меньше.

январь

   

I.

      

годъ хххѵіі.

     

1900

 

г.,
_________

 

________________^____jftfl
СОДЕРЖАНІЕ

 

~Оч^ИЦіХлЬІЮй"^ЧАСТИ-Указъ

 

Ifro

   

Иыігетор.с|мѳ СЧ(

Величества,

 

Самодержца

  

Всероссіискаго,

 

пзъ

 

Иркутской

   

Духовной

   

Конгіпотшш
духовегіству:.

 

Иркутской

 

епархін.— Епархіальныл

 

расиоряжепія

 

и

 

извѣстія

 

по

 

йр,Ер*л

 

,

скоп

 

еиархіи.— Оть

   

Правленія

   

Иркутской

   

духовной

  

Сешінаріи.— Журналы

 

оГ~ъѴ- ~

деііутатовъ

 

духовенства

 

ХХХІ-го

 

Иркутскаго

 

Еиархіальнаго

 

съѣзда.

Указъ

 

Его

 

Инператорскаго.

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всерос-
сіоскАго,

 

изъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Конспсторіп

 

духовенству

Иркутской

 

епархіп.

По

 

указу

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Величества

 

kpu,

 

-„,„„,/„,

нал

 

Консисторія

 

слушали:

 

справку

 

по

 

поводу

 

возпикшаго

 

въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

приходовъ

 

дѣла

 

но

 

обвиненію

 

священника

 

въ

 

присвое-

ны

 

исповѣдныхъ

 

свѣчъ,

 

по

 

коей

 

оказалось,

 

что

 

указомъ

 

Коиси-

сторіи

 

отъ

 

21

 

марта

 

1862

 

года

 

было

 

предписано

 

духовенству

Иркутской

 

епархіи,

 

чтобы

 

священники

 

отнюдь

 

не

 

обращали

 

въ

свою

 

пользу

 

свѣчъ,

 

ириносимыхъ

 

имъ

 

при

 

нсповѣди,

 

а

 

продавали



бы

 

ихъ

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

для

 

обращенія

 

въ

 

доходъ

 

церкви,

и

 

что

 

благочинные

 

должны

 

имѣть

 

за

 

этимъ

 

тщательное

 

наблюде-

те.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

указанное

 

распоряженіе,

 

случаи

 

обращенія

священниками

 

исповѣдныхъ

 

свѣчъ

 

въ

 

свою

 

пользу

 

встрѣчаются

 

и

въ

 

настоящее

 

время,

 

и

 

недавнимъ

 

опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

Начальства

 

отъ

 

28

 

сентября -8

 

октября

 

текущаго

 

года

 

за

 

Яе

71

 

і

 

оДинъ

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

священниковъ

 

подвергнут!»

 

взы-

сканію

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

50

 

руб.

 

30

 

коп.

 

за

 

присвоенныя

 

имъ

исіювѣдныя

 

свѣчи.

 

Приказали:

 

въ

 

предупрежденіе

 

случаевъ

 

при-

своенія

 

священниками,

 

исповѣдныхъ.

 

свѣчъ,

 

вновь

 

подтвердить

 

ду-

ховенству

 

Иркутской

 

епархіи,

 

что

 

исповѣдныя

 

свѣчи

 

должны

быть

 

обращаемы

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

что

 

виновные

 

въ

 

обращеніи

означенныхъ

 

свѣчъ

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

кромѣ

 

отвѣтственности

 

за

неисполненіе

 

расноряженій

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

будутъ

подвергаемы

 

денежному

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

взысканію

 

въ

 

размѣрѣ

продажной

 

стоимости

 

исповѣдныхъ

 

свѣчъ.

 

Декабря

 

13

 

дня

 

1899

года

 

П

 

7788.

еиярхшыим

 

Рлепор^ЖЕНід

 

и

 

извъе™.

Псаломщикъ

 

Косьмихинской

 

церкви

 

Николай

 

Посиѣловъ

 

он-

редѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальпаго

 

Начальства

 

отъ

 

'30

 

сен-

тября — 4

 

октября

 

с.

 

г.

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

при

означенной

 

церкви

 

на

 

службу

 

въ

 

Забайкальскую

 

епархію,

 

и

 

на

его

 

мѣсто

 

опредѣленіемъ

 

того

 

же

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

7

 

—

 

9

 

декабря

 

с.

 

г.

 

назначенъ

 

священническій

 

сынъ

 

Алексѣй

Протопопова

Отъ

 

Правлѳнія

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинаріи.

Такъ

 

какъ

 

при

 

ограничеиномъ

 

числѣ

 

казеннокопітныхъ

 

ва-

кансій

 

нѣтъ

 

возможности

 

удовлетворить

 

всѣ

 

просьбы

 

о

 

ирипятіи

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

то

 

требуется

 

дѣлать

 

строгій

 

выборъ

 

меж-



Ду

 

просителями,

 

а

 

для

 

сего

 

необходимы

 

полйыгі

 

и

 

обстоятельный

свѣдѣнія

 

о

 

семейномъ

 

и

 

имущественномъ

 

положеніи

 

(каковыхъ

 

въ

болынинствѣ

 

случаевъ

 

не

 

представляется).

 

Въ

 

виду

 

сего

 

объяв-

ляется,

 

что

 

при

 

прошеніяхъ

 

о

 

принятіи

 

на

 

казенное

 

содержаніе

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

должны

 

прилагаться

 

слѣдующіе

 

доку-

менты:

 

1)

 

для

 

лщъ

 

духовнаго

 

вѣдомства:

 

а)^выписки

 

изъ

клировыхъ

 

вѣдомостей

 

о

 

семейномъ

 

составѣ

 

и

 

б)

 

удостовѣреніе

благочиннаго

 

объ

 

имущественномъ

 

положеніи

 

просителя;

 

2)

 

для

лицъ

 

гтосословныхъ:

 

а)

 

удостовѣреніе

 

отъ

 

подлежащаго

 

началь-

ства

 

о

 

семейномъ

 

составѣ

 

просителя,

 

съ

 

указаніемъ,

 

изъ

 

какихъ

членовъ

 

состоитъ

 

семейство,

 

гдѣ

 

они

 

живутъ

 

или

 

обучаются

 

и

 

на

какія

 

средства,

 

и

 

б)

 

объ

 

имущественномъ

 

положены.

^^^^

Журналы

 

о.о.

 

депутатовъ

  

духовенства

 

ХХХ1-го

Иркутскаго

   

Епархіальнаго

 

съѣзда.

(Окончаше).
[]

Г.

27)

  

Дѣлами

 

эмеритальной

 

кассы

 

подъ

 

высшимъ

 

наблюденіемъ

епархіальнаго

 

Архіерея

 

завѣдуютъ:

 

1)

 

Епархіальный

 

съѣздъ

 

и

2)

 

Правленіе

 

кассы.

ЕПАРХІАЛЬНЫЙ

 

СЪЪЗДЪ.

28)

  

Въ

 

виду

 

обязательнаго

 

учаотія

 

въ

 

эмеритальной

 

кассѣ

всего

 

служащаго

 

духовенства,

 

дѣлами

 

кассы

 

вѣдаетъ

 

тотъ

 

же

епархіальный

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовенства,

 

который

сзывается

 

епархіальною

 

властію

 

на

 

основаніи

 

устава

 

духовныхъ

семинарій.

29)

  

Въ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

по

 

вопросамъ

 

эмеритальной

кассы,

 

кромѣ

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

епархіи,

 

могутъ

 

принимать

участіе

 

съ

 

правомъ

 

совѣщательнаго

 

голоса

 

и

 

всѣ

 

участники

 

кассы

въ

 
лицѣ

 
своихъ

 
представителей.
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:

 

: і:

 

3,0) іЕпархіальные

 

оъѣзды:

 

1)

 

заботятся

 

объ

 

изысканіи

 

и

уцслпченіи

 

срсд(;твъ!ітпсы;

 

2)

 

сообразно

 

средствамъ

 

ея

 

опредѣ-

ліііотъ

 

размѣръ ..пснсій;

 

3)

 

повѣряютъ

 

дѣйствія

 

и

 

отчетность

 

но

приходу,

 

расходу

 

и-

 

движению

 

руммъ

 

въ

 

кассѣ;

 

4)

 

назначают!,

коммнсеію

 

.для

 

ежегодной .

 

ревизіи

 

оиерацій

 

кассы;

 

5.)

 

для

 

постоян-

ного,

 

и-

 

неносрсдствснцаго

 

веденія

 

дѣлъ

 

по

 

кассѣ.

 

избираютъ

 

изъ

среды

 

участников!.

 

ся ; .трехъ

 

лицъ,

 

составляющихъ

 

собою

 

Правлеиіе

кассы,

 

цзъ.рихъ

 

одинт.

 

утверждается

 

въ

 

званіе

 

председателя,

 

одинт.

въ

 

зваміе

 

казначея,

 

а

 

на

 

обязанность

 

третьяго

 

возлагается

 

дѣло-

производство;

 

6)

 

къ

 

.

 

председателю

 

и

 

двумъ

 

членамъ

 

Нравленія

избираютъ

 

.двухъ

 

кандидатов!.;

 

7)

 

назначаютъ

 

денежное

 

вознаграж-

деніе

 

членамъ

 

Правлеиія;

 

8)

 

разсматриваютъ

 

всѣ

 

предложения

 

чле-

новъ

 

кассы

 

относительно

 

какихъ-либо

 

измѣиеній

 

или

 

дополненіГі

въ

 

уставѣ

 

кассы.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Председатель

 

Правленія

 

исполняетъ

 

свои

обязанности

 

безвозмездно,

 

а

 

казначей

 

и

 

делопроизводитель

 

получатотъ

назначенное

 

съѣздомт.

 

денежное

 

вознагражденіе.

Примъчаніе

 

2-е.

 

Всѣ

 

предложен! я

 

участников!,

 

кассы

 

(§

 

30

п.

 

8)

 

должны

 

быть

 

предварительно

 

внесены

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Прав-

лепія

 

кассы,

 

которое

 

.и

 

представляет!,

 

ихъ

 

па

 

обсуждеиіе

 

съѣзда

со

 

своими

 

заключениями.

ПРАВЛЕЫІЕ

 

КАССЫ.

В 1

 

)

 

Дѣла

 

кассы

 

разематриваются

 

въ

 

собрапіи

 

всѣхъ

 

трехъ

членовъ

 

Правленія

 

н

 

рѣінаются

 

болынинствомъ

 

голосовъ,

 

но

 

члеиъ,

несогласный

 

съ

 

рѣшеніемт,

 

большинства,

 

можетъ

 

прилагать

 

къ

иостановленію

 

свое

 

миѣкіе.

32)

 

Собранія

 

членовъ

 

Правленія

 

кассы

 

назначаются

 

предсѣ-

дателемъ,

 

по

 

его

 

усмотрѣнію

 

или

 

заявленію

 

осталыіыхъ

 

двухъ

членовъ.

 

За

 

пеприбытіемъ

 

кого

 

либо

 

изъ

 

членовъ

 

на

 

собраніе

 

по

уважительным!,

 

прнчинамъ,

 

мѣсто

 

отсутствуюіиаго

 

занимаетъ

 

кан-

дидат!,

 

его

 

съ

 

правомъ

 

рѣшающаго

 

голоса.

 

Еромѣ

 

того,

 

непремен-

ными

 
членами

 
Правлспія

 
должны

 
быть

 
члены

 
епархіалыіаго

 
попе-



5

чительетва

 

и

 

представители

 

отъ

 

епархіалыіаго

 

училащнаго

 

совета

и

 

корпораціи

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

33)

   

На*

 

обязанности

 

правленія,

 

кассы

 

лежитъ:

 

1)

 

наблюдете

за

 

своевременныш,

 

пѳступлоніемъ' въ

 

кассу "' .

 

взносовъ;

 

2)

 

иеот^

ложныя,

 

по

 

иолученіи

 

денегъ,

 

расиоряжснія

 

о,

 

движеніи

 

ихъѵсъ

цѣлію

 

приращенія ,%%;

 

3)

 

'ежемесячная

 

повѣрка

 

суммъ

 

по-

 

кни-

гам!.,

 

документамъ

 

и

 

наличности;

 

4)

 

назначеніеіи^выдача

 

пенсій,

а

 

также

 

и

 

возвратъ

 

взносов!.,

 

согласно

 

установленным!,

 

правилам!,;

5)

 

составленіе

 

годичныхъ

 

отчетов!,

 

по

 

.приходу,

 

расходу

 

и.

 

дви.-

женію

 

суммъ

 

in,

 

кассѣ

 

и

 

опубликованіе

 

ихъ

 

чрезъ

 

напечатайте

 

въ

епарХІаЛЫІЫХЪ

   

ВедОМОСТЯХЪ,; >::.;:;

   

у:

34)

   

Всякія

 

рѣшенія

 

и

 

распоряженія

 

кассы,

 

за

 

подписью

всѣхъ .членовъ

 

его,

 

представляются,

 

чрезъ . председателя

 

на

 

разсмо-

трѣніо

 

и

 

утвержденіе

 

епархіальнаго

 

Архіерея

 

и

 

до

 

утвержденія

Архіерея

 

въ

 

исполпеніе

 

ліе

 

приводятся.

 

Постановленія

 

же,

 

не

утвержденпыя

 

епархіальиымъ

 

архіерсемъ,

 

подвергаются

 

вторичному

разсмотрѣнію,

 

при

 

чемъ

 

на

 

совѣщаніе

 

приглашаются

 

и

 

кандидаты

по

 

членамъ -правленія;

 

а

 

если

 

и

 

затемъ

 

по

 

будутъ

 

утверждены,

то

 

исполняются

 

по

 

рвзолюцш

 

Архіерея.

35)

   

Члены

 

нравлепія

   

кассы

 

увольняются

 

въ

 

отнускъ

 

епар-
'

                

5

      

■..•■■

                  

.

 

щ

 

(Гиояйя

 

га-н

 

m

 

\

 

i

 

г
хіалыіымъ

 

Архіереемъ.

36)

   

Эмеритальная

 

касса

 

имѣет<ъ

 

свою

 

печать

 

съ

 

соответству-

ющею

 

надписью

 

и

 

пользуется

 

безплатнбй

 

пересылкой

 

своей

 

кор-

респонденціи.
■

 

- .

                                                                                    

л if

 

fi

37)

   

Спошеиія

 

по

 

дѣламъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

съ

 

высшими

правительственными

 

у чрсжденіямн

 

и

 

лицами

 

производятся

 

на

 

общихъ

основаніяхъ' отъ

 

епархіалыіаго

 

Архіорся.

 

Въ'остальпых'ъ

 

случаяхъ

правлеиіе

 

кассы

 

съ

 

присутственными

 

местами

 

и

 

лицами

 

сносится

непосредственно.

   

.

38)

   

Эмеритальная

 

касса

 

ищетъ

 

и

 

отвѣчаетъ

 

на

 

судѣ

 

по

нраішламъ,

 

для

 

казенных!,

 

учрежденій

 

уставлсннымъ ѵ

 

чрезъ

 

упол-

номоченных!,

 

изъ

 

числа

 

участников!,

 

кассы

 

или

 

присланных!,

повѣренныхъ.
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39)

  

Эмеритальная

 

касса

 

имѣетъ

 

право

 

владеть

 

недвижимым!,

имуществомъ.

40)

  

За

 

опущенія

 

и

 

дѣйствія,

 

противныя

 

правйламъ

 

кассы,

члены

 

Правленія

 

оной

 

могутъ

 

быть

 

отстраняемы

 

и

 

суду

 

предава-

емы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

предварительномъ

 

разследованіи,

 

назнача-

емомъ

 

или

 

непосредственно

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ,

 

или,

 

съ

 

его

утвержденія,

 

епархіальнымъ

 

съѣздомъ.

:п."-41)

 

Въ

 

случаѣ

 

закрытія

 

кассы

 

по

 

какимъ

 

либо

 

причинамъ,

участникамъ

 

ея

 

возвращаются

 

все

 

взносы

 

и

 

сборы

 

полностію

оъ

 

%%•

 

Остаточному

 

капиталу,

 

если

 

таковой

 

окажется

 

после

разсчета

 

съ

 

участниками,

 

дается

 

назначеніе

 

Епархіадьнымъ

 

ст,ез-

домъ.

42)

  

Взысканія

 

въ

 

пользу

 

кассы,

 

по

 

случаю

 

причинения

ущерба

 

оной,

 

удовлетворяются

 

преимущественно

 

предъ

 

всеми

 

осталь-

ными

 

взысканіями,

 

какъ

 

казенными,

 

такъ

 

и

 

частными.

43)

   

Правленіе

 

ведетъ

 

книги:

 

1)

 

для

 

записи

 

прихода

 

и

 

рас-

хода

 

кассовыхъ

 

суммъ;

 

2)

 

для

 

записи

 

входящихъ

 

и

 

исходящих!,

бумагъ;

 

3)

 

списокъ

 

участниковъ

 

кассы

 

съ

 

обозначеніемъ

 

сделан-

ныхъ

 

взносовъ;

 

4)

 

списокъ

 

пенсіонеровъ

 

съ

 

указаніемъ,

 

съ

 

какого

времени

 

и

 

■

 

въ

 

какомъ

 

размере

 

выдается

 

имъ

 

пенсія;

 

5)

 

сравнитель-

ный

 

списокъ

 

по

   

разрядамъ

   

ежегодной

   

прибыли

   

и

 

убыли,

 

какъ
!

участниковъ

 

кассы,

 

такъ

 

и

 

пенсіонеровъ.
.'

       

і

                                                            

с
44)

  

Форма

 

и

 

количество

 

книгъ,

 

потребныхъ

 

для

 

веденія

 

ііѣлъ

но

 

кассе,

 

предоставляется

 

усмотрѣнію

 

Правленія

 

съ

 

утверждеиія

Епархіальнаго

 

съезда;

 

при

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

все

делопроизводство

 

носило

 

характеръ

 

полноты,

 

ясности

 

и

 

точности

по

 

всѣмъ

 

операціямъ

 

эмеритальной

 

кассы.

YI

РЕВИЗШ

 

ЭВІЕРЙТАЛЬНОЙ

 

КАССЫ.

45)

  

Для

 

контроля

 

дѣлъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

и

 

деятельности

лицъ

 

служащихъ

 

при

 

ней,

 

Епархіальный

 

съѣздъ

 

избпраетъ

 

реви-

зіонную
 

коммиссію
 

не

 
менее,

 
какъ

 
изъ

 
трехъ

 
членовъ.
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46)

   

Ревизія

 

должна

 

производиться

 

обязательно

 

ежегодно

 

во

второй

 

половинѣ

 

февраля

 

или

 

первой

 

половинѣ

 

марта,

 

къ

 

каковому

сроку

 

Правленіемъ

 

и

 

должны

 

быть

 

представлены

 

отчеты

 

по

 

кассѣ.

Въ

 

сомнительныхъ

 

случаяхъ

 

ревизіонная

 

коммиссія,

 

съ

 

утвержде-

нія

 

епархіальнаго

 

Архіерся,

 

можетъ

 

произвести

 

и

 

экстренную

ревизію.

47)

   

О

 

каждомъ

 

свидѣтельствовтгіи

 

ревизіонная

 

коммиссія

составляет!,

 

актъ,

 

который

 

представляется

 

на

 

разсмотрѣиіе

 

Епар-

хіальнаго

 

съѣзда.

48)

  

Въ

 

случаѣ

 

открытія

 

безпорядковъ

 

или

 

злоупотребленій

ревизующія

 

лица

 

немедленно

 

доносятъ

 

о

 

томъ

 

епархіальному

 

Архі-

ерею

 

на

 

его

 

усмотрѣніе.

