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паз

                     

»

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
Цѣна

 

годовому

 

ивданідо
4

 

руб.

 

50

 

eod.

 

сереб.,

 

съ

пересылкою.

Выходятъ

 

1-го

 

и

 

15-го
числъ

 

каждаго

мѣсяца

DO

 

АН

 

аы

 

<гі£оіпо'

Ноибр»

   

13-го

    

№

   

»«

   

1860

 

г

И
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;ЭТАЭ

глш/Д-огиаі
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бято^росшІЯ

 

колоааг.очоЗ
:

 

яочоі,оз

 

Ѳ

 

адяіЧАІ

    

Т..

                     

иЯ

 

шонд*ао'ши!

ВЫСОЧАЙШІЙМАНИФЕОТЪ.
а

   

Зідовтли

 

4нэд

 

!н

                           

І

 

.0

   

,гн

 

лцД

БОЖІЕЮ

 

МИ/ІОСТІЮ

                         

I

 

rro

МЫ.

   

АУІЕНСАНДРЪ

   

В

 

Т

 

О

 

Р

 

b^f
ІИПВРАТОРЪ

 

I

 

САМОДЕРЖЕЦЪіішг^а
^^сероссійіскій,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬСКИ,

 

ВЕЛЩІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСКІЙ,

Й

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

 

подданнымъ:

Любезнѣйшій

 

Сынъ

 

НАШЪ

 

и

 

Наслѣдникъ

 

ЦесаревичЧ,'

Беликій

 

Князь

 

Александръ

 

Александровичъ,

 

съ

согласія

 

НАШЕГО

 

и

 

Любезнѣйшей

 

Супруги

 

Н

 

А

 

Ш

 

Е

 

Й
ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВ-

НЫ,

 

вознамѣрился

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

Дочерью

 

Короля

Датскаго,

 

Принцессою

 

МаріЕЮ-ДдгмАРъ.
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Съ

 

особеннымъ

 

удовольствіемъ

 

утвердивъ

 

этотъ

 

ьыборъ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

совершеннымъ

 

НАШИМЪ

одобреніемъ

 

и

 

призывая

 

благословеніе

 

Всевышняго

 

на

 

сей,

вожделѣнный

 

для

 

Родительскаго

 

сердца

 

НАШЕГО,

 

брачный

союзъ,

 

МЫ,

 

сего

 

дня,

 

въ

 

Соборной

 

Церкви

 

Зимняго

 

Дворца,

при

 

собраніи

 

Духовныхъ

 

и

 

Свѣтскихъ

 

Особъ,

 

торжественно

обручили

 

Его

 

съ

 

избранною

 

Имъ

 

Невѣстою,

 

воспріявшею

вчераіпній

 

день

 

Православную

 

НАШУ

 

вѣру

 

в

 

Святое

Мѵропомазаніе.

               

н

 

у

      

і

 

«го

 

,

 

(5s(|80

 

,U0/I

 

Ой

 

,Ьщ

 

I

Возвѣшая

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

 

поддавнымъ

 

о

 

столь

радостномъ

 

для

 

НАСЪ

 

событіи,

 

Повелѣваемъ

 

Обрученную

Невѣсту

 

Любезггѣйіііаго

 

НАШЕГО

 

Сына

 

п

 

ІТаслѣднпка,

 

Це-

саревича,

 

Велпкаго

 

Князя

 

Александра

 

Александровича,

 

Е

 

я

Королевское

 

Высочество,

 

Принцессу

 

Марію-Дагмаръ

 

именовать

Благовѣрною

 

Великою

 

Княжною

 

Маріею

 

Ѳеодоровною,

съ

 

титуломъ

 

Императ'ОГСКаго

 

Высочества.

Дянъ

 

въ

 

С.

 

Петер'бургѣ',"въ

 

Іо-и

 

день

 

Октября,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

шестьдесятъ

 

шестое;

ЦарсТ;Вованія-

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

двѣнадцатое»

 

-

             

?

 

-

На

 

подлнпномъ

 

Собственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукеЗД Щ&Ы'

 

«Г 40

 

Т И

 

3

 

ПК

 

II
мѵлштэттмръа

Лтоіттіфхщш

 

ШШшШ'^ып

 

<иад
спаривал ьнаго

 

начальства.

Циркуляр?