49)

   

Акты

 

ревизіонной

 

коммиссіи,

 

по

 

утверждении

 

Архіереемъ

хранятся

 

въ

 

Правлсніи

 

и

 

представляются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

отчетами

 

и

другими

 

дѣлами

 

Правленія

 

для

 

свѣдѣнія

 

Епархіалыіаго

 

съѣзда.

50)

   

Епархіалыіый

 

съѣздъ

 

имѣетъ

 

право

 

дѣлать

 

измѣненія,

дополнения

 

и

 

поясненія

 

правилъ

 

устава,

 

какія

 

потребовались

 

бы

по

 

указанію

 

опыта;

 

но

 

перемѣны

 

подобнаго

 

рода

 

могутъ

 

имѣть

дѣйотвіе

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

утвержденіи

 

ихъ

 

въ

 

установлеиномъ

порядкѣ.

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

   

XXII.

Составленный

 

XXXI мъ

 

Иркутскимъ

 

епархіальнымъ

 

съѣздомъ

депутатовъ

 

духовенства

 

августа

 

27

 

дня

 

1899

 

года.

Депутаты

 

по

 

личному

 

предложенію

 

Его

 

Высокопреосвященства

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

градо

 

йркутскій

 

о.

 

благочинный

 

и

нѣкоторые

 

другіс

 

о.

 

о.

 

благочинные

 

епархіи

 

не

 

всегда

 

исполня-

ютъ

 

въ

 

точности

 

журналыіыя

 

позтановленія

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

подписанныя

 

депутатами

 

отъ

 

духовенства

 

этихъ

 

благочиній

 

и

утвержденныя

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ.

Сѣраака

 

1-ая.

 

XII

 

журналомъ

 

XXX

 

съѣзда,

 

утвергкденнымъ

Его

 

Высокоиреосвященствомъ

 

отъ

 

25

 

августа

 

1898

 

года

 

за

 

Яг

2902,

 

между

 

прочимъ,

 

постановлено:

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

церкви

 

епар-

хіи
 

за

 
1897

 
годъ

 
внесли

 
полностію

 
'/2%

 
взносъ

 
со

 
всего

 
валоваго
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прихода

 

(не

 

исключая

 

взноса

 

спеціальныхъ

 

оуммъ

 

церквей),

кромѣ

 

церквей

 

благочиній

 

градо-Иркутскаго

 

и

 

I

 

и

 

II

 

участковъ

КиреНскаго

 

округа,

 

то

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

обязать

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

Иркутска™

 

й

 

I

 

и

 

II

 

'участковъ

 

Киренскаго

округа

 

не

 

медля

 

взыскать

 

съ

 

церквей

 

ихъ

 

біагочпній

 

безнедоимочио

помянутый

 

взносъ

 

и

 

препроводить

 

его

 

въ

 

епархіальное

 

попечи-

тельство.

Справка

 

2-ая.

 

По

 

*

 

провѣркѣ

 

годовыхъ

 

отчетныхъ

 

вѣдомостей

подъ

 

Лит.

 

«А»

 

за

 

1897

 

годъ

 

всего

 

валоваго

 

дохода

 

по

 

градо-ДОр-

кутскому

 

благочинію

 

значится

 

48632

 

руб.

 

57

 

к.;

 

стало

 

быть

 

слѣ-

довало

 

внести

 

243

 

руб.

 

16

 

коп.

Справка

 

3-ья.

 

Градо-Иркутскимъ

 

о.

 

Благоічиннымъ

 

представ-

лено

 

ѴаѴо

 

взноса

 

152

 

руб.

 

84

 

коп.,

 

слѣдовательно

 

недоимки

 

90

руб.

 

32

 

коп,

 

о.

 

Благочиннымъ

 

I

 

и

 

II

 

участковъ

 

Киренскаго

уѣзда

 

внесено

 

того-же

 

взноса

 

104

 

руб.

 

12

 

коп.,

 

какъ

 

увѣдомило

о

 

семъ

 

Иркутское

 

епархіальное

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

духов-

ного

 

званія

 

и

 

вѣдомства

 

отъ

 

23

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

206.

Справка

 

4-я.

 

0.

 

благочиннымъ

 

I

 

и

 

II

 

участка-

 

<Кйрейсі;аго

уѣзда

 

не

 

представлено

 

въ

 

Духовную

 

Ёонсисторію

 

отчетныхъ

 

вѣдо-

мостей

 

подъ

 

Лит.

 

«А»

 

за

 

1897

 

годъ.,

 

а

 

потому

 

точно

 

определить

валовой

 

приходъ

 

за

 

этотъ

 

годъ

 

не

 

представляется

 

возможными

Справка

 

5-я.

 

При

 

провѣркѣ

 

книги

 

для

 

записи

 

прихода

 

дс-

негъ,

 

поступающихъ

 

по

 

опредѣлепію

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

благочиннпческихъ

 

съѣздовъ

 

въ

 

впдѣ

 

772

 

%

 

сбора

 

на

 

переустрой-

ство

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

п

 

точно

 

опредѣлениыхъ

 

сборовъ

отъ

 

церквей^

 

и

 

отъ

 

каждаго

 

члена

 

причта

 

всей

 

Епархіи

 

выясни-

лось,

 

что

 

градо-Иркутскимъ

 

о.

 

благочиннымъ

 

не

 

приведено

 

въ

 

ис-

полйеніе'

 

XV

 

журнальное

 

опредѣленіе

 

XXX

 

съѣзда

 

духовенства

епархіи,

 

утвержденное

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

отъ

 

26

августа

 

1898

 

года

 

за

 

Ш

 

2920

 

относительно

 

.высылки

 

149

 

рублей

94

 

копѣекъ.

Справка

 

6-я.

 

При

 

провѣркѣ

 

той-же

 

книги

 

о

 

поступленіяхъ

за

 
1898

 
годъ

 
оказалось

 
недоимки

 
за

  
градо-Иркутскимъ

 
о.

 
благо-
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чиииымъ

 

29

 

руб.

 

18

 

коп.,

 

за

 

6.

 

о.

 

благочинными

 

I

 

уч.

 

ІГішіс-

удинскаго

 

уѣздн

 

21

 

руб.

 

76

 

коп.,

 

П

 

уч

 

— 1

 

руб,

 

78

 

і;оп.

 

Щ

 

Щ

уч.— 2

 

рубля.

                                                                        

ф

 

йі

Справка

 

7-я.

 

Градо-Иркутскішъ-жс

 

о.

 

благочиннымъ

 

Не

 

при-

ведено

 

въ

 

исіюлненіе

 

XYIÏÏ-oe

 

журнальное

 

постановлено

 

о

 

выіЯ.'иікѣ

въ

 

Иркутскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

за

 

1897

 

годъ

 

2,1

 

22

 

руб;

20

 

на

 

кои.

 

на

 

духовно-учебныя

 

завсденія,

 

какъ

 

оообПдено'

 

о

 

'с'емъ

Духовной

   

Конснсторіей

   

отъ

 

25

 

августа

 

с.

 

г.

   

за

 

Я° г

 

5,155.

Справка

 

8-я.

 

Имъ

 

же

 

на

 

содержите

 

духовно-учебиьіхЫ

заведеній

 

за

 

1898

 

годъ

 

сдѣлано

 

взносовъ

 

только

 

5,707 :

 

руб.

25

 

кои.

 

вмѣсто

 

6,627

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

недоимки'

 

920

 

py6/; 2B:i;r;(5Ïf:
(тоже

 

отіюшеніе

 

Еонсисторіи

 

отъ

 

25

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

N°

 

5,15Ѵ5У)

Постановили:

 

все

 

вышепрописаниое

 

ночтіітельиѣйпіе

 

предста-

вить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

съ

 

покориѣйшею

просьбою

 

предложить,

 

какъ

 

градо^Иркутскому,'такъ

 

и

 

другимъ

 

о.

 

о.

благочиннымъ,

 

за

 

коидш

 

числятся

 

недоимки,

 

немедля

 

и

 

безнедо-

имочио

 

внести

 

все,

 

числящееся

 

за

 

ними,

 

не'"позже

 

1-го

 

января

1900

 

года,

 

н

 

предписать

 

всѣмъ

 

о.

 

о. 1

 

благочиннымъ,' чтобы 1

 

впредь

недопускалось

 

педоимокъ.

На

 

семъ

 

журиалѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

28'

 

августа

 

1899

 

г.

 

Ш

 

2670:

 

«Пршлагиаю

 

къ

 

гісполнттлъ-

иости

 

росписей

 

съѣзда

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

точности

 

ne

 

ш-

полпяютъ

 

таковыхъ.

 

Тпхопъ

 

А.

 

Иркутскін.ъ

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ

    

ХХШ.

Составленный

 

ХХХІ-мъ

 

Мркутскимъ

 

епархіальнымъ

 

съѣздомъ

денут.атовъ

 

духовенства

 

августа

 

23

 

дня

 

1899

 

года,

 

і

Депутаты

 

съѣзда

 

обратили

 

внима nie

 

на

 

отоутствіе

 

на

 

насто-

ящемъ

 

съѣздѣ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

отъ

 

благочиній

 

I

 

и

 

II

 

Киренскаго

уѣзда.

Справка

 

1-я.

 

Отсутствугощіе

 

члены

 

обязуются

 

своевременно

представлять

 

свѣдѣнія

 

о

 

причинахъ

 

своего

 

неприбытія

 

(Опред.

 

Св.

Синода

 
13--20

 
декабря

 
1876

 
г.)
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Справка

 

2-я.

 

Свѣдѣній

 

о

 

причпнахъ

 

своего

 

неприбытія

 

о.

о.

 

депутаты

 

благочиній

 

I

 

и

 

II

 

уѣздовъ

 

Киренскаго

 

уѣзда

 

съѣзду

не

 

представили.

Справка

 

3-я.

 

Члены

 

съѣздовъ,

 

уклоняющееся

 

отъ

 

участія

въ

 

нихъ

 

безъ

 

уважктельныхъ

 

причипъ,

 

подвергаются

 

за

 

то

 

денеж-

нымъ

 

или

 

другимъ

 

взысканіямъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

Епархіальнаго

Начальства

 

(опред.

 

Св.

 

Синода

 

13—20

 

декабря

 

1876

 

г.)

Постановили:

 

настоящій

 

журналъ

 

почтительнѣйше

 

представить

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

   

Высокопреосвященства

 

отъ

28

 

августа

 

1899

 

г.

 

№

 

2671:

    

«Потребовать

 

объяснепій

  

отъ

кого

 

слѣдуетъ,

   

почему

 

депутаты

    

Киренскаго

 

благочиніл

 

ne

явились

 

па

 

съѣздъ.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскій.»

ЖУРНАЛЪ

 

XXIV.

Составленный

 

депутатами

 

XXXI

 

Иркутскаго

 

Еиархіалыіаго

духовно-училищпаго

 

съѣзда

 

1899

 

года

 

28

 

августа.

Депутаты

 

съѣзда,

 

не

 

находя

 

болѣе

 

предметовъ,

 

подлежащихъ

обсуждение

 

съѣзда,

 

постановили:

 

1)

 

испросивъ

 

благословеніе

 

Его

Высосокопреосвященства,

 

отбыть

 

къ

 

мѣстамъ

 

своего

 

служенія,

 

2)

для

 

болѣе

 

обстоятельнаго

 

ознакомленія

 

Епархіалыіаго

 

духовенства

съ

 

тѣми

 

дѣлами,

 

которыя

 

обсуждплись

 

депутатами

 

настоящаго

съѣзда,

 

журналы

 

онаго

 

отпечатать

 

за

 

счеть

 

церквей

 

брошюрами

и

 

просить

 

отца

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

священника

 

Іоаина

 

Титова

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

отпечатанію

 

и

 

разсылкѣ

 

ихъ

 

отцамъ

благочиннымъ

 

и

 

3)

 

слѣдующій

 

общеепархіальный

 

съѣдъ

 

назначить

17

 

августа

 

1900

 

года.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

28

 

августа

 

1899

 

г.

 

№

 

2672:

 

*3акрытіе

 

съѣзда

 

разрѣшает-

ся

 

и

 

выѣздъ

 

депутатовъ

 

къ

 

мѣстамъ

 

служены

 

благослов-

ляется.

 

Срокъ

 

съѣзда

 

1900

 

года,

 

назначенный

 

депутатами

утверждается.

 

Тихонъ

 

А.

 

Иркутскій.»



Ifllâllllll
;П!і! : .

къ

 

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Вѣдомостямъ.

Январь

    

ft

    

ДО

  

J,

      

1900

 

г

Отъ

 

рѳдакціи.

Съ

 

января

 

1900

 

года

 

Забайкальская

 

епархія

 

предполагаем

издавать

 

свои

 

Вѣдомости.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

распоряженія

 

Забайкаль-

скаго

 

епархіальнаго

 

начальства

 

уже

 

не

 

будутъ

 

печататься

 

въ

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Apxiepcfic

 

кі

 

л

   

с

 

л

 

у

 

же

 

ni».

26,

 

27

 

и

 

28-го

 

ноября

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ:

въ

 

четвергъ

 

вечеромъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

всенощное

 

бдѣніе

съ

 

чтеніемъ

 

Акаѳиста

 

Свят.

 

Иннокентію,

 

въ

 

пятницу

 

Божествен-

ную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

Св.

 

Иннокентію

 

у

 

раки

 

Святителя

 

въ

 

Воз-

несенскомъ

 

монастырѣ

 

соборне

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ;

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

Владыка

 

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

Знаменскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

субботу,

 

по

 

встрѣчѣ

 

изъ

собора

 

крестнаго

 

хода

 

сопровождаемая

 

Преосвященнымъ

 

Филаре-

томъ,

 

совершилъ

 

Акаоистъ

 

Богоматери

 

и

 

Литургію

 

соборне

 

съ

Преосвященнымъ

 

Фпларетомъ,

 

по

 

Литургіи

 

похвалу

 

Богородицы.—

Въ

 

воскресенье

 

Владыка

 

служилъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

-

 

-

 

5

 

и

 

6

декабря

 

Владыка

 

совершилъ

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

вечеромъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

Акаѳистомъ

 

Свят.

 

Николаю

 

въ

Никольскомъ

 

предѣлѣ

 

Казанскаго

 

собора

 

и

 

въ

 

нонедѣльникъ,

 

соборне

съ.

 

Преоевященнымъ

 

Филаретомъ,

 

совершены

 

были

 

въ

 

Казанскомъ

соборѣ

 

Литургія

 

и

 

молебенъ

 

Св.

 

Николаю

 

съ

 

многолѣтіемъ

 

Государю

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому

 

въ

 

день

 

Тезоименитства

Его

 

Величества.— 9,

 

10

 

и

 

12

 

Владыка

   

совершилъ:

   

въ

 

четвергъ



2

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

ооборѣ,

 

въ

 

пятницу

 

Акаѳистъ

 

и

 

.

Литургію

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

въ

 

воскресенье

 

Литургію

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ. — 13-го,

 

Преосвященный

 

Филаретъ

 

отбылъ

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

со

 

ст.

 

Иннокентіевской

 

на

 

время

 

въ

 

Европейскую

Россію. — 16,

 

17

 

и

 

19

 

Владыка

 

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

обычную

панихиду

 

въ

 

соборѣ,

 

въ

 

пятницу

 

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію

 

въ

 

Крестовой

церкви

 

и

 

въ

 

воскресенье

 

служилъ

 

'

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

въ

часъ

 

дня

 

въ

 

присутствіи

 

Владыки

 

и

 

Начальника

 

Края

 

въ

 

Успен-

скомъ

 

приходѣ

 

былъ

 

отіѵрытъ

 

пріютъ

 

для

 

дѣтей

 

рабочихъ

 

одиночекъ

^Ясли».— 23,

 

24,

 

25;

 

26

 

и

 

28

 

Его

 

Высокопреосвященство

совершилъ:

 

въ

 

четвергъ

 

панихиду

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ,—

въ

 

пятницу

 

въ

 

сочельникъ

 

Рояідества

 

Христова-— въ

 

11

 

часовъ

дня

 

съ

 

великою

 

вечернею

 

Божественную

 

Лптургіго

 

Васплія

 

Великаго

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

въ

 

6

 

часовъ

 

тамъ

 

же

 

всенощное

бдѣніе;

 

въ

 

субботу,

 

ираздникъ

 

Рождества

 

Христова,

 

Литургію

 

и

молебенъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

воскресенье

 

Литургію

 

и

 

похвалу

Богородицы

 

въ :

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

и.

 

во

 

вторникъ

 

полугодіе

кончины

 

Цесаревича

 

Георгія

 

Александровича,

 

Литургію

 

и

 

панихиду

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ. —

 

30-го,

 

Владыка

 

совершалъ

 

ианнихиду

соборную

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

31

 

го

 

Акаѳистъ

 

и

 

Литургію

въ

 

Крестовой

 

церкви.

На

 

рубежѣ

 

XX

 

столѣтія.

XIX

 

вѣкъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

былъ

 

вѣкомъ

 

величайшихъ

 

открытій

и

 

изобрѣтеній.

 

Примѣненіе

 

пара

 

и

 

электричества

 

къ

 

практической

жизни,

 

усовершенствованіе

 

машинъ,

 

строительнаго

 

искусства,

 

путей

сѳобщенія,

 

изобрѣтеніе

 

телеграфа,

 

телефона,

 

фонографа,

 

открытіе

х-лучей,

 

микробовъ

 

разныхъ

 

болѣзней,

 

новыхъ

 

средствъ

 

борьбы

съ

 

ними

 

и- пр. -все

 

это

 

бсзсіюрное

 

достояніе

 

XIX

 

вѣка.

 

Но

 

сдѣ-

лалось-ли

 

отъ

 

воѣхъ

 

этихъ

 

открытій

 

и

 

изобрѣтеній

 

людямъ

 

лучше

 

и

сдѣлались-лп

 

сами

 

люди

 

лучше?

 

Отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

воиросъ

 

приходится

дать

 
далеко

 
неутѣшитслыіый.

 
Конечно

 
матеріальная

 
сторона

 
жизни
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въ

 

иѣкоторыхъ

 

отношеніііхъ

 

безспорио

 

улучшилась.

 

Такъ,

 

благодари

улучппміію

 

путей,

 

сообщенія

 

пространство

 

теперь

 

не

 

представляете

уже

 

такихъ

 

иепреодолимыхъ

 

прспятствій,

 

какъ

 

это

 

было^въ

 

недаі

лекомъ

 

прошломъ;

 

благодаря

 

цѣлому

 

ряду

 

открытій

 

въ

 

области

медицины

 

нѣкоторыя

 

прежде

 

неизлѣчимыя

 

болѣзни

 

теперь

 

не

 

иредг

ставляются

 

уже

 

такими

 

страшными

 

и

 

пр.

 

Но

 

.

 

взамѣнъ

 

.

 

этого

улучшенія

 

матерігілыіой

 

стороны

 

жизни

 

культура

 

XIX

 

столѣтія

создала

 

цѣлый

 

рядъ

 

и

 

иеблагопріятныхъ

 

факторовъ,

 

разрушающихъ

благосостояніе

 

человѣка

 

и

 

дѣлающпхъ

 

людей

 

хуже,

 

чѣмъ

 

они;

 

были

прежде.

 

Обращаясь

 

къ

 

настоящему

 

времени,

 

говорить

 

проф.

 

Ковш-.

левскій,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

нашъ

 

вѣкъ

 

по:

 

справедливости

 

считается

«нервиымъ

 

вѣкомъ».

 

Борьба

 

за

 

существованіе

 

достигла

 

крайняго

напряженія.

 

Нервная

 

система

 

у

 

воѣхъ

 

работаетъ

 

до

 

переутомленія.

И

 

такимъ

 

образомъ

 

жизнь

 

;идетъ

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ.

 

Нервные

 

ро— ;

дители

 

нередаютъ

 

свою

 

переутомленную

 

нервную

 

.систему

 

дѣтямъ;

a

 

послѣдиія,

 

иолучивъ

 

ее

 

неустойчивою

 

и

 

разшатанною,

 

доводятъ

до

 

иослѣдняго

 

напряженія

 

и

 

истощенія

 

и

 

невольно

 

.иопадаютъ

 

на

путь

 

вырожденія

 

и

 

вымиранія.

 

И

 

дѣйствитслыю

 

душевныя

 

болѣзни

дѣлаются

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

частыми.

 

По

 

точной

 

статнстикѣ,

 

гово-

рнтъ

 

тотъ

 

же

 

проф.

 

Ковалевскій

 

въ

 

своей

 

поучительной

 

книжкѣ

«Вырожденіе

 

и

 

возрождсиіс»,

 

у

 

насъ

 

въ

 

отдѣлыіыхъ

 

частяхъ

 

импе,^

ріи

 

на

 

1000

 

здоров ыхъ

 

людей

 

приходится

 

2,

 

3,

 

5

 

душевно

 

боль^

ныхъ.

 

Это

 

число

 

увеличивается

 

для

 

городовъ

 

.неособенно

 

столидъ.

Но

 

если

 

мы

 

даже

 

иримемъ

 

напр.

 

для

 

Петербурга

 

3

 

душевно

 

боль-

ныхъ

 

на

 

1000

 

здоровыхъ,

 

то

 

и

 

тогда

 

въ

 

немъ;

 

представится

психопатическая

 

армія

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

3000

 

человѣкъ.

 

Другой

примѣръ.

 

Въ

 

Англіи

 

съ

 

1864—1868

 

годъ

 

умерло

 

отъ

 

нервныхъ

болѣзней

 

196,000

 

человѣкъ,

 

а

 

съ

 

1884—1888

 

уже

 

260,000.

Точно

 

также

 

болѣе

 

губительными

 

дѣлаются

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

болѣзии.

 

Такъ,

 

напр.

 

въ

 

той

 

же

 

Англіи

 

съ

 

1859 — 1863

 

г.

 

умерло

отъ

 

болѣзней

 

сердца

 

92,000

 

человѣкъ,

 

въ

 

четырехлѣтіе

 

же

 

съ

1884 — 1888

 

годъ

 

уже

 

224,000

 

человѣкъ.

 

И

 

это

 

только

 

шоди

завѣдомо

 
больные.

 
А

 
сколько

 
кандндатовъ

 
на

 
разнаго

 
рода

 
забо-
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лѣванія

 

и

 

преимущественно

 

кандидатовъ

 

въ

 

нервно-больные,

 

людей

съ

 

разными

 

причудами,

 

эксцентричныхъ,

 

людей

 

занятыхъ

 

пого-

ней

 

за

 

новизной

 

или

 

страстью

 

къ

 

обезъянничаныо?

 

Людей

 

подоб-

наго

 

рода

 

считаютъ

 

обыкновенно

 

здоровыми.

 

Но

 

врачъ,

 

спеціально

посвятившій

 

себя

 

изученію

 

нервныхъ

 

и

 

душевныхъ

 

болѣзней,

 

гово-

ритъ

 

Максъ

 

Нордау,

 

тотчасъ

 

узнаетъ

 

въ

 

настроены

 

конца

 

вѣка,

 

въ

направленіяхъ

 

современнаго

 

искусства

 

и

 

поэзіи,

 

въ

 

настроеніи

мистиковъ,

 

символистовъ,

 

декадентовъ

 

и

 

въ

 

образѣ

 

дѣйствій

 

ихъ

поклонниковъ,

 

въ

 

склонностяхъ

 

и

 

вкусахъ

 

моднаго

 

общества

 

об-

щую

 

картину

 

двухъ

 

опредѣленныхъ

 

патологическихъ

 

состояній,

 

съ

которыми

 

онъ

 

отлично

 

знакомъ:

 

вырожденія

 

и

 

истеріи,

 

легкая

 

форма

которой

 

извѣстна

 

подъ

 

именемъ

 

неврастеніи.

 

Но

 

если

 

таково

 

на-

слѣдіе

 

XIX

 

вѣка,

 

то

 

наканунѣ

 

новаго

 

столѣтія

 

являются

 

естествен-

ные

 

вопросы,

 

чѣмъ

 

это

 

наслѣдіе

 

обязано

 

своему

 

происхожденію,

что

 

его

 

поддерживаетъ

 

и

 

есть

 

ли

 

какая

 

нибудь

 

возможность

 

осво-

бодиться

 

отъ

 

него?

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

первые

 

два

 

вопроса

 

названные

 

нами

 

авторы,

какъ

 

на

 

причину

 

отмѣченпыхъ

 

выше

 

явленій,

 

указываютъ:

 

на

утомленіе,

 

на

 

отравленіе

 

наркотическими

 

ядами

 

и

 

на

 

наслѣд-

ственную

 

передачу

 

нѣкоторыхъ

 

болѣзней.

 

Новѣйшія

 

открытія

 

и

изобрѣтенія,

 

говоритъ

 

Максъ

 

Нордау,

 

застигли

 

цивилизованные

народы

 

врасплохъ.

 

Они

 

потребовали

 

массу

 

труда.

 

Общество

 

не

было

 

приготовлено

 

къ

 

этому

 

усиленнному

 

труду

 

и

 

поэтому

 

уто-

милось,

 

даже

 

истощилось,

 

а

 

это

 

истощеніе

 

въ

 

свою

 

очередь

 

привело

значительное

 

число

 

людей

 

въ

 

первомъ

 

поколѣніи

 

къ

 

благопріобрѣ-

тенной,

 

во

 

второмъ-къ

 

наслѣдственной

 

истеріи.

 

Не

 

меньше

 

вліяніе

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи

 

оказала

 

и

 

вторая

 

причина.

 

Чтобы

 

замѣ-

нить

 

прежню

 

медленную

 

свою

 

походку

 

современнымъ

 

стремительнымъ

шагомъ,

 

люди

 

начали

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

подбодривать

 

себя

наркотиками:

 

алкоголемъ,

 

табакомъ,

 

опіумомъ,

 

гашишемъ

 

и

 

пр.

Такъ

 

напр.

 

въ

 

1841

 

году

 

потребленіе

 

табаку

 

въ

 

Франціи

 

соста-

вляло

 

два

 

фунта

 

на

 

человѣка.

 

Въ

 

1890

 

г.

 

оно

 

возросло

 

уже

 

до

472

 
фунтовъ.

 
Для

 
Англіи

 
соотвѣтственными

  
цифрами

 
будутъ
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и

 

26

 

унцій,

 

для

 

Германіи

 

2

 

и

 

ЗѴз

 

Фунта.

 

Точно

 

также

 

увели-

чилось

 

и

 

потребленіе

 

алкоголя.

 

Въ

 

1844

 

г.

 

для

 

Германіи

 

оно

было

 

5,45

 

квартъ.

 

Въ

 

1867

 

г.

 

оно

 

возросло

 

уже

 

до

 

6,86

 

квартъ.

Въ

 

Англіи

 

за

 

то

 

же

 

время

 

нотребленіе

 

алкоголя

 

увеличилось

съ

 

7е

 

Д°

 

Ѵ3

 

ведра

 

на

 

человѣка,

 

во

 

Франціи

 

съ

 

7ю

 

Дб

 

7з

 

и

 

'Т.

 

Д-

А

 

это

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличивающееся

 

самоотравленіе

 

не

могло

 

не

 

отразиться

 

пагубнымъ

 

образомъ

 

на

 

человѣкѣ.

 

Поколѣніе,

которое

 

постоянно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

въ

 

чрезмѣрныхъ

 

дозахъ,

 

говоритъ

Морель,

 

ирибѣгаетъ

 

къ

 

одуряющимъ

 

и

 

возбуждающимъ

 

веществамъ,

питается

 

недоброкачественною

 

пищей,

 

подвергается

 

вліянію

 

орга-

ническихъ

 

ядовъ,

 

даетъ

 

выродившееся

 

потомство,

 

которое,

 

подвер-

гаясь

 

тѣмъ

 

же

 

вліяніямъ,

 

быстро

 

мельчаетъ

 

и

 

доходитъ

 

до

 

слабо*

умія,

 

идіотизма

 

и

 

пр.

 

Наконецъ,

 

что

 

касается

 

третьей

 

иричины,

то

 

и

 

она

 

вноситъ

 

свою

 

долю

 

въ

 

общую

 

сумму

 

страданій

 

человѣ-

чества

 

и

 

долю

 

далеко

 

не

 

незначительную.

Что

 

же

 

дѣлать,

 

чтобы

 

устранить

 

указанный

 

причины

 

и

 

из-

бавить

 

человѣчество

 

отъ

 

тѣхъ

 

страданій,

 

которыя

 

принесъ

 

имъ

XIX

 

вѣкъ?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

начи-

наютъ

 

раздаваться

 

горячіе

 

призывы

 

къ

 

религіи,

 

къ

 

нравственности,

къ

 

воздержанно.

 

Вотъ

 

съ

 

какими

 

словами

 

одинъ

 

нашъ

 

писатель

 

обра-

щается

 

къ

 

молодымъ

 

представителямъ

 

современной

 

интелдигенціи:

«Вы

 

ниспровергаете

 

вѣру,

 

которою

 

сорокъ

 

вѣковъ

 

жило

 

человѣ-

чество.

 

Что

 

же

 

вы

 

дадите

 

юношѣ,

 

въ

 

которомъ

 

проснулись

 

стра-

сти,

 

что

 

дадите

 

ему

 

лучшаго

 

похоти,

 

чтобы

 

высшее

 

міра

 

онъ

возлюбилъ

 

и

 

презрѣлъ

 

похоти?

 

Удержите

 

ли

 

вы

 

его

 

отъ

 

оргій

 

раз-

врата

 

и

 

нечистоты?

 

Дѣти

 

валяются

 

пьяныя

 

на

 

улицахъ

 

городовъ

вашихъ,

 

младенцы

 

ваши

 

растлѣваютъ

 

себя!

 

Что

 

дадите

 

вы

 

безо-

бразному

 

кадѣкѣ,

 

горбуну

 

и

 

уроду,

 

чтобы

 

онъ

 

простилъ

 

и

 

забылъ

безобразіе

 

свое,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

виноватъ

 

никто?

 

Что

 

дадите

вы

 

человѣку

 

безъ

 

дарованія,

 

срединному,

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которыхъ

милліоны,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

завидовалъ

 

генію,

 

мудрецу

 

и

 

высокому

художнику,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

гналъ

 

его,

 

какъ

 

это

 

у

 

васъ

 

повторяется

съ

 
каждымъ

 
почти

 
великимъ

 
человѣкомъ?

 
Чѣмъ

 
исцѣлите

 
вы

 
раз-
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Давленное ^еамолюбіе

 

ничтожества?

 

Какъ

 

заставите

 

человѣка

 

по-

корно

 

и

 

съ

 

легкимъ

 

сердцемъ

 

переносить

 

тысячи

 

трудовъ

 

и

 

стра-

даний

 

жизни.,

 

которыя

 

несутъ

 

сыны

 

Адамовы

 

съ

 

колыбели

 

до

Моі;иды?

 

Какъ

 

сдѣлаете

 

вы,,

 

чтобы

 

бѣднякъ

 

не

 

завпдовалъ

 

богачу,

не

 

врзставалъ

 

противъ

 

него

 

и

 

не

 

убивалъ

 

его,

 

а

 

богачъ

 

дѣлился

бы

 

съ

 

бѣднякомъ,

 

не

 

притѣснялъ

 

его,

 

не

 

величался

 

надъ

 

нимъ,

не

 

топталъ

 

его?

 

Откуда

 

возьмете

 

вы

 

милость

 

и

 

миръ,

 

смпрсніе

 

и

кротость?

 

Какъ

 

возродите

 

вы

 

сердца

 

порочныя,

 

подымете

 

иодшаго,

воскресите

 

правду

 

въ

 

сердцѣ

 

преступника,

 

цѣломудріе

 

въ

 

блудникѣ,

смирсиіе.

 

въ

 

силыюмъ,

 

терпѣніе

 

въ

 

слабомъ?

 

Какъ

 

уничтожите

вы

 

я;ажду

 

роскоши^

 

погоню

 

за

 

налшвой,

 

борьбу

 

человѣка

 

съ

 

человѣ-

комъ?

 

Вы

 

должны

 

сумѣть

 

это

 

сдѣлать,

 

ибо

 

вы

 

отвергли

 

Евангеліе,

 

от-

вратили

 

отъ

 

него

 

народы,

 

и

 

себя

 

и

 

мудрость

 

свою

 

поставили

 

на

 

сѣда-

лищѣ

 

Царя

 

царей».

 

И

 

действительно

 

только

 

христіанская

 

релпгія

и

 

только

 

она

 

одна

 

можетъ

 

обновить

 

человѣчество,

 

потому

 

что

только

 

она

 

одна

 

указываетъ

 

человѣку

 

соотвѣтствующее

 

съ

 

по-

требностями

 

его

 

природы

 

назначепіе

 

быть

 

соворшеннымъ,

 

какъ

совершенъ

 

Отецъ

 

небесный;

 

только

 

она

 

одна

 

даетъ

 

ему

 

тѣ

 

прин-

ципы

 

лсизни,

 

слѣдованіе

 

которымъ

 

можетъ

 

водворить

 

среди

 

людей

царство

 

правды,

 

добра

 

и

 

мира,,

 

и

 

только

 

она

 

одна

 

даетъ

 

вѣрую-

щему

 

тѣ

 

благодатцыя

 

силы,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

человѣкъ

 

мо-

жетъ

 

побороть

 

все

 

злое

 

и

 

грѣховное.

 

Поэтому,

 

если

 

когда,

 

то

 

именно

теперь

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

благовременно

 

и

 

безвременно

увѣщать,

 

запрещать

 

и

 

назидать,

 

чтобы

 

привести

 

всѣхъ

 

въ

 

мѣру

возроста

 

исполненія

 

Христова.

Валаамскій

    

монастырь

 

*).

8-го

 

іюля

 

1899

 

года

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

отъ

 

пристани

 

Смоль-

наго

 

монастыря

 

въ

 

Петербургѣ

 

вышелъ

 

по

 

направлеыію

 

къ

 

Ва-

лаамскому

 

монастырю

 

финляндскій

 

пароходъ

 

«Кіотто»,

 

на

 

кото-

ромъ

 

взялъ

 

мѣсто

 

и

 

я.

 

Верстъ

   

на

 

семь

 

вверхъ

 

по

 

Невѣ

 

тянулся

*)

 

Пособіл:

 

„Оннсаніе

 

Валааыскаго

 

монастыря"

 

пзд.

 

1897

 

года

 

и

 

„Ирсдн-
слопіе

 
къ

 
сказапію

 
о

 
жизни

 
и

 
чудесахъ

 
преіі.

 
Сергіл

 
и

 
Гермаііа"

 
изд.

 
189G

 
г.
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Петербургу

 

съ

 

домами,

 

фабриками,

    

съ

 

строительными

 

для

 

воен-

ныхъ

 

судовъ

 

заводами,

    

съ

 

громадными

 

каменными

 

амбарами

 

для

-хлѣба

 

,па

 

Калашпиковской

 

пристани.

    

Въ

   

этой

 

части

 

города

 

:

 

рас-

стилался

    

вѣчный

   

дымъ:

   

очевидно

 

здѣсь

 

течетъ

   

трудная

 

жизнь

фабричныхъ

 

р'абочихъ.

   

Выше

 

начался

 

рядъ

 

живописныхъ

 

дачъ

 

и

-йогатыхъ

 

еелъ,

 

большею

 

чаотію

 

съ

 

нѣоколькими

 

церквами,;

 

Берега

Невы

 

очень

 

живописны

    

и

   

слу.жатъ

 

лучшимъ

 

отдохнрвеціемъ

 

со-

істоятельпыхъ

 

Петербуржцев!,

 

въ

 

лѣтнее

 

время.

 

Особенно

 

мнг̂

 

пон-

равилась

 

красивая

 

церковь

 

съ

 

ыебольшимъ

 

сзади

 

селомъ,она

 

.хол.-

;Мистомъ

 

берегу

 

не

 

далѣе

 

двухъ

 

саженъ

 

отъ

 

Невы.

    

Теченіе ,

 

Щ0

рѣки

 

очень

 

быстрое;

 

около

 

села

 

УстьИжоры

 

есть

 

пороги.

   

?Иаро,-

<бщъ

 

.Коіотто,

 

вмѣщаювдій

 

:

 

въ

 

себѣ

 

около

 

4-хъ

 

,оотъ;;пасоажировъ,

:ѣдущихъ

 

на

 

праздникъ

 

Коневецкой

 

Божіей

 

Матери,

   

шелъ, ;(вверхъ

•jïto

 

теченію

 

очень

 

тихо.

    

Только

   

въ

   

5

 

часовъ

 

вечера

 

показался

г.:

 

Шлиссельбурга,

 

стоящій

 

на

 

островѣ

 

при

 

истокѣ

 

Невы

 

изъ

 

Ла-

дожскаго

 

озера.

 

.

 

Городокъ

 

очень

 

красивый

 

снаружи;

   

:вокруг-Б

 

его

устроенъ

 

каналъ,

    

защищаемый

 

высокими

 

земляными

 

валами

 

цт,ъ

. волненій

 

Ладожскаго

 

озера.

 

Чрезъ

 

небольшой

 

нроливъ

 

отъ

 

города,

-тоже

 

на

 

островкѣ,

 

высится

 

Шлиссельбургская

 

крѣпость,

 

извѣсшая

въ

 

исторіи,,

   

съ

   

высокими

 

толстыми

 

каменными

 

стѣнами,

 

съ,

 

же-

лезными

    

воротами,

   

церковью

 

тюремного,

    

тюремнымъ

 

кррпусомъ

двухъ- этажиымъ

 

и

 

зданіями

 

для

 

начальствующихъ

 

лицъ;

 

все

 

это

въ

 

зелени

 

и

 

очень

 

живописно.

 

Пароходъ

 

нрошелъ.

 

слѣва

 

этой

 

кре-

пости,

 

и

 

встунилъ

 

въ

 

Ладожское

 

озеро.

 

.Оно

 

начинается

 

/все.

 

болѣе

и

 

болѣе

 

расширяющимся

 

заливомъ,

 

такъ

 

что

 

чрезъ

 

нѣоколщ)! -наг

совъ

 

пути

 

не

 

стало

 

видно

 

и

 

береговъ.

 

Ладожское

 

озеро

 

считается

бурным^

 

съ

 

подводными

 

камнями

 

и

 

скалами,

 

на

 

которомъ

 

съі

 

(.па-

роходами

 

и

 

парусными

 

судами

    

нерѣдко

 

случаются

 

несчастія;

 

въ

прошломъ

 

году

 

погибъ

 

отъ

 

бури

 

пароходъ,

 

принадлежащей:

 

Валаамг

скоміу

 

монастырю.