 

Его

 

Т^рщвященства,

 

Дредевященшьйшаго

 

An-
тонгя

 

Епископа

 

Смоленскаго

 

и

 

Дорогабуоюскаго,

 

духовенству

смоленской

 

епархги,

 

касательно

 

ігриходскихъ

 

попечетелъсщвъ,

; ;

 

Въ

 

нервыхъ

 

чнслахъ

 

сентября

 

мѣсяца

 

посѣтилъ

 

я

 

село

Радчину

 

духовщинскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

этомъ

 

селѣ,

 

къ

 

великому

удовольствію

 

моему,

 

усмотрено

 

было

 

мною

 

слѣдугсщее:

1.)

 

Въ

 

церкви

 

весьма

 

хорошее

 

пѣиіе,

 

какъ

 

трехголосное-
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двухъ

 

причетниковъ

 

съ

 

помощію

 

наставника

 

школы,

 

такъ

 

и

хоромъ,

 

состоящимъ

 

изъ

 

кресгьннскихъ

 

мальчиковъ,

 

учащихся

въ

 

школѣ,

 

которымъ

 

управляетъ

 

причетникъ,

 

обучающей

 

маль-

чиковъ

 

съ

 

значителышмъ

 

успѣхомъ

 

пѣть

 

не

 

только

 

просто,

 

но

и

 

по

 

нотамъ.

 

ВсЬ

 

мальчики,

 

составляющее

 

хоръ,

 

одѣты

 

весьма

прилично

 

въ

 

особенные

 

опрятные

 

кафтаны,

 

для

 

употребленія

въ

 

церкви

 

нарочито

 

сшитые,

 

въ

 

каковой

 

одѣтъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

мальчиковъ,

 

прислуживающій

 

въ

 

алтарѣ

 

священнику

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

пономаря.

 

Относительно

 

пѣнія

 

замѣчено

 

мною

 

даже

 

из-

лишество

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

литургш

 

выполнялись

 

иѣкоторыя

четырехголоспыя

 

иіесы— херувимской,

 

милость

 

мира,

 

слишкоііъ

искуственныя,

 

и

 

въ

 

особенности

 

въ

 

сельской

 

церкви

 

неумѣст-

ныя,— почему

 

рекомендовано

  

было

 

регенту

 

выполнять

  

только

самыя

 

простыл

 

и

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующія

 

своей

 

цѣли

 

компо-
■

зищи.

2.)

 

Въ

  

приходской

 

школѣ,

   

нахотящейся

 

въ

 

особешюмъ,

весьма

 

прнличномъ

 

помѣщеніи

 

при

 

волостномъ

 

правленіи,

 

иа-

ходнтся

 

39

 

учениковъ,

 

весьма

 

удовлетворительно

 

отвѣчавшихъ

мнѣ

 

по

 

всѣмъ

 

проподаваемымт,

 

и.мъ

 

наукамъ:

 

читают'ь

 

по

 

рус-

ски

 

и

 

по

 

славянски

   

почти

 

всѣ

 

очень

  

хорошо,

   

съ

 

смысломъ,
ашввцп

   

отснятооп

      

•

приличного

   

содержаиію

   

интонаціею

 

голоса

   

и

    

съ

  

должными

остановками

   

на

 

зпакахъ

 

преііинанія,

 

разсказываютъ

 

священ-

свободпо,

 

знаютъ

 

часть

 

краткаго

 

кати.вую

 

исторш

 

довольно

 

свободпо,

 

зш
эовдпгшщй

 

ол
хизиса

  

твердо

   

и

 

разумно;

 

пишутъ очень

 

порядочно;

   

первыя
-ййжні-о

     

*"

 

.

     

А

   

■■'■■

     

'

     

.

 

'

                                     

■

   

■.;

 

оэм
четыре

 

дѣиствія

 

ариѳметическія

 

дѣлаютъ

 

очень

 

бойко,

 

а

 

таб-

лицу

 

умноженія

 

всѣ

 

знаютъ

 

на

 

память.

 

Школа

 

снабжена

 

всѣми

принадлежностями

 

для

 

ученія

 

достаточно,

 

а

 

равно

 

и

 

учебными

книгами,

 

и

 

мигами

 

для

 

чтенія

 

и

 

другими

 

учебными

 

пособія-

ми.

о.)