 

Но

 

мы

 

ѣхалн

 

по

 

озеру

 

въ

 

тихую

 

погоду;

 

иног-

да

 

при

 

вѣтрѣ

 

пароходъ

 

получалъ

 

качку,

 

такъ

 

что

 

безъ .привычки

нельзя

 

было

 

ходить

 

по

 

палубѣ;

   

по

 

до

 

морской

 

болѣзни

 

не

 

дохо-

дило.

 
Ладожское

 
озеро

 
славится

 
богатствомъ

 
рыбы:

 
ловится

 
сѣтят
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M

 

щука,

 

Плотва,

 

и

 

особенно.дорогая

 

и

 

вкусная

 

рыба—сиги.

Вблизи

 

и

 

вдали

 

видпѣлись

 

болііінія

 

парусныя

 

лодки

 

съ

 

рыболов-

ными',снастями.

 

'

 

На

 

озерѣ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

опаоныхъ

 

мѣстахъ

 

по-

ставлены

 

маяки;

 

они

 

представляютъ

 

собою

 

длинные

 

деревянные

суда

 

стоящіе

 

на

 

якоряхъ

 

съ

 

двумя

 

мачтами,

 

на

 

которыхъ

 

ночью

зажигаются

 

фонари;

 

говорятъ,

 

что

 

на

 

нихъ

 

имѣются

 

хорошіе

 

ко-

локола- и

 

пушки,

 

которЫя

 

въ

 

бурную

 

погоду

 

даютъ

 

знать

 

судамЪ

ббъ

 

опасности.

 

УтроМъ

 

показался

 

островъ

 

Еоневецъ,

 

у

 

котораго

сопіла

 

большая

 

часть

 

пассажировъ;

 

потомъ

 

пароходъ

 

ириетавалъ

itfir'OGTpOBy

 

Кенсгольму

 

и

 

выг'ружалъ

 

муку.

 

Но

 

жилаго

 

селенія

 

на

берегу

 

не

 

было;

 

только

 

пристань

 

И

 

амбаръ.

 

Подвигаясь

 

дальше

късѣверу,

 

пароходъ' шелъкакъ

 

бы

 

каналомъ

 

между

 

множествомъ

неболынихъ

 

островковъ:

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

видиѣлись

 

села

 

и

 

церкви;

На

 

нѣкоторыхъ

 

небольшія

 

деревни;

 

а

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

ничего

 

не

было -видно.

 

Меня

 

крайне

 

удивило,

 

что

 

въ

 

это

 

раннее

 

время

 

сжа-

та

 

была

 

въ

 

поляхъ

 

рожь,

 

повидимому

 

незавидная.

 

9-го

 

іюля

 

въ

3-мъ

 

часу

 

дня

 

сталъ

 

вндспъ

 

золоченый

 

крестъ

 

Валаамскаго

 

со-

бора;

 

всѣ

 

пассажиры

 

обнажили

 

головы

 

и

 

крестились.

 

Пароходъ

приближался

 

къ

 

высокому

 

скалистому

 

острову,

 

и

 

проплывъ

 

около

двухъ

 

верстъ

 

около

 

-береговъ,

 

круто

 

повернулъ

 

въ

 

бухту,

 

вдаю-

щуюся

 

въ

 

островъ;

 

на

 

лѣвомъ

 

мысу

 

расположеиъ

 

скитъ

 

св.

 

Ни-

колая

 

чудотворца,

 

какъ

 

бы

 

служащій

 

нреддверіемъ

 

къ

 

знаменитой

сѣверной

 

святынѣ.

■

 

Въ

 

живописнѣйшей

 

бухтѣ

 

озера,

 

называемой

 

Монастырской,

протяженіемъ

 

въ

 

двѣ

 

версты,

 

на

 

лѣвой

 

еторонѣ,

 

на

 

обширной

гранитной

 

скалѣ,

 

разстилается

 

бѣлокамснный

 

Валаамскій

 

мона-

стырь,

 

надъ

 

которым ь

 

возвышаются

 

голубые

 

куполы

 

собора

 

съ

золоченными

 

крестами

 

и

 

серебристые

 

куполы

 

прочихъ

 

церквей

 

то-

же-съ

 

позлащенными

 

крестами.

 

Пароходъ

 

тихо

 

проходитъ

 

мимо

монастыря

 

и

 

долго

 

заворачивается,

 

чтобы

 

пристать

 

къ

 

пристани.

Въ

 

шагахъ

 

20

 

отъ

 

пристани,

 

по

 

наиравленііо

 

къ

 

гранитной

 

горѣ,

устроена

 

изъ

 

сѣраго,

 

краонаго

 

и

 

чернаг-о

 

гранита

 

съ

 

золочен-

пымъ

 
крестомъ

 
пролетнаяі,

   
т.

 
е,

 
съ

 
трехъ

 
сторонъ

 
открытая,

 
ча-



9

совия

 

во

 

имя

 

иконы

 

Богоматери

 

«Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радости».

Икона

 

съ

 

неугасимою

 

лампадой

 

написана

 

мѣстными

 

монастырыр-

скими.

 

художниками

 

прекрасно.

 

Вверху

 

Богоматерь,

 

окруженная

 

сон-

момъ

 

небесныхъ

 

силъ;

 

ниже

 

два

 

Валаамскіе

 

угодники

 

Божіи

 

Сергій

и

 

Гсрманъ

 

молитвенно

 

взираютъ

 

на

 

Богоматерь

 

прося

 

помощи

 

и

застунленія

 

у

 

Владычицы

 

Небесной

 

для

 

сирыхъ

 

и

 

убогихъ

 

и

 

не-

счастныхъ

 

въ

 

жизни

 

людей,

 

помѣщенныхъ

 

внизу

 

иконы

 

съ

 

возде-

тыми

 

къ

 

небу

 

очами.

 

На

 

площадь

 

монастыря,

 

изъ

 

подъ

 

горы

 

не

иодалеку

 

отъ

 

часовни,

 

ведетъ

 

гранитная

 

лѣстница

 

въ

 

62

 

ступе-

пи,

 

устроенная

 

въ

 

1877

 

году

 

при

 

игуменѣ

 

Дамаскивѣ.

 

Подняв-

шись

 

по

 

этой

 

лѣстницѣ

 

на

 

1 5

 

саженъ

 

въ

 

гору,

 

видишь

 

желез-

ную

 

рѣшетку,

 

пропущенную

 

между

 

каменными

 

столбами

 

въ

 

120

саж.

 

по

 

всему

 

протяженно

 

горы.

 

Направо

 

отъ

 

нея

 

возвышается

двухъэтажный

 

съ

 

мезониномъ

 

страннопріимный

 

домъ;

 

фронтонъ

зданія

 

украшенъ

 

образомъ

 

Валаамккихъ

 

чудотворцевъ.

 

Небольшое

каменное

 

крыльцо

 

съ

 

навѣсомъ

 

и

 

колонами

 

ведетъ

 

въ

 

его

 

внут-

ренность.

 

Средину

 

площадки,

 

противъ

 

святыхъ .

 

воротъ

 

монастыря,

занимаетъ

 

мраморно-гранитная

 

часовня,

 

воздвигнутая

 

въ

 

память

посѣщенія

 

монастыря

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

Александромъ

Николаевичемъ

 

въ

 

1858

 

году.

 

Въ

 

недалекомъ

 

разетояніи

 

отъ

 

ча-

совни

 

возвышается

 

на.

 

пьедестале

 

четырехъугольная

 

гранитная

колона,

 

на

 

которой

 

выгравированы,

 

золоченными

 

буквами

 

имена

 

Вы-

сочайшихъ

 

лицъ

 

Императорскаго

 

Дома,

 

посѣтившихъ

 

монастырь

и

 

пожаловавшнхъ

 

вклады.

Зданіе

 

монастыря

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

четыреугольниковъ,

заключеныыхъ

 

одинъ

 

въ

 

другомъ.

 

Входъ

 

въ

 

монастырь

 

съ

 

южной

стороны

 

открываютъ

 

святыя

 

ворота;

 

надъ

 

ними

 

высится

 

куполъ

церкви

 

св.

 

Апостола

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Противъ

 

св.

 

воротъ

 

во

 

внут-

реннемЪ:Четыреугольникѣ

 

расположены

 

другія

 

ворота,

 

служащія

входомъ

 

во

 

внутренній

 

обширный

 

монаотырскій

 

дворъ.

 

На

 

правой

сторонѣ

 

его— недавно

 

выстроенный

 

величественный

 

'

 

'■

 

соборный

храмъ

 

Мреображенія

 

Господня

 

и

 

подъ

 

нимъ

 

церковь

 

преподобныхъ

Сергія
 

и

 
Германа,

 
Валаамскихъ

 
чудотворцевъ.

   
По

 
угламъ

 
церкви
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У.спепія

 

;

 

Пресвятая.

 

Богородицы

 

и

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая.

 

На

левой,

 

псторонѣ

 

двора

 

противъ

 

собора

 

небольшое

 

крытое

 

крыльцо

Недедъ

 

въ

 

кельи

 

настоятеля;

 

противъ

 

воротъ— одноэтажный

 

фли-

гель

 

съ

 

общею

 

монастырскою

 

трапезою.

Во

 

внѣпшемъ

 

четырехъуголыіикѣ

 

отъ

 

святыхъ

 

воротъ

 

на

-занадъ.дюмѣщаіотся

 

царскія

 

кельи,

 

получившія

 

свое

 

названіе

 

отъ

ііребыванія

 

въ

 

нихъ

 

Государей

 

Императоровъ

 

Александра

 

1-го

 

и

Александра

 

ІІ-го

 

съ

 

Августѣйшимт>

 

семействомъ

 

во

 

время

 

посе-

щения

 

ими

 

Валаама;

 

въ

 

верхнемъ

 

эталсѣ — кельи

 

намѣстиика

 

и

братскія

 

кельи,

 

а

 

въ

 

нижнемъ

 

-просфорная.

 

Въ

 

юго-западномъ

углу— заводь

 

для

 

выдѣлки

 

восковыхъ

 

свѣчей

 

и

 

кладовая

 

для

свѣчъ

 

и

 

.масла.

 

Въ

 

западной

 

части

 

иияшяго

 

эталга

 

рѣзная

 

ма-

стерская

 

и.

 

также

 

братскія

 

кельи;

 

въ

 

юговосточной

 

части— рухоль-

.ная,

 

въ

 

которой

 

хранится

 

братская

 

одежда,

 

обувь

 

и

 

бѣлье;

 

,ря-

домъ

 

мастерскія

 

сапожная

 

и

 

портная,

 

a

 

затѣмъ

 

братскія

 

кельи.

Верхній

 

этажъ

 

сѣверозападной

 

части

 

зданія

 

занятъ

 

канцеляріей

 

и

братскими

 

кельями,

 

а

 

въ

 

нижнемъ

 

находится

 

обширная

 

монастыр-

ская

 

хлебопекарня;

 

далѣе

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

помѣщаются

 

ико-

нописная

 

мастерская

 

и

 

фотографія.

 

Въ

 

самой

 

средине

 

северной

части

 

зданія,

 

возвышается

 

церконь

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

и

 

Жи-

вокоснаго

 

Источника

 

Пресвятая

 

Девы

 

Богородицы;

 

за

 

церковью

 

-

больница

 

и

 

аптека;

 

въ

 

восточной

 

части

 

того

 

же

 

этажа— ризница

и

 

братскія

 

кельи.

 

Въ

 

первомъ

 

этаяіе

 

подь

 

больницей

 

и

 

аптекой-— -

келья

 

схимниковъ

 

и

 

нрочія

 

братскія

 

кельи;

 

рядомъ

 

съ

 

ними--пе-

реплетная

 

мастерская,

 

а

 

подъ

 

ризницей

 

прекрасная

 

монастырская

библіотека

 

до

 

12

 

тысячъ

 

назвапій.

 

Архитектура

 

всехъ

 

монастыр-

скихъ

 

зданій

 

очень

 

проста.

 

Келіи

 

настоятельскія

 

небольшія

 

со

сводами.

 

Единственное

 

ихъ

 

украшеніе

 

составляютъ

 

виды

 

разныхъ

частей

 

,Валаамскаго

 

архипелага,

 

поднесенпыя

 

въ

 

разное

 

время

 

на-

стоятелямъ

 

монастыря

 

худолшиками

 

въ

 

благодарность

 

.

 

за

 

мона-

стырское

 

гостеиріимство.

 

Кельи

 

братскія

 

раснололсены

 

по

 

обеимъ

сторонамъ .

 

общаго

 

корридора,

 

подобно

 

ксльямъ

 

греческихъ

 

мона-

стырей.

 
Каждая

 
изъ

 
иихъ

 
иміістъ

 
не

 
более

 
иолуторы

 
сажени

 
дли-
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ны,

 

а

 

въ

 

ширину

 

и

 

того

 

менее,

 

со

 

сводомъ

 

и

 

освещается

 

однимъ г

окномъ.

    

Столъ,

 

стулъ

 

или

 

два,

   

скамья

 

съ

 

убогимъ

 

войлокомъ

 

й$
лгесткой

 

подушкой

 

-

 

принадлежности

 

иноческаго

 

лшлища.

    

Въ

 

кор^п

ридорѣ

 

стоитъ

 

общій

 

умывалыіикъ

 

и

  

вода.

 

Трапеза

 

монастырская

иредставляетъ

 

длинную

 

комнату,

 

освещенную

   

съ

 

двухъ

   

сторОнъ"

рядомъ

   

больгаихъ

   

оконъ;

   

полъ

   

ея

 

выстланъ

 

плитою,

 

потолокъ-

имеетъ

 

своды;

 

на

 

передней

 

стороне

   

иконостасъ

 

деревянный;

 

сто-

лы

 

въ

 

трапезе

 

стоять

 

въ

 

три

 

ряда;

 

вдоль

 

ихъ

 

тянутся

 

скамейки;

среди

 

трапезы

 

возвышается

  

каѳедра.

(Продолжете

   

будетъ).

ОЧЕРКИ

 

ПО

 

ИСТОПИ

 

БУДДИЗМА.

Исторія

 

сѣвернаго

 

буддизма.

Первые

 

успѣхи

 

буддизма

 

въ

 

странахъ

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

Гима-
лайскихъ

 

горъ.

Какъ

 

и

 

на

 

Цейлоне

 

буддизмъ

 

началъ

 

утверждаться

 

въ

 

стра-

нахъ

 

на

 

северъ

 

отъ

 

долинъ

 

Инда

 

и

 

Ганга

 

въ

 

царствованіе

 

царя

Апюки.

 

Въ

 

это

 

время,

 

какъ

 

мы

 

видели,

 

были

 

обращены

 

некото-

рый

 

изъ

 

Гималайскихъ

 

странъ.

 

Но

 

попытки

 

буддизма

 

проникнуть

далее

 

на

 

северъ

 

не

 

ограничились

 

ими.

 

Какъ

 

въ

 

царствование

Ашоки,

 

такъ

 

и

 

позднее

 

буддійскіе

 

проповедники

 

проникали

 

и

 

въ

страны

 

на

 

северъ

 

отъ

 

Гималаевъ,

 

где

 

деятельность

 

ихъ

 

и

 

увен-

чивались

 

большимъ

 

или

 

меныиимъ

 

успехомъ.

 

Такъ,

 

въ

 

122

 

году

до

 

Р.

 

X.

 

буддійскія

 

общины,

 

по

 

кптайскимъ

 

известіямъ,

 

существо-

вали

 

уяіе

 

на

 

западъ

 

отъ

 

Яркенда,

 

т.

 

е.

 

въ

 

предвлахъ

 

ньнгвшняго

 

рус-

скаго

 

Туркестана;

 

Александръ

 

Полигисторъ

 

утверлгдастъ,

 

что

 

около

того

 

же

 

времени

 

саманеи,

 

т.

 

е.

 

буддійскіе

 

подвижники,

 

распространены

были

 

между

 

бактрійцами

 

и

 

персами;

 

около

 

336

 

года

 

по

 

Р.

 

X.

 

китайскія

летописи

 

упоминаютъ

 

о

 

существованіи

 

буддизма

 

у

 

южныхъ

 

хунну,

т.

 

е.

 

въ

 

пределахъ

 

нынешней

 

Монголіи;

 

въ

 

V

 

веке

 

китай-

скій

    
путешественникъ

   
Фа

   
Сяігь

   
находитъ

   
большія

   
и

   
много-
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людиыя

 

общины

 

по

 

всему

 

Восточному

 

Туркестану*).

 

Особенно

 

онѣ

были

 

многолюдны

 

и

 

сильны

 

въ

 

Хотане,

 

нынешнемъ

 

Илици.,

 

где

въсто

 

іВремя

 

-сосредоточивалась

 

торговля

 

мелсду

 

Китаемъ,

 

Персісй

и

 

Индіей.

 

По '

 

свидетельству

 

Фа

 

Сяна,

 

«все

 

жители

 

этого

 

царства;

безъ

 

исключенія

 

следовали

 

учѳнію

 

Будды.

 

Между

 

ними

 

было

1000

 

монаховъ,

 

изъікоторыхъ

 

многіе

 

занимались

 

изученіемъ

 

свящ.

книгъ.

 

Монахи

 

имели

 

общую

 

трапезу.

 

Жители

 

страны

 

устраивали

свои

 

жилища

 

но

 

-звездамъ.

 

Предъ

 

дверью

 

каящаго

 

дома

 

стояли

маленькія

 

ступы,

 

которыя

 

большею

 

частію

 

служили

 

для

 

нрпнесе-

нія

 

въ

 

жертву

 

цветовъ

 

и

 

ароматовъ.

 

Монастыри

 

строились

 

въ

виде

 

квадратовъ;

 

въ

 

нихъ,

 

какъ

 

въ

 

страннопріимныхъ

 

домахъ,

 

да-

вали

 

пріютъ

 

странствующимъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

и

 

заботились

объ

 

удовлетвореніи

 

всехъ

 

ихъ

 

потребностей.

 

Царь

 

Хотана

 

самъ

принялъ

 

Фа

 

Сяна

 

и

 

его

 

спутниковъ

 

въодномъ

 

сеіщзяляие,

 

т.

 

с.

буддійскомъ

 

храме,

 

который

 

называлсь

 

Пзюпмади.

 

Это

 

былъ

 

храмъ

махаянистовъ

 

съ

 

3000

 

отшелышковъ,

 

которые

 

имели

 

общую

 

тра-

пезу

 

и

 

собирались

 

къ

 

столу

 

по

 

знаку,

 

подаваемому

 

ударомъ

 

въ

доску.

 

Всего

 

при

 

Фа

 

СяиЬ

 

въ

 

ХотанЬ

 

было

 

14

 

болынихъ

 

и

 

без-

численное

 

мнолшство

 

малыхъ

 

храмовъ.

 

Самый

 

большой

 

изъ

 

нихъ

назывался

 

«Новымъ

 

царскимъ

 

храмомъ».

 

Его

 

строили

 

три

 

царя

въ

 

теченіе

 

80

 

летъ.

 

Вышина

 

его

 

была

 

150

 

футовъ,

 

и

 

украшеиъ

оиъ

 

былъ

 

мнолгествомъ

 

изваяній

 

и

 

золотыхъ

 

досокъ.

 

Для

 

монаховъ

лее

 

около

 

его

 

были

 

возведены

 

особыя

 

кельи,

 

великолепіемъ

 

пре-

восходившія

 

всякое

 

описаніе.

 

Храмъ

 

этотъ

 

почитали

 

не

 

только

шители

 

Хотана,

 

но

 

и

 

владетелями

 

шести

 

другихъ

 

царствъ,

 

лелсав-

шнхъ

 

къ

 

востоку.»

 

Изъ

 

другихъ

 

частей

 

восточнаго

 

Турі;естана

буддпзмъ

 

въ

 

это

 

же'

 

время

 

существовалъ

 

въ

 

Кашгаре

 

и

 

Яркенде.

Въ

 

половине

 

пятаго

 

века

   

владетель

 

Кашгара

 

послалъ

 

далее

 

ки-

*)

 

Подъ

 

пменемъ

 

Восточнаго

 

Туркестана

 

разуыѣется

 

обширная

 

котлоішна,

ограниченная

 

Тянь-шаиьскнмъ

 

хребтоыъ

 

на

 

сѣиерѣ,

 

ішсокимъ

 

плоско горіеыт>

Памира

 

на

 

западѣ,

 

Куэиь-луыемъ

 

и

 

его

 

отрогами

 

на

 

югѣ

 

и

 

Гобіпскоп

 

пустынен

на

 

іюстокѣ.

 

Въ

 

древности

 

въ

 

этой

 

котловинѣ

 

были

 

три

 

владѣнія:

 

Хотанъ,

Яркендъ

 

и

 

Кашгаръ.

 

Теперь

 

же

 

это

 

китайская

 

ировинція

 

Гапь-су-снпь-цзянь,

раздѣленная

 
на

 
восемь

 
округойъ.

 
(Матусовскін

   
Гсографич.

 
обозр.

 
Кит.

 
имперін).
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тайскому

 

императору

 

Вынь-Чень

 

въ

 

нодарокъ

 

одежду

 

Шакьямуни.

Не

 

доверяя,

 

говоритъ

 

летопись,

 

чтобы

 

одежда

 

принадлежала

 

этому

лицу,

 

имнсраторъ

 

приказалъ

 

бросить

 

ее

 

въ

 

пламя;"

 

но

 

она

 

горела

въ

 

огне

 

до

 

самаго

 

вечера

 

и

 

не

 

испепелилась.

 

По

 

всей

 

вероятности

это

 

была

 

ткань

 

изъ

 

асбеста,

 

каковыя

 

ткани

 

и

 

употреблялись

 

у

браминовъ

 

въ

 

Индіи*).

 

Но

 

вообще

 

известія

 

о

 

ііервоиачальныхъ

успехахъ

 

буддизма

 

въ

 

Средней

 

Азіи

 

отъ

 

времени

 

Ашоки

 

и

 

до

пятаго

 

столетія

 

по

 

Р.

 

X.,

 

т.

 

е

 

на

 

протяженіи

 

почти

 

шести

 

сто-

летій,

 

за

 

псклгочоніемъ

 

Китая,

 

довольно

 

скудны,

 

а

 

по

 

отношенію

къ

 

Восточному

 

и

 

Западному

 

Туркестану,

 

чрезъ

 

который

 

повидимому

главнымъ

 

образомъ

 

буддійскіе

 

проповедники

 

и

 

проникали

 

далее

на

 

востокъ,

 

они

 

не

 

делаются

 

обильнее

 

и

 

въ

 

более

 

позднее

 

время.

Причина

 

этого

 

леяштъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

вътомъ,

 

что

 

во

 

все

 

это

время

 

народы

 

Средней

 

Аазіи

 

то

 

и

 

дело

 

передвигаются,

 

теснятъ

одинъ

 

другой

 

и

 

уничтожаютъ

 

все

 

то,

 

что

 

было

 

сделано

 

въ

 

той

или

 

другой

 

местности

 

ихъ

 

предшественниками.

 

Что

 

же

 

касается

более

 

западныхъ

 

частей

 

Средней

 

Азіи,

 

то

 

тамъ

 

кроме

 

указанной

имела

 

место

 

еще

 

и

 

другая

 

причина,

 

именно

 

магометанскія

 

завоева-

нія,

 

быстро

 

уничтоліившія

 

буддизмъ"").

 

Поэтому

 

более

 

полныя

сведішія

 

касательно

 

исторіи

 

буддизма

 

въ

 

Средней

 

Азіи

 

относятся.,

исключая

 

Китай,

 

во

 

первыхъ,

 

къ

 

более

 

восточнымъ

 

ея

 

частямъ,

а

 

во

 

вторыхъ

 

къ

 

более

 

позднему

 

времени,

 

когда

 

различный

 

на-

родныя

 

броясепія

 

закончились

 

образованіемъ

 

более

 

устойчпвыхъ

царствъ,

 

каковы

 

напр.

 

Тибетъ,

 

Монголія

 

и

 

др.

 

Къ

 

пимъ,

 

оставляя

*)

 

Foe-kouo.-ki,

 

ou

 

relation

 

de

 

royames

 

bouddhiques,

 

trad,

 

du

 

chinoise

 

et

 

commeuté
par

 

Abel

 

Remusat;

 

Риттеръ.

 

Землевѣдѣніе

 

Азіи.

 

Восточный

 

пли

 

Кнтапскій

 

Турке-
стан'ъ.

 

С.

 

П.

 

1869

 

г.

**)

 

Уже

 

при

 

халнфѣ

 

Омарѣ

 

арабы

 

взяли

 

нею

 

Сирію,

 

Палестину

 

и

 

разрушили

въ

 

636

 

г.

 

но

 

Р.

 

X.

 

давно

 

потрясенную

 

придворными

 

ыеждуусобицамн

 

Персію.
Тогда

 

же

 

они

 

основали

 

богатые

 

центры

 

своей

 

ццвилнзаціи-Сашаркапдъ

 

н

 

Багдадъ,
нослѣ

 

чего

 

магометанство

 

начало

 

быстро

 

распространяться

 

за

 

Аму-Дарьей

 

и

Индомъ,

 

вытѣсііяя

 

туземпыя

 

религіп

 

и

 

буддизмъ.

 

Это :

 

царство,

 

основанное

арабами,

 

называлось

 

Вагдатскнмъ

 

хазнфатомъ.

 

Бт.

 

1256

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

оно.

 

было
разрушено

 

внукомъ

 

Чингисъ-хапа

 

Гулагу,

 

который

 

покорнлъ

 

Багдатъ,

 

Иранъ,
Курдистанъ

 

и

 

Снрію

 

и

 

основалъ

 

динас іію

 

гулагидовъ.

 

Начиная

 

съ

 

третьяго

 

хана

Тегудара

 

она

 

тоже

 

придерживалась

 

магометанства.

 

Но

 

исобепнымъ

 

стѣснепіямъ

всѣ

 

релпгіи

 

въ

 

пользу

 

магометанства

 

подверглись

 

иослѣ

 

того,

 

какъ

 

династія
гулагнтовъ

 

папа

 

и

 

Qopcieft,

 

a

 

затѣнъ

 

исосѣдпимн

 

странами,

 

завладѣлъ

 

въ

 

ХІУ

 

в.

по

 

Р.

 

X.

 

Тныуръ,

 

который

 

«ездѣ,

 

гдѣ

 

пи

 

нроходилъ,

 

оставлялъ

 

груды

 

развалннъ
н

 
пирамиды

 
человвческнхт.

 
головъ.
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вопросъ

 

о

 

более

 

ранней

 

исторіи'

   

буддизма

 

въ

   

Средней

 

Азіи,

 

мы

теперь

 

и

 

перейдем

 

ъ,

1

                                             

-1

                                                                   

. ,

                               

'

 

. ■

 

і

 

■

     

7-Н III

Буддійская

 

обгцина

 

и

 

буддійское

 

учете

 

въ

 

Еитаѣ.

Подъ

 

именемъ

 

Китая

 

разумеется

 

огромная

 

пмперія,

 

занима-

ющая

 

(,юго

 

восточную

 

часть

 

Азіатскаго

 

материка

 

между

 

18°

 

39 4

 

и

5,3,°

 

,25'

 

сев.

 

тир.

 

и

 

89°

 

и

 

139°

 

вост.

 

долг.,

 

въ

 

составъ

 

которой

вх.одят,ъ:

 

1,),

 

Собственный.

 

Китай,

 

2)

 

Маньчжурія

 

и

 

3)

 

вассальцыя^

владешя,напримерѵ

 

Монголія,

 

Тибетъ

 

и

 

пр. .

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

о

буддизме ,

 

въ

 

Монголіи

 

и

 

Тибете

 

мы

 

будемъ

 

говорить

 

въ

 

особыхъ

озделахъ,

 

то, , здесь

 

подъ,

 

именемъ

 

Китая

 

мы

 

будемъ

 

разуметь

толыю

 

собственный

 

Китай.

;

 

Въ

 

пределы

 

этого

 

последняго

 

буддійсігіе

 

проповедники

 

въ

первый

 

!разъ

 

проникли

 

въ

 

царствованіе

 

въ

 

Индіи

 

знаменитаго

покровителя

 

буддизма,

 

царя

 

Атоки,

 

т.

 

е.

 

приблизительно

 

около

250

 

года

 

до

 

Р.

 

X.,

 

и

 

нашли

 

здесь

 

три

 

религіи:

 

народную,

 

состо-

явшую

 

въ

 

почитаніи

 

змей

 

и

 

деревьевъ,

 

конфуціанство

 

съ

 

его

поклоненгемъ

 

предкамъ

 

и

 

даосизмъ,

 

который

 

въ

 

это

 

время

 

уяіе

спустился

 

съ

 

высотъ

 

филоеофскаго

 

мистицизма

 

и

 

смещался

 

съ

народными

 

формами

 

оуевврій,

 

чародвйства

 

и

 

колдовства.

 

Буддисты

сразу

 

же

 

встали

 

на

 

сторону

 

народныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

даосизма

 

и

въ

 

оппозицію

 

конфуціанству.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

это

 

деятельность

ихъ

 

почти

 

три

 

столетія,

 

съ

 

259

 

г.

 

до

 

Р.

 

X.

 

и

 

по

 

62

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.'

сопровождалась

 

самыми

 

ничтожными

 

результатами.

 

Китайцы

 

не

только

 

не

 

принимали

 

новое

 

ученіе,

 

но

 

сначала

 

даже

 

не

 

хотвли

 

и

слушать

 

его").

 

Поэтому

 

первыя

 

сведенія

 

о

 

Будде,

 

его

 

ученіи

 

и

культе

 

китайцы

 

получили

 

не

 

столько

 

отъ

 

этихъ

 

миссіонеровъ,

сколько

 

отъ

 

соседнихъ

 

средиеазіатскпхъ

 

народовъ,

 

у

 

которыхъ

 

онъ

пустилъ

 

более

 

глубокіе

 

корни

 

и

 

съ

 

которыми

 

имъ

 

не

 

разъ

 

прихо-

дилось

 

вступать

 

въ

 

договоры

 

или

 

вести

 

войны.

 

Но

 

до

 

62

 

года,

до

 

Р.

 

X.

 

и

 

эти

 

сведшая

 

о

 

буддизме

 

и

 

знакомство

 

китайцевъ

 

съ

*)

 

Покотиловъ.

   

Утай,

  

его

 

прошлое

 

и

 

настоящее.

   

Записки

 

И. Р.

 

Г.

 

О.

 

Т.
XXII,

 
№

 
2,

 
р.

 
53.
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буддистами

 

носили'

 

чисто

 

случайный

 

характеръ.

 

Китайцы

 

;

 

получали

отъ

 

буддійокихъ

 

князей

 

.въ

 

Азіи

 

въ

 

нодарокъ

 

свящ.

 

книги,

 

вовремя

походовъ

 

забирали

   

буддійскія

    

свящ.

 

изображенія

 

и

    

статущпм;

почитать

 

буддизмъ,

 

а

 

темъ

 

более

 

обращаться

 

въ

 

него

 

не

 

думали;'

Въ

 

первый

 

разъ

 

буддійскіе

 

проповедники

 

имели*

 

некоторый

 

успехи

въ

 

Китае

 

при

   

императоре

   

Мингъ-ти

 

изъ

   

династіи

 

Хань'^въ

 

62"

году

 

по

 

Р.

 

X.

 

Такъ

   

какъ

 

это

 

былъ

 

первый

   

серьезный

   

уснвхъ

буддистовъ

 

въ

 

этой

 

стране,

 

то

 

само

 

собою

 

попятно,

 

что

 

онъ

 

не

могъ

 

не

 

быть

   

позднее

 

обставленъ

   

чудесными

 

подробностями

 

йі

действительно,

 

буддійскія

 

сказанія

 

передаютъ

 

объ

 

этомъ' следую*

 

•

щее.

 

Однажды

 

императоръ

   

Ханьской

  

дпнастіи

 

Мингъ-ти.

 

увидела

необыкновенный

 

сонъ,

 

а

    

именно-золотуго

 

статую

   

человека,

 

отъ

котораго

 

исходило

 

сіяніе,

 

подобное

 

солнцу.

 

Проснувшись

 

императоръ

обратился

 

за

 

разъясненіемъ

 

этого

 

сна

 

къ

 

своимъ

 

мудрецам^

 

изъ

 

кото?

 

*

рыхъ

 

одинъ

 

по

 

имени

 

Фу-и

 

сказалъ:

 

«Я

 

прочелъ

 

въ

 

одной,

 

книге,

 

что

въ

 

Запэдныхъ

 

странахъ

 

лшлъ

 

великій

 

святой1;

 

чрезъ

 

1000

 

летъ

 

по

его

 

смерти

 

проповеданная

   

имъ

 

религія

 

должна

   

дойти

 

до

 

Китая.

Не

 

имеетъ

 

ли

 

виденный

 

Ваши.мъ

 

Величествомъ

 

сонъ

 

связи

 

съ

 

этимъ

обстоятельствомъ»?

 

Мингъ-ти

 

призналъ

 

толкованіе

 

мудреца

 

правдо-

подобнымъ

 

и

 

отправилъ

   

на

 

Западъ

 

посольство

 

для

    

того,

 

чтобы*:

отыскать

 

последователей

 

этого

   

святого,

 

Какъ

 

разъ

 

въ

 

это

 

время

въ

 

Ивдіи

 

проживали

   

два

   

мудреца

   

Mo -тень

 

и

 

Фа-лянь,

 

которые,

усмотревъ

 

духовными

 

очами,

 

что

 

въ

 

Китае

 

существуетъ

 

какъ-бы

корень

 

ученія

 

и

 

что

 

почва

   

тамъ

 

для

 

воспріятія

 

буддизма

 

подго-

товлена,

 

захватили

 

съ

 

собою

   

куронія,

   

несколько

 

статуй,

 

книгу

подъ

 

названіемъ

 

Сутра

 

о

 

сорока

 

двухъ

 

отделахъ,

 

сели

 

на

 

белыхъ

коней

 

и

 

отправились

 

на

   

востокъ.

    

Вскоре

 

они

 

повстречались

 

съ

посланными

   

императора

    

и

 

были

 

привезены

 

въ

    

городъ

 

Ло-янь,

тогдашнюю

 

столицу

 

Китая.

 

Здвсь

 

они

 

явились

 

императору

 

и

 

под-

несли

 

ему

 

статуи.

 

Въ

 

одной

   

изъ

 

нихъ

 

императоръ

 

узналъ

 

виден-

ную

 

во

 

сне,

 

чрезвычайно

 

обрадовался,

 

обласкалъ

 

проповедниковъ

и

 

разсказалъ

 

имъ

 

свой

 

сонъ.

   

Mo -тень

 

и

 

Фа-лянь

 

объяснили,

 

что

сонъ

 
этотъ

 
есть

 
внушеніе

 
Будды,

 
и

 
предложили

 
императору

 
принять



16

и

 

распространить

 

новую

 

релитію")

 

Императоръ

 

согласился

 

сделаться

чтителемъ

 

Будды

 

и

 

построилъ

 

для

 

пришельцевъ

 

па

 

горѣ.Утай-

шань

 

монастырь,,

 

куда

 

вскоре

 

начали

 

приходить

 

буддійскіе

 

монахи

и

 

распространять

 

религіюѵ'

 

Что

 

въ

 

этомъ

 

:сказапіи

 

иотицнаго

 

и

что

 

вымыселъ,

 

сказать

 

пололіителыю

 

трудно.

 

Но

 

можно

 

думать,

что

 

Мингъ-ти

 

заинтересовался

 

взятыми

 

еще

 

ранее

 

на

 

войнв

 

свящ.

буддійскими

 

^статуями

 

и

 

книгами

 

и.

 

захотелъ

 

познакомиться

 

съ

новой

 

религіей.

 

Такъ

 

какъ

 

буддистовъ

 

въ

 

это

 

время

 

было

 

мало

въ

 

Китае,

 

то

 

за

 

ними

 

было

 

отправлено

 

посольство

 

на

 

Западъ.

Они

 

явились

 

и

 

не

 

только

 

сумели

 

удовлетворить

 

любопытству

императора,

 

но

 

далее

 

склонили

 

его

 

къ

 

почитанію

 

новой

 

религіи

 

и

добились

 

оффиніалыіаго

 

разрешенія

 

проноведывать

 

ее

 

въ

 

Китае.

Однако

 

и

 

благосклонность

 

Императора

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

не

 

много

способствовала

 

усцвхамъ

 

религіи

 

Будды

 

въ

 

Китае.

 

Ее

 

принимали

не

 

охотно,

 

да

 

и

 

то

 

только

 

въ

 

качестве

 

мирскихъ

 

чтителей

 

и

 

люди

низшихъ

 

сословій.

 

Князья

 

же,

 

сановники

 

и

 

ученые

 

конфуціонисты

презирали

 

ее

 

настолько,

 

что

 

когда

 

Мингъ-ти

 

умеръ,

 

они

 

прокляли

его

 

память

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

иослалъ

 

въ

 

чул!ую

 

страну

 

за

 

новой

религіей,

 

которую

 

не

 

принимали

 

ихъ

 

отцы

 

«Можно

 

ли

 

быть

 

чудо-

вищнее,

 

говорилъ

 

напр.

 

одинъ

 

изъ

 

последователен

 

Конфуція,

молшо

 

ли

 

оказать

 

большее

 

презреніе

 

къ

 

предкамъ,

 

какъ

 

посылая

за

 

новой

 

религіей,

 

которою

 

гнушались

 

наши

 

отцы,

 

за

 

религіей

враждебной

 

умственному

 

развитію

 

народа»"").

Такое

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

не

 

только

 

холодное,

 

но

 

прямо

вралсдебное

 

отношеніе

 

китайцевъ

 

къ

 

новой

 

религіи

 

объясняется

многими

 

обстоятельствами.

 

Преясде

 

всего

 

китайцы

 

съ

 

незапамят-

ныхъ

 

временъ

 

были

 

народомъ

 

практическим!,,

 

ыародомъ

 

лшзни,

такъ

 

что

 

даже

 

философы

 

и

 

законодатели

 

ихъ

 

редко

 

углублялись

въ

 

решеніе

 

отвлеченныхъ

 

вопросовъ,

 

а

 

заботились

 

всегда

 

о

 

томъ,

чтобы

 

установить

 

наилучшія

 

отногаенія

 

человека

 

къ

 

человеку,

повелителя

 

къ

 

подданнымъ,

 

родителей

 

къ

 

двтямъ,

 

мужей

 

къ

 

л;енамъ,

*)

 

П

 

ікотиловъ.

 

Утаи....,

   

р.

 

57

 

—

 

59.

**)

 
Ковалевскій.

 
Монгольская

 
христоматія.

 
Т.

 
II.
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братьевъ

 

къ

 

братьямъ,

 

друзей

 

къ

 

друзьямъ.

 

Буддизма

 

зкѳ

 

трсбо-

валъ

 

иолнаго

 

отречснія

 

отъ

 

этой

 

столь

 

любезной

 

сердцу

 

'китайца

практической

 

жизни,

 

выставляя

 

ее

 

:

 

какъ

 

зла

 

и

 

отрадаще,

 

и

 

совѣ-

товалъ

 

среииться

 

къ

 

нирванѣ,

 

гдѣ

 

тухііутъ.сознаніе

 

и

 

воля.