 

Церковное

 

попечительство,

 

открытое

 

въ

 

прошедшемъ

году,

 

имѣло

 

въ

   

моемъ

 

присутствіи,

 

въ

 

особомъ,

  

весьма

 

прн-

личномъ

 

помѣщеніи,

   

годичное

 

свое

   

засѣданіе,

   

въ

   

которбмъ
Jiuqo-тол

       

.',

                                                                

i/l0l j

 

,
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•:г,'яд
предсѣдателемъ

 

прочитанъ

 

былъ

 

годовой

 

отчета,

 

сдѣланы

 

но-

вые

 

выборы

 

исполнителей

 

разныхъ

 

порученій

 

попечительства,

изложены

 

настоящая

 

нужды

 

по,

 

церкви

 

и

 

приходу

 

и

 

предпо-

ложенія

 

для

 

удовлетворенія

 

ихъ.

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

пріятно

было

 

лзидѣть

 

это

 

почтенное

 

собраніе

 

членовъ

 

попечительства,

въ

 

которомъ

 

рядомъ

 

засѣдали

 

лица

 

всѣхъ

 

сословій-помѣщики,

духовные,

 

крестьяне,

 

согласно

 

разсуждая

 

о

 

вуждахъ

 

и

пользахъ

 

церкви

 

и

 

прихода

 

и

 

единодушно

 

постановляя

 

свои

рѣшенія.

 

Журналы

 

засѣданій

 

попечительства

 

въ

 

продолженіи

года

 

ведены

 

были

 

своевременно

 

и

 

исправно;

 

засѣданія

 

дѣлае-

мы

 

были

 

не

 

рѣдко,

 

вопросы

 

предлагались

 

и

 

рѣшенія

 

постано-

влялись

 

весьма

   

дѣльные

  

и

 

полезные

 

для

  

церкви

   

и

 

прихода,
•;

       

у

           

огиЬ

   

ОНІІГ
VQUt

      

ОФЛ

     

ХГЛ

 

fir»

 

тт

 

л

       

тітгіггЬплг

        

пот

       

»тг>тгі-ігтгѵ

 

тп

Вѣдомсстей

   

за

   

пастоящій

   

годъ.

 

Нѣтъ

   

сомнѣнія,

   

что

 

'такая

примѣрная

 

дѣятельнгсть

 

радчинскаго

 

попечительства

 

овѣщаетъ

самые

  

олапе

 

плоды

   

для

 

церкви

 

и

 

прихода,

   

которые

   

уже

 

и

видны

 

на

 

первый

  

разъ

 

въ

 

особенности

 

въ

 

весьма

   

хорошемъ

состояніи

 

радчинской

 

школы

 

и

 

пѣнія

 

въ

 

радчинской

 

церкви.
п;і'.'

Пастырскимъ

   

долгомъ— во

 

первыхъ.

 

поставляю

  

призвать

благословеніе

 

Ьожіе

 

и

 

выразить

 

совершенную

 

благодарность

епархіальнаго

 

начальства

 

предсѣдателю

 

радчинскаго

 

попечи-

тельства

 

Петру

 

Терентьевичу

 

Швыйковскому

 

за

 

его

 

примѣрное

усердіе

   

и

 

дѣятельность

 

по

 

попечительству,

   

а

 

также

 

ближай-
-ОЙТТі

   

,0'

              

..."

                                    

Y

               

J7

       

....

      

■■

      

,

    

.

      

тт

шимъ

 

его

 

сотрудникамъ— старостѣ

 

церковному.

 

Іерентію

 

Ни-

колаевичу

 

Швыііковскоу,

 

г.

 

Герну,

 

завѣдывающему

 

въ

 

особен-

ности

 

школою,

 

и

 

всѣмъ

 

другимъ

 

членамъ

 

попечительства,—

также

 

причту

 

радчинскому,

 

наипаче

 

священнику— Димитрш

Иванову,

 

причетнику

 

Стефану

 

Чистякову— обучающему

  

маль-

чіікоііъ

 

пѣнію

 

п

 

наставнику

 

школы

 

воспитаннику

 

семшіарш—
.

Васильеву;

 

сверхъ

 

всѣхъ

 

сихъ

 

лицъ

 

въ

 

особенности

 

г.

 

миро-

вому

 

посреднику

   

Николаю

 

Петровичу

 

Лесли,

 

'

 

который,

   

кавъ
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въ

 

селѣ

 

Радчинѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

 

участкѣ

 

вообще,

принимаете

   

самое

   

близкое

 

и

 

живое

  

участіе

  

и

 

употребляетъ

дѣятельныя

 

мѣры

 

къ

 

открытію

 

и

 

преуспѣяішо

 

сельскихъ

 

школъ

и

 

учреждение

 

попечительствъ,

 

пользуясь

 

для

 

сего

 

своимъ

 

доо-
■'•i Aii '

 

■■■■

 

.