 

Да-

лѣе,

 

калгдый

 

китаецъ

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

.былъ

 

неутоми-

мымъ

 

работникомъ,

 

большею

 

частію

 

земледѣльцемъ,

 

и

 

никакъ

 

на

могъ.

 

понять,

 

что

 

жить

 

милостынею,

 

жить

 

на

 

общественный

 

счетъ

лучше,

 

чѣмъ

 

жить,

 

трудами

 

своихъ

 

рукъ.

 

Буддизма

 

же,

 

требовалъ

полнаго

 

отреченія

 

отъ

 

міра

 

и

 

нищенства.

 

Затѣмъ,

 

калгдый

 

кита-/

сцъ-семьянинъ,

 

который

 

семейную

 

лшзиь

 

ставнтъ

 

выше

 

всего

 

а

болѣе

 

всего

 

стремится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

имѣть

 

какъ

 

-можно

 

больше

дѣтсй,

 

особенно

 

мальчиковъ.

 

Буддизмъ

 

же

 

требовалъ

 

отъ

 

истин- •

ныхъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

полнаго

 

отреченія

 

отъ

 

семейной

 

жизни.

Наконецъ,

 

если

 

ко

 

всему

 

этому

 

мы

 

прибавимъ,

 

что

 

китаецъ

 

ни-

когда

 

не

 

былъ

 

пессимистомъ

 

подобно

 

индусу,

 

то

 

нѣтъ

 

ничего

 

уди-

витсльнаго,

 

что

 

новая

 

религія

 

и

 

не

 

могла

 

найти

 

на

 

первыхъ

 

по-

рахъ

 

у

 

китайцевъ

 

болѣе

 

радушный

 

пріемъ,

 

чѣмъ

 

тотъ,

 

какой

 

былъ

ей

 

оказанъ").

 

И

 

она

 

никогда

 

бы

 

ине

 

нашла

 

его,

 

если

 

бы

 

вое

ученіе

 

буддизма

 

ограничивалось

 

этими

 

только

 

доктринами.

 

Но

 

въ

буддизмѣ

 

въ

 

это

 

время

 

были

 

уже

 

и

 

другія

 

доктрины,

 

которыя

 

не

только

 

были

 

по

 

сердцу

 

кптапцамъ,

 

но

 

даже

 

были

 

прямо

 

необхо-

димы

 

для

 

иихъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

были

 

замѣчены

 

ими

 

съ

 

самаго

 

начала.

Это

 

ул№

 

развившіяоя

 

въ

 

это

 

время

 

доктрины

 

объ

 

адѣ,

 

раѣ,

 

буд-

дахъ,

 

бодисатвахъ

 

и

 

пр.

 

Дѣю

 

въ

 

томъ,

 

что

 

хотя

 

китайцы

 

и

 

почи-

тали

 

предковъ,

 

но

 

о

 

посмертпомъ

 

существованіи

 

ихъ

 

имѣли

 

самыя

смутныя

 

представленія.

 

Буддизмъ

 

же

 

своимъ

 

ученіемъ

 

о

 

существо-

ваніи

 

ада

 

и

 

небесныхъ

 

царствъ

 

давалъ

 

возможность

 

рѣшить

 

этотъ

вопросъ

 

просто

 

п

 

попятно.

 

Далѣе,

 

китайцы

 

всегда

 

уважали

 

чело-

вѣческую

 

личность

 

и

 

это

 

увалшніе

 

выразили

 

въ

 

культѣ

 

предковъ.

Буддизмъ

 

своимъ

 

ученіемъ

 

о

 

возможности

 

для

 

человѣка

 

достичь

достоинства

   

бодисатвы

   

и

 

будды,

   

высшаго

   

достоинства

   

боговъ,

*)

 

Croot.

 

Los

 

fêtes

 

annuclement

 

célébérees

 

à

 

Emoui.

 

Annales

 

du

 

musée

 

Huimet,
vol.

 
XII,

 
p.

 
708-711.
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указывала

 

еще,

 

новый

 

и

 

болѣе

 

высокія

 

перспективы

 

для

 

возвышенія

человѣка

 

и:пр.

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

китайцы

 

познакомились

 

съ

 

послѣдними

изъ! .

 

указанныхъ

 

доктрина,

 

буддизма,

 

нужно

 

было

 

время.

 

Этимъ

времонемъ

 

и

 

были

 

почти

 

два-столѣтія

 

протекшія

 

со

 

времени

 

Миигъ-

тиі

 

до,

 

воцаренія

 

династіи

 

Цзинь

 

(265—420

 

г.

 

Р.

 

X.)

 

Къ

 

концу

этого'

 

времени

 

буддизмъ

 

изъ

 

религіи

 

презираемой

 

постепенно

дѣлаетсяі.

 

религіей

 

терпимой,

 

докрины

 

его

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

усвояются

 

народомъ

 

и

 

ему

 

начинаютъ

 

покровительствовать

 

даже

нѣкоторые

 

изъ

 

Князей.

 

Таковы,

 

напримѣръ,

 

князь

 

царства

 

Шо,

занимавшая

 

нынѣшнюю

 

провинцію

 

Пе-чи-ли,

 

который

 

первый

 

раз^

рѣшилъ

 

природнымъ

 

китайцамъ

 

принимать

 

моиашескіе

 

обѣты,

 

чего

преліде

 

не

 

дозволялось

 

дѣлать,

 

и

 

князь

 

царства

 

Цзинь,

 

леліавшаго

въ

 

нынѣшнихъ

 

провинціяхъ

 

Шенси

 

и

 

Гансу,

 

который

 

оказалъ

важныя

 

услуги

 

буддизму

 

переводомъ

 

и

 

изданіемъ

 

многихъ

 

буддій-

скихъ

 

сочиненій,

 

для

 

чего

 

составилъ

 

переводческую

 

коммиссію

 

изъ

800

 

буддійскихъ

 

ученыхъ

 

и

 

самъ

 

оъ

 

подлинниками

 

въ

 

рукахъ

корректировалъ

 

переводы").

 

Пользуясь

 

ихъ

 

покровительством'!),

 

буд-

дисты

 

построили

 

въ

 

Китаѣ

 

много

 

монастырей

 

и

 

начали

 

на

 

этотъ

разъ ;

 

уже

 

небезусиѣшиую

 

пропаганду

 

буддизма.

 

Такъ

 

продолжалось

до

 

420

 

года,

 

по

 

Р.

 

X.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

династія

 

Цзинь,

 

благосклонная

къ

 

буддистамъ,

 

пала

 

и

 

сѣверныя

 

провинціи

 

Китая

 

попали

 

въ

 

руки

сильнаго

 

тюркскаго

 

народа,

 

извѣстнаго

 

въ

 

исторіи

 

иодъ

 

именемъ

династіи

 

Вей,

 

а

 

юлшыя

 

въ

 

руки

 

національной

 

династіи

 

Сунь

 

(до

479

 

г.)

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

князья

 

той

 

и

 

другой

 

династіи

отнеслись

 

къ

 

буддизму

 

враждебно.

 

Соорулсеніо

 

статуй

 

и

 

построеніе

храмовъ'

 

было

 

запрещено,

 

а

 

на

 

сѣверѣ

 

исповѣдники

 

запрещенной

религій

 

подверглись

 

даже

 

ліестокому

 

гоненію.

 

Мірянамъ

 

запрещено

было

 

давать

 

имъ

 

убѣжище,

 

а

 

въ

 

426

 

издаігь

 

указъ,

 

въ

 

силу

котораго

 

книги

 

и

 

статуи

 

Будды

 

были

 

уничтожены,

 

отшельники

 

же

преданы

 

смерти.

 

Поклоненіе

 

чужимъ

 

богамъ

 

и

 

соорулсеніо

 

ихъ

статуй

 

изъ

 

глины

 

и

 

мѣди

 

было

 

признано

 

важнымъ

 

преступленіемъ.

*)
 

Edkins.
 

Chinese
 

buddhism,
 

p.

 
89—91.



Но

 

когда

 

основатель

 

династіи

 

Вей

 

умеръ,

 

сынъ

 

к

 

іірееіникъ

 

его

въ:<45

 

1

 

году

 

издалъ

 

новый

 

указъ,

 

позволявший

 

строить

 

буддійсКіе
храмы

 

въ

 

каждомъ

 

городѣ,

 

а

 

40

 

или

 

50

 

изъ

 

жителей

 

-дѣлатвгЗЯ

буддійскими

 

отшельниками.

 

Въ

 

толге

 

время'

 

измѣнили

 

евонУПОІйТику

по

 

отношенію

 

къ

 

буддистамъ

 

и

 

императоры

 

династіи

 

-Сунъ7-

 

и

 

тйлѴе

начали

 

ему

 

покровительствовать,

 

такъ

 

что

 

и

 

на

 

югѣ

 

инаЬѣверѣ

для

 

буддизма

 

снова

 

наступили

 

счастливыя

 

времена

 

и

 

онъ

 

настолько

усилился,

 

что

 

объ

 

усиѣхахъ

 

его

 

одѣлалось

 

извѣстно

 

въ

 

отдаілен-

иыхъ

 

буддійскихъ

 

страиахъ

 

и

 

оттуда

 

въ

 

Китай

 

прибыло 'Не-

сколько

 

посольствъ

 

привѣтствовать

 

императоровЪ.

 

Послѣ

 

этого

во

 

все

 

иродоллсеніе

 

правленія

 

динаотіи

 

Вей

 

на

 

сѣверѣ

 

Китай

 

и

дииас.тій

 

Сунь,

 

Наиь-Цы

 

(до

 

502

 

г

 

)

 

и

 

Лянъ

 

на

 

юг/Ь

 

до

 

557'

 

ті

исторія

 

сохранила

 

намъ

 

восноминаніе

 

о

 

двухъ

 

только

 

преслѣдова-*

ніяхъ

 

буддистовъ.

 

Одно

 

изъ

 

нихт,

 

было

 

на

 

югѣ

 

при

 

динас'ття1

Сунъ

 

въ

 

458

 

году

 

по

 

поводу

 

одного

 

политическаго

 

загоЙорЬ,

 

(Ш
которомъ

 

были

 

замѣшаны

 

буддисты,

 

другое

 

на

 

сѣверъ1 въбібтоду!,'

когда

 

было

 

казнено

 

много

 

отшельниковт,

 

за

 

занятіе

 

магіей;

 

Остальные

же

 

императоры

 

относились

 

къ

 

нимъ

 

или

 

благосклонно,

 

или

 

же

 

если1

и

 

не

 

высказывали

 

особенной

 

благосклонности,

 

то

 

и

 

не

 

мѣикілй

 

йШ1

нронагапдѣ.

 

Оособенпою

 

приверженностію

 

къ

 

буддизму

 

отличались1

императоры

 

династіи

 

Вей.

 

При

 

нихъ

 

и

 

ихъ

 

юлшыхъ

 

соправителях^

въ

 

Китаѣ

 

сооружено

 

было

 

много

 

статуй,

 

построено

 

много

 

храмШтУ

и

 

монастырей

 

и

 

переведено

 

и

 

издано

 

много

 

буддійскйхъ

 

книгъѴ

Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

росло

 

л

 

число

 

буддійскихъ.

 

отгаельнйКЬвъ;'

Такъ

 

ул:е

 

въ

 

началѣ

 

царствованія

 

упомянутыхъ

 

династій

 

еовремен-

никъ

 

упоминаетъ

 

о

 

существованіи

 

болѣо

 

чѣмъ

 

тысячи

 

буддійгікнхъ'

храмовъ

 

и

 

пагодъ.

 

Въ

 

VI

 

столѣтіи

 

ихъ

 

насчитывается

 

уліе

 

до

тринадцати

 

тысячъ.

 

Впрочемъ

 

тако'е

 

быстрое

 

увеличеніе

 

буддистовъі;

въ

 

Китаѣ

 

въ

 

это

 

время

 

объясняется

 

отчасти

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

иачалѣ

 

ѴІ-го

 

и

 

особенно

 

въ

 

VII

 

столѣтіи

 

они

 

улсе

 

были

 

значительно

стѣснепы

 

въ

 

Ипдіи

 

брамаиистами

 

и

 

естественно

 

стремились

 

въ

страну,

 

гдѣ

 

ихъ

 

собратій

 

не

 

только

 

не

 

гнали,

 

но

 

даже

 

явно

 

имъ

покровительствовали.

 
Такимъ

 
образомъ

 
yjite

 
въ

 
іщчалѣ

 
VI

 
столѣтіяі



20

уроженцевъ

 

,Индія

 

насчитывалось

 

въ

 

Китаѣ

 

болѣе

 

3000

 

человѣкъ.

Съ

 

теченіемъ

 

лш .

 

времени

 

число

 

это

 

увеличивалось

 

еще

 

больше:.

Шли

 

сюда

 

и

 

заурядные

 

отшельники

 

ничѣмъ

 

особеннымъ

 

себя

 

не

заявившіе,

 

,по

 

шли

 

и

 

столпы

 

буддизма.

 

Въ

 

числѣ,;этихъ

 

посяѣд-

низсъ

 

.

 

упоминается

 

нѣкій

 

Бодидарма,

 

почитаемый

 

однимъ

 

изъ

патріарховъ

 

буддизма.;,

 

Онъ

 

прибылъ

 

въ

 

526

 

г.

 

въ

 

Кантонъ

 

и

 

былъ

встрѣченъ

 

съ

 

почестями,

 

приличными

 

его

 

возрасту

 

и

 

сану,

 

и

 

пре-

провожденъ

 

немедленно

 

въ

 

Нанкинъ,

 

гдѣ

 

императоръ

 

Ву-ти

 

изъ

дипастіи

 

Лянъ

 

дригласилъ

 

его

 

ко

 

двору.

 

Но

 

мистическія

 

тенденціи

его,

 

кажется,

 

не

 

особенно

 

понравились

 

императору

 

и

 

патріархъ.

 

въ

скоромъ

 

времени

 

удалился

 

на

 

сѣверъ

 

Китая.

 

Другимъ

 

ражцымъ

д$ломъ

 

ишераторовъ.умянутыхъ

 

династій

 

было

 

продолжение

 

буддій-

скихъ

 

переводовъ,

 

начатьіхъ,

 

какъ

 

мы

 

впдѣли,

 

еще.

 

при

 

династіи

Цзинь.,

 

Для

 

этого

 

много

 

книгъ

 

принесено

 

было

 

вѣроятно

 

бѣжавшими

изъ

 

Индіи

 

буддистами.

 

Но

 

еще

 

большее

 

число

 

ихъ

 

было. добыто

путемъ

 

спеціальцыхъ

 

посол ьствъ.

 

Наконецъ

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

въ

Китаѣ

 

начали:

 

появляться

 

изъ

 

Индіи.

 

и

 

останки

 

Будды,

 

которые

императоры,

 

вносили

 

даже

 

въ

 

свои

 

дворцы.

 

Само

 

собой

 

понятно,

что

 

такіе

 

.„успѣхи

 

буддизма

 

вызывали

 

опиозицію

 

со

 

стороны

шшфуціанистовъ

 

и

 

ученыхъ

 

и

 

она

 

выралсалась

 

частію

 

въ

 

диспутахъ;

частію

 

въ

 

докладахъ

 

на

 

имя

 

императоровъ,

 

гдѣ

 

апологеты

 

отарыхъ

порядковъ

 

доказывали

 

всю

 

безцѣльность

 

и

 

даже

 

вредъ

 

покрови-

тельства

 

буддизму.

 

Но

 

голосъ

 

ихъ

 

былъ

 

большею

 

частію

 

гласомъ

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ

 

и

 

буддизмъ. росъ

 

все

 

болѣе

 

я

 

болѣе :

 

Съ

другой

 

стороны

 

это

 

ate

 

привиллигированное.

 

его

 

положеніе

 

было

причиною

 

того,

 

что

 

дисциплинарныя

 

и

 

нравственныя

 

его

 

требованіяі

часто

 

нарушались

 

отщельндками

 

и

 

.они

 

проводили

 

довольно

 

весело

яіизнь

 

въ

 

своихъ

 

монастырръ41).

1

                

(Продолжено

   

бут.етъ).

01Ы1-

      

.-Г

     

ІПІ

    

■

                                       

^

                   

•

■гя

   

...

                                                                                       

і
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^ѵ.

   

Ill

     

LUI.

       

^

    

I

    

.
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«uni

 

l'iniii
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он

 

лхыл.і
,

 

*)

 

Edkins..

 

Цит.

 

соч.,

  

р.

 

91

 

— Ш.

 

Хропологпч.

 

даты

 

дппастій

 

взяты

 

изъ

 

кпигп

Іоакшіѳа:' Статист,

 
описапіе

 
Кііт.

 
imiiepiu,it.

 
I,

 
p,

 
179—182.''
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Р

 

Ѣ

 

Ч

 

Ь

при

 

открытіи

 

дѣтскаго

  

пріюта

 

«Ясли»

 

въ

 

щ

 

Ир-
кутск

 

19

 

декабря

   

1899

 

г**)

Благословеніе

 

Божіе,

 

какъ

 

залогъ

 

успѣха

 

всякаго

 

добраго

Дѣла,

 

какъ

 

сила

 

зиждительная,

 

Ниспосылается

 

только

 

на

 

такія

НачинаніЯ

 

Человѣческія,

 

которыя

 

поролсдаются

 

чистою,

 

искреннею

любовію,

 

имѣютъ

 

цѣлыо

 

пользу

 

ближнихъ,

 

ихъ

 

духовно-нравствен-

ное

 

совершенствованіе

 

и

 

житейское

 

благополучіе.

 

Таково

 

именно

и

 

есть

 

по

 

своей

 

задачѣ

 

то

 

дѣло,

 

но

 

которому

 

мы

 

собрались

 

здѣсь

въ

 

настоящія

 

минуты,

 

и

 

на

 

успѣхъ

 

котораго

 

намѣреваемся

 

ис-

просить

 

Болгіе

 

благослОвеніе.

                                         

:'

   

і

 

иытв

«He

 

строй

 

семь

 

церквей,

 

пристрой

 

семь

 

дѣтей»,

 

говоритъ

 

наша

русская

 

народная

 

пословица.

 

Смотрите,

 

говоритъ

 

Спаситель,

 

ука-

зывая

 

на

 

дѣтейі'

 

не

 

презирайте

 

'Ни

 

одного

 

изъ

 

малыхъ

 

сихъ,

 

ибо

сказываю

 

Вамъ,

 

что

 

ангелы

 

ихъ

 

на

 

небесахЪ

 

всегда

 

'вйдятъ

 

лине

Отца

 

Моего

 

Небеснаго

 

(Mo.

 

18,

 

10).

 

Какъ

 

'

 

видите,

 

это

 

прямая

заповѣдь

 

Болгія

 

о

 

любви

 

къ

 

бѣдньгмъ

 

дѣтямъ.

 

Господь

 

говоритъ:

смотрите

 

не

 

презирайте

 

ни

 

одного

 

изъ

 

сихъ

 

малыхъ, 1

 

потому

 

что

и

 

такія

 

дѣти

 

имѣютъ

 

покровителей

 

высншхъ,

 

лучшихъ

 

всѣхъ

 

наоъ,

это

 

ихъ

 

ангелы

 

на

 

нсбесахъ.

 

Что

 

же

 

Ангелы

 

вйдятъ

 

въ

 

нихѣ

достойнаго

 

ихъ

 

впимаиія

 

и

 

попеченія?

 

Образъ

 

Божій,

 

напечатлен-

ный

 

въ

 

ихъ

 

природѣ,

 

благодать

 

искупленія

 

и

 

усыновленія

 

ихъ

Богу,

 

духовные

 

задатки

 

и

 

силы

 

для

 

возращепія

 

изъ

 

нихъ

 

'людей
добрыхъ

 

и

 

наслѣдниковъ

 

царствія

 

Божія.

 

Не

 

безъ

 

особой

 

также

цѣли

 

прибавлено

 

Госиодомъ:

 

«Ангелы

 

ихъ

 

всегда

 

: видятъ

 

лице

 

Отца

Моего

 

небеснаго».

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

Что

 

о

 

судьбѣ

 

несчаст-

ныхъ

 

дѣтей

 

изъ

 

чистыхъ

 

устъ

 

ангельскихъ

 

непрестанно

 

возносят-ся

молитвы

 

Отцу

 

ихъ

 

небесному,

 

у

 

Него

 

самого

 

попрашиваются

наставленія

 

и

 

средства

 

для

 

устроенія

   

ихъ

 

участи,

 

Ему

 

же

 

пр'й-

*)На

 

открытін

 

присутствовали:

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Преосв,

 

Тпхонъ,
Арх.

 

Ирк.,

 

Его

 

Высокопревосходительство

 

Г.-Губерпаторъ

 

А.

 

Д.*

 

Гор'емыкйнъ,
и.

 

д.

 

Губернатора

 

Б.

 

П.

 

Цѣхапоиецісіи

 

съ

 

супругой,

 

Предоѣд

 

суд.

 

нал.

 

Г.

 

В.
Кастріото

 

съ

 

супругой,

 

городской

 

голопа

 

и

 

мн.

 

др.

 

почет,

 

гр.

 

г.

 

Иркутска

 

и

 

чл.

Ирк.

 
благотвор.

 
общ.

                                                                        
■

  
Т£

   
<,[[

 
f

 
к
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носятся

 

Ангелами

 

благодаренія

 

за

 

людей,

 

которые

 

заботятся

 

о

-б^дныхъ

 

гДѣтяхъ/и

 

зднмъ

 

людямъ

  

испрашивается

 

помощь

 

въ

 

ихъ

трудѣ

 

и

 

благословен^ -Болае

 

на

 

нихъ

 

Самихъ

 

s

 

иха.

 

собственныя

,с^м|е|ства,)» і ,Аі,, )!чтобы, 1 .мы

 

не,

 

.сомневались, -въ

 

этомъ.

 

то

 

Господь

(Лвямо

 

сказал^

 

въ,.

 

другому, мѣстѣ:

 

кто

 

приметь

 

одно

 

такое

 

дитя

,в,9и ||Я,.) й1ое( ,

 

тотъ

 

Меня

 

прннимаетъ,

 

(ВІо.

 

18,

 

5).

 

Обѣщая

 

принимать

_щ,^^Лѣла,етізя

 

для,

 

бѣдпыхъ

 

дѣтей

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

это

 

дѣлаемо

.^що.ді^^Ні.его

 

самого,

 

Господь

 

этим'ъ

 

самымъ

 

даетъ

 

иамъ

 

понять,

что

 

на.

 

.цодобныя

   

дѣла

 

всегда

   

будетъ

   

обращено

   

Его

 

особенное

благоволеніе., .

•JU

     

к

 

ЛСІГШГО

 

(Jcl

 

If.ij

 

1 1

    

OlJ.ip.iiîui

     

il/.-lllOf

                 

t MI

 

i

                     

...;.'.:

   

a

 

il

Этимъ

 

же

 

святымъ

 

цѣлямъ

 

и

 

лселаніямъ,

 

имѣетъ

 

служить

 

и

настоящій

 

пріютъ,

 

именуемый

 

«Ясли»,

 

открытіе

 

дѣятелыюсти

 

ко-

торого

 

. совершается

 

нынѣ.

 

Самое

 

названіе

 

этому

 

пріюту

 

«Ясли»

ясно

 

говорить,

 

вѣрующему

 

сердцу

 

объ

 

этихъ

 

святыхъ

 

цѣляхъ'

 

и

.жедаціръ,

 

которьдіи

 

создано

 

это

 

святое

 

и

 

богоугодное

 

учреждсніе.

Эрмъ

 

названіемъ

 

вѣрующему

 

сердцу

 

указывается

 

на

 

тѣ

 

Впѳле-

щсщ

 

ясли,

 

которыя

 

дали

 

первый

 

прііотъ.Богомладеицу,

 

родивше-

йся,

 

ьотъ

 

Пречистой

 

Дѣвы.

 

«Вполеемскія

 

ясли

 

вмѣстили

 

въ

 

себя

Невмѣ.стимаго,

 

.потому

 

что

 

Онъ,

 

будучи

 

Богомъ

 

насъ

 

ради

 

обии-

шалъ

 

до

 

того,

 

что

 

не.

 

нмѣлъ

 

гдѣ

 

голову

 

преклонить,

 

А

 

пречистая

Матерь

 

положила

 

своего

 

Божествениаго

 

Младенца

 

въ

 

яслп

 

потому,
-nOT.'iw'HUiii

 

( вЩод

      

:

                 

.

                                                                     

J
чтр,

 

.по

 

бѣдности

 

ея,

 

не,,

 

было

 

ей

 

мѣста

 

въ

 

гостинпицѣ..

 

Нѣчто

подобное

 

видимъ

 

.и

 

,,зд|сь.

 

И

 

въ

 

эти

 

ясли

 

матери

 

приносятъ

 

своихъ

дѣтей

 

ЩЩ

 

ДО

 

-бѣдносги

 

своей

 

онъ\

 

не

 

могутъ

 

обрѣсти

 

для

 

нихъ

благонадежнато

 

мѣста

 

въ

 

городѣ,

 

мсл;ду

 

тѣмъ

 

какъ

 

имя

 

Христа-

Бо,гомл.адецца,,,обниіцавщаго

 

насъ

 

ради,

 

обогащаетъ

 

этихъ

 

бѣдныхъ

дѣтей,,, доставляя

 

имъ

 

проиитаніе

 

и

 

пріютъ.

 

Въ

 

Виѳлеемскихъ

 

яс-

^хъ^вщежалъ

 

Богомладенецъ

 

и

 

въ

 

этп

 

ясли

 

полагаются

 

Божіи

Ммдевцы;

 

ибо

 

дакъ.

 

иначе

 

назвать' христіаискаго

 

младенца,

 

пита-

емаго

 

именемъ

   

Христовымъ,

   

какъ

 

не

   

Христовымъ-Божіпмъ

 

мла-

!/Л:УП

 

,tj]|

   

/I

   

.

 

(j!

   

.

 

;

         

•

      

•

*)

 
Пр.

 
Макарія,

 
Еп.

 
Тоыскаго,

  
2

 
вып.

 
upon.,

 
стр.

 
58.
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ІІтакъ

 

цѣль

 

этого

 

пріюта

 

такая

 

овитая,

 

что

 

несочувствовать

ему,

 

не

 

желать

 

ему

 

полнаго

 

успѣха,

 

было

 

бы

 

грѣшпо.

 

Даруй

 

же,

Господи,

 

свое

 

благословеніе

 

этому

 

открывающемуся

 

святому

 

п

 

Бого-

угодному

 

учреждение.

 

Да

 

укрѣпляется

 

и

 

процвѣтаетъ

 

онъ,

 

находя

себѣ

 

постоянно

 

у

 

всѣхъ

 

дѣятельное

 

сочувствіе.

Но

 

призывая

 

благословеніе

 

Болгіе

 

на

 

сіе

 

святое

 

и

 

богоугод-

ное

 

учрелідеиіе

 

и

 

выражая

 

ему

 

свои

 

благолгеланія,

 

призовемъ

 

бла-

гословепіе

 

Боясіе

 

и

 

на

 

учредителей

 

его,

 

строителей

 

и

 

благотвори-

телей.

 

Да

 

благословить

 

ихъ

 

Господь

 

всякимъ

 

благословеніемъ

 

и

въ

 

иебесныхъ

 

и

 

въ

 

земцыхъ!

 

Помолимся

 

вси

 

о

 

семъ.

Архимандритъ

 

Алипій.

Объ

 

освящѳніи

   

вновь

  

построенного

   

зданш

 

для

Быковской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Иркут-
скаго

   

уѣзда.

14

 

ноября

 

с.

 

г.

 

состоялось

 

освященіе

 

вновь

 

построеннаго

зданія

 

Быковской

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Торжество

 

началось

Бол;ественной

 

Литургіей,

 

которую

 

совергаилъ

 

мѣстнып

 

священникъ

о.

 

ЙннокентіЙ

 

Бородинъ.

 

Часы

 

читали

 

вполнѣ

 

толково

 

ученики

Быковской

 

школы.

 

Нѣлъ

 

хорь

 

изъ

 

учительницъ

 

и

 

учениковъ

 

шко-

лы

 

подъ

 

управленіемъ

 

псаломщика

 

В.

 

Глаголева.

 

Въ

 

храмѣ

 

были

ученики

 

Быковской

 

и

 

Степановыми

 

школъ

 

и

 

много

 

прихожанъ.

На

 

«буди' имя

 

Господне»

 

мѣстныи

 

священникъ

 

сказалъ

 

поученіе

на

 

текстъ:

 

«оставите

 

дѣтей

 

и

 

не

 

возбраняйте

 

имъ

 

пріити

 

ко

 

мнѣ:

таковыхъ

 

бо

 

есть

 

царство

 

небесное

 

(Мѳ.

 

19

 

гл.,

 

14

 

ст.)».

 

На

торл;ество

 

уже

 

ночью

 

нрпбылъ

 

Иркутскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

священникъ

 

Дпмптрій

 

Гагаринъ,

 

а

 

потому

 

не

 

имѣлъ

 

возмолшости

участвовать

 

въ

 

слуліеніп

 

Литургіи.

По

 

окончаніи

 

Іитургіи

 

о.

 

наблюдатель

 

съ

 

мѣстныМъ

 

священ -

никомъ,

 

учащими

 

и

 

учащимися

 

и

 

всѣми

 

взрослыми

 

молящимися

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

прошли

 

во

 

вповь

 

построенное

 

зданіе,

 

гдѣ

предъ

 
молебномъ

 
наблюдатель

 
сказалъ

 
приблизительно

 
слѣдующее:
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«Возблагодаримъ

 

Господа,

 

бр.,

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

помогь

 

вамъ

 

по-

строить

 

это

 

отличное

 

школьное

 

зданіе.

 

Теперь

 

двери

 

вашей

 

шко-

лы

 

широко

 

открыты

 

для

 

дѣтей

 

школыіаго

 

возраста

 

обоего

 

пола

Теперь

 

'безбоязненно

 

ведите

 

ихъ

 

въ

 

школу:

 

отказа

 

въ

 

пріемѣ

 

за

неимѣніемъ

 

мѣста

 

не

 

будетъ.

 

! И

 

такъ,

 

ведите

 

лее,

 

ведите

 

дѣтей

своихъ

 

въ

 

школу,

 

ведите

 

ихъ

 

къ

 

свѣту,

 

къ

 

просвѣщенію,

 

не

 

за-

бывая

 

старинную

 

русскую

 

пословицу:

 

«ученье

 

свѣтъ,

 

неученье

тьма».

 

Построивъ

 

зданіе,

 

не

 

оставляйте

 

школу

 

своимъ

 

впимапіемъ

и

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

ея

 

существовапіи.

 

Приходите

 

сюда,

 

спраши-

вайте

 

у

 

батюшки

 

и

 

у

 

г.

 

учительницы,

 

не

 

нулщается-ли

 

въ

 

чемъ

школа,

 

и

 

затѣмъ,

 

по

 

возмолгности,

 

старайтесь

 

пополнять

 

эти

 

нуле

 

-

ды

 

или

 

частными

 

средствами

 

или

 

общественными.

 

Помогайте,

 

на-

сколько

 

это

 

будетъ

 

зависѣть

 

отъ

 

васъ,

 

и

 

учебному

 

дѣлу.

 

А

 

имен-

но,

 

слѣдите,

 

чтобы

 

дѣти

 

неопустнтелыю

 

ходили

 

въ

 

храмъ

 

Болий,

не

 

только

 

въ

 

зимнее

 

учебное

 

время, ..но

 

и

 

лѣтомъ,

 

чтобы

 

дома

еліедневно

 

молились

 

Богу

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

сами

 

по-

давайте

 

имъ

 

примѣръ.

 

Посылайте

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

съ

 

половины

сентября,

 

не

 

отвлекайте

 

ихъ

 

отъ

 

занятій

 

и

 

проч.

 

Любите

 

же,

 

бр.,

свою

 

школу

 

какъ

 

родное

 

дитя,

 

а

 

не

 

смотрите

 

на

 

нее,

 

«какъ

 

на

пасынка».

Послѣ

 

молебна,

 

стройно

 

пропѣтаго

 

тѣмъ

 

же

 

хоромъ,

 

наблю-

датель

 

обратился

 

къ

 

о.

 

Бородину

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

 

«Отъ

души

 

поздравляю

 

васъ,

   

о.

 

Ипнокентій,

 

съ

 

благополучнымъ

 

окон-
'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-

    

!

   

■

чаніемъ

 

постройки

 

сего

 

отличнаго

 

школыіаго

 

зданія.

 

Много

 

тру-,

довъ

 

вы

 

положили

 

на

 

эту

 

постройку,

 

и

 

не

 

мало

 

за

 

это

 

время

вы

 

имѣлп

 

и

 

непріятпостей.

 

Но

 

Господь

 

помогь

 

вамъ.

 

Созпаніе

исполнепнаго

 

свящониаго

 

долга

 

и

 

молитва

 

дѣтей

 

школышковъ

 

о

вашемъ

 

здравіи

 

и

 

благополучіи,

 

да

 

послужить

 

вамъ

 

утѣшепіемъ.

Исторія

 

не

 

забудетъ

 

вашихъ

 

трудовъ

 

и

 

заботъ,

 

а

 

начальство

оцѣниваетъ

 

ихъ

 

по

 

достоинству».

 

Сказалъ

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

при-

'

 

вѣтственпыхъ

 

словъ

 

учительнице

 

и

 

учеиикамъ.

 

Послѣ

 

сего,

 

ме-

стный

 

священникъ

 

высказалъ

 

свою

 

благодарность

 

за

 

усердіе

 

при

иостройкѣ

 
школыіаго

 
зданія

 
всему

 
Быковскому

   
обществу,

 
въ

 
ли-
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цѣ

 

довѣренпаго

 

Быкова.

    

Изъ

 

далыіѣйшихъ

 

словъ

 

о.

   

Иннокентия,

видно,

 

что

 

общество

  

доставило

 

весь

 

лѣсъ

 

на

 

зданіе

 

и

 

950

 

руб.

деньгами.

    

Кромѣ

   

того,

   

отъ

 

Епархіальнаго

 

У.чилищнаго

 

Совѣта

было

 

выдано

 

300

 

руб.

 

и

 

съ

 

1

 

января

 

1900

 

года

 

будетъ

 

выдано
•

 

1Н/Л1

чГГ-
кой.

 

старыхъ

 

дворовъ

 

и

 

сарая

   

и

   

съ

 

устройствомъ

 

новьіхъ

 

забо-

ровъ,

 

1,400

 

рублей.

По

 

произнесеніи

 

многолѣтія

 

и

 

окропленіи

 

зданія

 

святой

 

водой

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

во

 

храмъ,

 

а

 

ученики

 

остались

 

въ

классѣ,

 

гдѣ

 

имъ

 

розданы

 

были

 

въ

 

собственность

 

карандаши

 

и

тетрадки.

 

Хоръ

 

изъ

 

учеииковъ,

 

подъ

 

управленіемъ

 

учительницы

Екатерины

 

Мурашевой,

 

весьма

 

хорошо

 

нѣсколько

 

разъ

 

пропѣлъ

гимнъ

 

«Волге,

 

Царя

 

храни».

Вечеромъ

 

ученикамъ

 

обѣихъ

 

школъ

 

были

 

показаны

 

туманныя

картины,

 

причемъ

 

кратко

 

объяснено

 

до

 

40

 

к|ртинъ.

 

Ученики

остались

 

вечеромъ

 

вполпѣ

 

довольны.

                  

-

   

С.

 

Д.

 

Г—нъ.

Къ

   

вопросу

   

о

   

надѣлѣ

 

землей

 

причтовъ

 

сибир-
скаго

 

духовенства.

Настоящей

 

замѣткой,

 

мы

 

пмѣемъ

 

въ

 

виду

 

сказать

 

нѣсколько

словъ

 

не

 

о

 

самомъ

 

надѣлѣ,

 

а

 

о

 

томъ

 

очень

 

валсномъ

 

и

 

яшзнен-

номъ

 

вопросѣ,

 

какимъ

 

образомъ

 

причтъ

 

той

 

или

 

другой

 

церкви

должепъ

 

будетъ

 

подѣлнть

 

между

 

собой

 

отведенную

 

имъ

 

землю

 

и

главпымъ

 

образомъ

 

землю

 

подъ

 

покосъ.

Извѣстно,

 

что

 

и

 

до

 

олшдавшагося

 

надѣла

 

причты

 

церквей

пользовались

 

отведенными

 

имъ

 

обществами

 

покосными

 

мѣстами.

Отводъ,

 

обыкновенно,

 

производится

 

двоякимъ

 

способомъ:

 

или

 

об-

щество,

 

руководствуясь

 

личными

 

спмпатіями,

 

причемъ

 

дѣло

 

не

 

об-

ходилось

 

безъ

 

угощенія,

 

калэдому

 

члену

 

причта

 

назначало

 

опре-

дѣленпый

 

участокъ

 

земли,

 

съ

 

точнымъ

 

опредѣлсніемъ

 

границъ,

или

 

же

 

оно

 

отдавало

 

извѣстный

 

участокъ

 

въ

 

общее

 

пользование,

 

и

уже

 
потомъ

 
члены

 
причта

 
дѣлили

 
его

 
между

 
собой.

 
Въ

 
результа-

150

 

руб.

 

Всего,

 

кромѣ

 

лѣсу,

 

постройка

 

зданія

 

обошлась,

 

съ

 

убор
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тѣ

 

ни

 

тотъ,

 

ни

 

другой

 

способъ

 

подѣла

 

не

 

удовлетворялъ

 

отдѣль-

пыхъ

 

членовъ

 

причта,

 

и

 

намъ

 

хорошо

 

пзвѣстиы

 

принты,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

одни

 

'

 

члены

 

пользуются

 

прекрасными

 

сѣнокоснымй

 

угодь-

ями,

 

ставя

 

даже

 

въ

 

неурожайные

 

годы

 

по

 

200 —300

 

копенъ,

что

 

на

 

деньги

 

составляет!.

 

300—400

 

руб

 

,

 

остальные

 

же

 

члены

причта

 

отъ

 

доставшихся

 

имъ

 

участковъ

 

не

 

получаютъ

 

и

 

копны.

Несправедливость

 

такого

 

способа

 

пользованія

 

причтового

 

землею -

очевидна,

 

особенно

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

обдѣленными

 

являются

младшіе

 

члены

 

причта,

 

напр.,

 

псаломщикъ,

 

который,

 

если

 

онъ

ліенатый

 

человѣкъ

 

и

 

имѣетъ

 

дѣтей,

 

только

 

тогда

 

и

 

можетъ

 

весело

смОтрѣть

 

на

 

міръ

 

Божій,

 

когда

 

у

 

него

 

есть

 

немного

 

хлѣба

 

и

 

сѣиа.

Намъ

 

неизвѣстно

 

существованіе

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

какихълибо

законоположеній,

 

но

 

намъ

 

калштся,

 

что

 

въ

 

основаніе

 

пользованія

сѣно

 

косными

 

угодьями,

 

качество

 

которыхъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

Сибири

 

исключительно

 

зависитъ

 

отъ

 

мѣстоположенія

 

и

 

естествен-

наго

 

орошенія,

 

доллшо

 

быть

 

пололсено

 

то

 

же

 

правило,

 

которымъ

руководствуются

 

при

 

раздѣлѣ

 

братскихъ

 

доходовъ.

 

Если

 

при

 

раз-

дѣлѣ

 

братскихъ

 

доходовъ

 

священникъ

 

получаетъ

 

}/а

 

дѣйствитель-

ной

 

доходности,

 

а

 

псаломщикъ

 

У2

 

причитающейся

 

части

 

діакону,

то

 

и

 

сѣнокосныя

 

угодья,

 

какъ

 

составляющая

 

толсе

 

доходную

статью;

 

доляшы

 

быть

 

подѣлены

 

въ

 

той

 

же

 

проиорціи,

 

по

 

на

 

осио-

ваиіп

 

не

 

проблематичной,

 

a

 

дѣйствительной

 

доходности

 

ихъ,

 

опре-

дѣляемой

 

состояніемъ

 

урожая

 

.

 

на

 

каждый

 

годъ.

                         

X.

шзв^отііз:

 

и:

 

з.а.імі^зтьс.і&з:.

—

 

По

 

иослѣднѳй

 

статистпкѣ

 

на

 

земномъ

 

шарѣ

 

числится

 

всего

 

насе-

ления

 

1,534

 

милліона

 

душъ

 

и

 

1,100

 

религій.

 

РІзъ

 

этого

 

числа

христіанство

 

испопѣдуютъ

 

490

 

милліоновъ,

 

которые

 

по

 

главпымъ

вѣроисповѣданіямъ

 

распредѣляются

 

такъ:

 

къ

 

римско-католической

церкви

 

принадлежитъ

 

221

 

милліонъ,

 

къ

 

протестантству

 

165

 

и

 

къ

православно-восточной

 

церкви

 

94

 

милліона.

 

10

 

милліоновъ

 

распре-

дѣляется

 

между

 

разными

 

мелкими

 

сектами.

 

Къ

 

нехристіанскимъ

вародамъ

 

прпнадлежатъ:

 

а)

 

7 —

 

8

 

милліоновъ

 

евреевъ,

 

б)

 

178

 

милліо-

новъ

 
м&гометанъ

 
или

 
приверженцевъ

 
ислама,

 
которые

 
распадаются

 
на



27
"

 

■■'"

                                                                               

,-

     

■■

                   

нцгѵа

три

 

главныхъ

 

исповѣданія

 

(сунниты,

 

іпіиты

 

и

 

вагабиты)

 

и

 

на

 

70

 

сектъ;

в)

 

около

 

858

 

милліоыовъ

   

язычниковъ.

 

Среди

   

языческихъ

    

рѳлигій

наиболѣе.

    

распространены—

 

брамаиизмъ,

    

иыѣющій

 

147

 

милліоповъ

пряверженцевъ,

 

и

 

вышедшій

    

изъ

    

него

    

буддизмъ

 

съ

 

510

    

милл.
га ,"

    

I,;.'

приверженцевъ

   

преимущественно

 

среди

   

ыонголовъ

 

въ

 

Азіи

 

(между

прочимъ

 

въ

 

дальней

 

Индіи,

 

Китаѣ,

 

Японіи).

 

На

 

остальныя

 

язьічес-
:иѵ'і

скія

 

религіи

    

приходится

   

ещѳ

 

до

 

200

 

милліоновъ

    

послѣдоватѳлей.

 

'

Совершенно

   

безъ

 

религіи

   

доселѣ

 

не

 

найдено

 

ни

 

одного

   

народа

 

на

зѳмлѣ — даже

 

среди

 

самыхъ

   

дикихъ

 

и

 

звѣроподобныхъ.

   

Изъ

 

этихъ

 

'

статистическихъ

    

данныхъ

    

видно,

    

какъ

 

еще

   

многіе

   

народы,

 

въ

дѣйствительности

    

болѣе

 

3/з

 

всего

 

человѣческаго

   

рода

 

еще

 

рпдя'тъ

въ

 

языческой

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертной

 

и

 

какой

 

еще

 

громадный

 

трудъ

предстоитъ

 

для

   

того,

    

чтобы

   

всю

   

эту

    

массу

    

озарить

    

свѣтомъ

Христова

 

ученія!

—

 

Изъ

 

имѣющихся

 

въ

 

училищномъ

 

совѣтѣ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

  

свѣ-

дѣній

 

было

 

усмотрѣно,

 

что

 

учебно-воспитательная

 

часть

 

церковныхъ

школъ

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

съ

    

инородческимъ

    

населеніемъ

   

не

    

вездѣ'

поставлена

 

удовлетворительно.

 

Въ

 

устраненіе

 

замѣчаемыхъ

 

недостат-

ковъ,

    

названный

    

училищный

    

совѣтъ

   

предложилъ

 

въ

 

настоящее

время

 

къ

 

руководству

 

всѣхъ

 

епархіальныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

MOTJSP
въ

 

вѣдѣніи

 

которыхъ

 

находятся

 

инородческія

 

церковныя

 

школы,

рядъ

 

указаній

 

относительно

 

улучшенія

 

церковно-воспитательнаго

дѣла

 

въ

 

этпхъ

 

школахъ.

 

Согласно

 

этимъ

 

указаніямъ,

 

во

 

всѣхъ

церковныхъ

 

инородческихъ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

будетъ

 

введенъ

4-хъ-лѣтній

 

курсъ

 

обуаенія

 

съ

 

пріемомъ

 

въ

 

школу

 

чрезъ

 

2

 

года

 

и

съ

 

раздѣленіемъ

 

учащихся

 

на

 

группы.

 

Законъ

 

Вожій

 

долженъ

 

быть

преиодаваемъ

 

въ

 

младшемъ

 

отдѣленіи

 

на

 

инородческомъ

 

языкѣ

 

въ

течеяіе

 

первыхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

обученія

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

съ

 

третьяго

 

года,

въ

 

старшемъ

 

отдѣленіи

 

-на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Важнѣйшимъ

 

послѣ

Закона

 

Вожія

 

предметомъ

 

обученія

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ

явится

 

затѣмъ

 

русскій

 

языкъ,

 

дня

 

котораго

 

назначается

 

въ

 

младшемъ

отдѣленіи

 

6

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлго,

 

а

 

въ

 

старшемъ

 

— 10

 

уроковъ.

 

Въ

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

существуютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

мужскія

 

второ-

классный

 

церковно-ириходскія

 

школы

 

для

 

улучшенія

 

состава

 

учителей

школъ

 
грамоты,

 
признано

 
яселательнымъ

 
открыть

 
теперь

 
же

 
женскія



28
_______ Г*Р------.

второклассныя

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

съ

 

цѣлью

 

усилить

 

образо-

ваніѳ

 

инородческихъ

   

дѣвочекъ,

 

такъ

   

мало

 

нынѣ

    

обучающихся

 

въ
(і

 

Г!

 

!

 

'і

школѣ.

 

Наконецъ,

 

рекомендовано

 

посылать

    

ежегодно

 

двухъ-трехъ

воспитанниковъ

 

инородцевъ,

    

окончпвающихъ

 

второклассную

   

школу
л'.г. ::

       

0 !

 

■

                                                    

■

                                                   

,

на

 

устраиваемые

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

учптель-

скіѳ

 

курсы

 

для

   

подготовленія

   

воспитанниковъ

 

изъ

 

инородцевъ

   

къ

учительской

 

дѣятельности

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

—

 

Наши

 

монастыри,

 

хотя

 

и

 

не

 

всѣ,

 

уже

 

давно

 

содержатъ

 

при

еебѣ

 

училища.

 

Съ

 

недавняго

 

же

 

времени

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

мона-

стырей

 

явились

 

еще

 

особый

 

учрежденія,

 

чрезъ

 

которыя

 

эти

 

мона-

стыри

 

и

 

имѣютъ

 

возможность

 

значительно

 

расширить

 

свое

 

доброе

вліяніе

 

на

 

окрестное

 

населеніе.

 

Таковы

 

монастыри

 

въ

 

Кубан-

ской

 

области:

 

Маріе-Магдалинскій

 

женскій

 

и

 

Екатерино-Либяжскій

Николаевскій

 

мужской,

 

при

 

которыхъ

 

открыты

 

отдѣл.енія

 

Кубанскаго

исправительнаго

 

пріюта

 

для

 

малолѣтнихъ

 

преступниковъ

 

и

 

преступ-

ницъ

 

и

 

для

 

сиротъ.

 

Съ

 

благодарностью

 

указывая

 

на

 

участіе

 

мона-

шествующей

 

братіи

 

въ

 

совмѣстной

 

дѣятельности

 

съ

 

праізленіемъ

Кубанскаго

 

исправительнаго

 

прігота,

 

это

 

правленіе

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

за

 

1898

 

годъ

 

выражаетъ

 

увѣрѳнность,

 

что

 

и

 

другіе

 

монастыри,

 

по

примѣру

 

старо-черноморскихъ,

 

не

 

откажутся

 

принять

 

участіе

 

въ

 

на-

чатрмъ

 

дѣлѣ.

 

Пожеланіе

 

со

 

стороны

 

правлепія

 

совершенно

 

понятное

и

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

заслуживающимъ

 

полнаго

 

вниманія,

только

 

если

 

монашествующими

 

не

 

будетъ

 

указано,

 

на

 

основаніи

 

сдѣ-

ланнаго

 

опыта,

 

особенныхъ

 

какихъ-либо

 

и

 

существенпыхъ

 

неудобствъ

отъ

 

помѣщенія

 

преступниковъ

 

и

 

преступницъ

 

въ

 

монастыряхъ.

—-

 

гВъ

 

виду

 

•

 

не

 

прекращающихся

 

толковъ

 

о

 

недостаточной

 

по

мѣстамъ

 

степени

 

образованія

 

членовъ

 

православныхъ

 

причтовъ

 

и

 

въ

виду

 

вообще

 

' интереса,

 

какой

 

представляетъ

 

нынѣ

 

вопросъ

 

объ

образованіи

 

духовенства,

 

призваннаго

 

быть

 

главнымъ

 

руководителемъ

народнаго

 

просвѣщенія,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

епархій,

 

именно

 

Саратовской,

признано

 

своевременнымъ

 

и

 

нужнымъ — сообщить

 

въ

 

мѣстномъ

епархіальномъ

 

изданіи

 

точныя

 

цифровыя

 

данныя

 

объ

 

образователь-

номъ

 

цензѣ

 

наличныхъ

 

членовъ

 

причтовъ

 

этой

 

епархіи.

 

Такія

 

свѣ-

дѣнія.даны

 

пока

 

въ

 

«Сарат.

 

Е.

 

В.»

 

относительно

 

городского

 

духо-

венства

 

епархіи.

 

Изъ

 

этихъ

 

свѣдѣніп,

  

относящихся

 

къ

 

времени

 

до
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1

 

октября

 

прошлаго

 

года,

 

оказывается,

 

что

 

всѣ

 

городскіе

 

священ-

ники

 

и

 

протоіерен,

 

за

 

исключеніемъ

 

лишь

 

10

 

человѣкъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

половина

 

все-таки

 

училась

 

въ

 

среднихъ

 

классахъ

 

семинаріи,

обладаютъ

 

полнымъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ,

 

причемъ

 

20

 

чело-

вѣкъ

 

изъ

 

нихъ

 

даже

 

высшимъ

 

почти

 

'/з

 

діаконовъ.

 

(изъ

 

67-^20)

также

 

съ

 

полнымъ

 

богословскимъ

 

образовапіемъ,

 

а

 

изъ

 

остальныхъ

 

—

18

 

учились

 

въ

 

духовной

 

семішаріи,

 

7

 

кончили

 

полный

 

курсъ

 

духов-

наго

 

училища

 

и

 

5,

 

можно

 

сказать,

 

съ

 

среднимъ свѣтскимъ

 

образовав

ніемъ

 

(окончили

 

курсъ:

 

1

 

учительскаго

 

института,

 

3

 

учительской

семинаріи

 

и

 

1

 

Саратовскаго

 

Александровскаго

 

ремесленнаго

 

училища),

и

 

болѣе

 

'/4

 

(изъ

 

98

 

—

 

26)

 

городскихъ

 

псаломщиковъ

 

такясе

 

окончили

полный

 

курсъ

 

семинаріи,

 

25 -учились

 

въ

 

ней,

 

16

 

окончили

 

курсъ

дух.

 

училища

 

й

 

5

 

съ

 

свѣтскимъ

 

образованіемъ

 

(Г

 

изъ

 

'4

 

-

 

класса

гимназіи,

 

2

 

окончили

 

курсъ

 

учит,

 

семинаріп,

 

2 — ремесленное

училище

 

и

 

1

 

—

 

3-хъ

 

классное

 

городское

 

училище)

 

и

 

лишь

 

остальное

духовенство

 

съ

 

низшимъ

 

(51

 

человѣкъ)

 

и

 

домашнимъ

 

(12

 

человѣкъ)

образованіемъ.

Нельзя

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

собраніе

 

и

 

опубликованіё

 

статисти-

ческихъ

 

свѣдѣній

 

по

 

указанному

 

предмету,

 

произведенное

 

въ

 

Саратов-

ской

 

епархіи,

  

было

 

произведено

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ.

        

;

 

, 7;

ОВЪЯВЛЕНІВ.

    

-

VII

 

годъ

 

изданія.

Открыта

  

подписка

  

на

  

1900

  

г.

на

 

ежедневную

 

общедоступную

 

газету

СИБИРСКАЯ

 

ЖИЗНЬ"
ИЗДАЮЩУЮСЯ

  

ВЪ

 

ТОМСКѢ.

Въ

 

предстоящемъ

 

году

 

редакцией

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

обращено
особенное

 

виманіе

 

па

 

возможно

 

полное

 

и

 

разностороннее

 

ознакомле-

ніе

 

своихъ

 

читателей

 

съ

 

жизнью

 

Сибири

 

и

 

на

 

выясненіе

 

ея

 

нуждъ

 

и

ея

 

экономическаго

 

и

 

умственнаго

 

роста.

 

Согласно

 

такой

 

задачѣі

 

статьи

и

 

замѣтки,

 

имѣющія

 

своимъ

 

предметомъ

 

прошлое

 

и

 

настоящее

 

Си-

бири,

 

а

 

также

 

корреспонденціи

 

изъ

 

разныхъ

 

концовъ

 

Сибири

 

и

«Хроника
 

Сибири»
 

будутъ
 

составлять

   
главные

 
и

 
основные

 
отдѣлы
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/газеты.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

путемъ

 

ежедневно

 

получаемыхъ

 

телеграммъ

и

 

въ

 

постоянныхъ

 

отдѣлахъ

 

тазеты:

 

«Русская

 

жизнь»

 

и

 

«Заграничная
хроника»,

 

читатели

 

«Сиб.

 

Ж.»

 

будутъ

 

современно^

 

ознакомляемы

 

со

всѣми

 

болѣе

 

крупными

 

явленіями

 

въ

 

области

 

государственной

 

и

 

об-
щественной

 

дѣятельностй,

 

науки

 

и

 

искусства

 

какъ

 

остальной

 

части

нашего

 

обшйрнаго

 

отечества,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

государства

Кромѣ

 

лицъ,

 

шринимающихъ

 

постоянное

 

участіе

 

въ

 

газетѣ,

 

въ

числѣ

 

другихъ,

 

любезно

 

обѣщали

 

свое

 

сотрудничество

 

и

 

въ

 

будущемъ

году,

 

профессора

 

Томскаго

 

университета:

 

А.

 

М.

 

Зайцевъ,

 

Н.

 

Ѳ.

Кащенко,

 

I.

 

А.

 

Малиновскій,

 

M.

 

H.

 

Поповъ,

 

M.

 

А.

 

Рейснеръ,

Э.

 

Г.

 

Салищевъ,

 

В.

 

В.

 

Сапожниковъ,

 

А.

 

Е.

 

Смирновъ

 

и

 

М.

 

Н.
Соболевъ,

    

о

Подписная

 

цѣна.

Горъ

                 

9

 

ыѣс.

                        

6

 

ыѣс.

                  

1

 

мѣс,

Съ

 

доставкой

 

въ

 

Томскѣ

 

.

    

4

 

р.

    

3

 

р.

  

30

 

к.

    

2

 

р.

 

30

 

к.

    

40

 

к.

Съ

 

перес,

 

въ>другіе

 

города.

    

5»

    

4»

  

—

    

»

    

3

   

»

  

—

    

»

    

—

 

»

Съ

 

пересылкой

 

заграницу

 

.

    

9»

     

7

    

»

 

—

    

»

    

5»

  

—

    

»

    

90»

За

 

печатаніе

 

въ

 

«Сибирской

 

жизни»

 

объявленій

 

взимается

 

плата:

впереди

 

текста

 

за

 

строку

 

петита — 20

 

к.,

 

позади

 

текста — 10

 

к.

 

За
разсылку

 

объявленій

 

при

 

газетѣ

 

вѣсомъ

 

нѳ

 

болѣе

 

лота — 7

 

р,

 

за

1000

 

экземп.

Подписка

 

и

 

объявленія

 

принимаются:

 

въ

 

книжныхъ

 

магазин ахъ

и

 

типо-литографіяхъ

 

П.

 

И.

 

Макушина

 

въ

 

Томскѣ

 

и

 

Иркутскѣ.

Иногородніе

 

требованія

 

свои

 

адресуютъ:

 

въ

 

г.

 

Томскъ,

 

въ

 

контору

редакціи

 

газеты

 

«Сибирская

 

Жизнь».

Издатель'

 

П.

 

"Макушинъ.

                    

Редакторы

 

П.

 

Макушинъ.

А.

 

Макушинъ.

(3-3)

л

  

00

 

В I

СОДЕРЖАН1Ё

 

НЕОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:-Отъ

 

редакціи.-Архісрей-
скія

 

служепія:-— На

 

рубежѣ

 

XX

 

столѣтія,— Валаамскій

 

монастырь.— Очерки

 

по
исторіи

 

Буддизма.— Рѣчь

 

при

 

открытіи

 

дѣтскаго

 

нріюта

 

„Ясли"

 

въ

 

г.

 

Иркутскѣ,

19

 

декабря

 

1899

 

г.— Объ

 

освящеиіи

 

вновь

 

построепнаго

 

здаиія

 

для

 

Быковской
церковно-прпходской

 

школы,

 

Иркутскаго

 

уѣзда.— Къ

 

вопросу

 

о

 

надѣлѣ

 

землей
причтовъ

 

сибирскаго

 

духовенства.— Извѣстія

 

и

 

замѣтки,— Объявленіе.

Печатать

 

дозволяется;

   

Цепзоръ

 

преподаватель

 

Иркутской

 

духовной

 

Семи-
наріи

  

К>

 

Макарышъ.
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Декабря

 

1899

 

г.

Редакторъ,

   

преподаватель

 

Иркутской

   

духовной

    

Семинаріи

   

священникъ

И.

 

Нидгорбуншіі.

Иркутск/ь,

 
1899.

 
Тппографія

 
А.

 
А.

 
Сизыхъ,

 
Большая

 
ул.,"

 
д.

 
Мплевскаго.