   

:

                                         

'

 

. ■

 

,

 

Y

  

"■
рымъ

   

вліяшемъ,

   

каковое

 

нрюбрѣлъ

 

онъ

 

въ

 

своемъ

   

у

 

часто
-.

    

■

      

іодон

 

и

 

оитйгій
отличнымъ

 

усердіемъ,

 

дѣятельностпо

 

и

 

благоразумнгами

 

pacno-
UT901

рджешями

 

по

 

своей

 

должности. —

.Во

 

вторыхъ

 

нужиымъ

 

считаю,

 

указать

 

на

 

радчинское

 

попе-

чительство

 

но

 

всей

 

смоленской

 

ецархіи,

 

какъ

 

на

 

образецъ,

вполнѣ

 

достойный

 

подражанія

 

и

 

очевидное

 

доказательство

 

того,

что

 

учрежденіе

 

церковныхъ

 

попечительствъ,

 

на

 

основаніп

 

Вы-

-сочайше

 

утверждеиныхъ

 

положепій,

 

какъ,-съ

 

одной

 

стороны,

не

 

представляетъ

 

ничего

 

невозможная

 

и

 

никакихъ

 

особепныхъ

затрѵдненій

 

при,

 

доброй

 

волѣ,

 

рѣшительш

 

стп,

 

умѣньп

 

вести

дѣло

 

и

 

едиводушномъ

 

согласіи

 

прпхожанъ,

 

особенно

 

помѣщи-

ковъ,

 

и

 

приходскаго

 

духовенства, —такъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,

мо?кетъ

 

быть

 

въ

 

высшей

 

степени

 

полезно

 

и

 

благотворно

 

и

 

для

церквей

 

и

 

для

 

ириходовъ.

 

Ибо

 

хотя

 

радчинское

 

попечитель-

ство

 

есть

 

не

 

единственное

 

въ

 

смоленской

 

енархіи,

 

но

 

есть

 

и

другія

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

успѣшно

 

развившія свою

 

деятельность,

дредставившія

 

отчетъ

 

въ

 

оной

 

и

 

иоклзавшія

 

плоды

 

ея,

 

од-

пако

 

тѣмънеменье

 

достойно

 

сожалѣнія,

 

что

 

-1)

 

есть

 

довольно

еще.

 

селъ,

 

гдѣ

 

доселѣ

 

совсѣмъ

 

не

 

открыты

 

попечительства;

 

2)

есть

 

и

 

открытия

 

попечительства,

 

по

 

не

 

ознаменовавшія

 

ни-

чѣмъ

 

своей

 

деятельности

 

и

 

едва-ли

 

не

 

номинально

 

только

существующая;

 

о)

 

есть

 

попечительства,

 

въ

 

которыхъ

 

предсе-

датели

 

встрѣчаютъ 'краинія

 

затрудпенія

 

въ

 

своей

 

деятельности

-

 

то

 

со

 

стороны

 

приходскаго

 

духовенства,

 

не

 

понимающего

 

и

несочувствующая

 

дѣлу,

 

то

 

со

 

стороны

 

другихъ

 

члеповъ,

 

не-

соглашающихся

 

ни

 

на

 

какія

 

мѣры,

 

предлагаемыя

 

предсѣдателемъ;

4).вомногихъ

 

мѣстахъ

 

попечительства

 

жалуются

 

на

 

крайнюю

агіатію

 

и

 

безучастность

 

къ

 

дѣлу

 

прежде

 

всего

 

наиболѣе

 

обра-
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зованнои

 

части

 

прихожанъ

 

помѣщиковъ,

 

при

 

совершенномъ

 

ук-

лонены

 

коихъотъ

 

дѣла,

 

отъ

 

прочихъ

 

прихожанъ,

 

наименѣеразви-

тыхъ,

 

крестьянъ,

 

смотрящих

 

ъ

 

на

 

примѣръ

 

иомѣщиковъ,

 

и

 

ожи-

дать

 

нечего:

 

5)

 

во

 

многихъ

 

также

 

мѣстахъ

 

жалуются

 

на

 

такую

—же

 

апатнои

 

недостаток;,

 

содѣиствія

 

къ

 

успешному

 

развитш

дѣятольности

 

иоиечительствъ,

 

въ

 

особенности

 

относительно

устройства

 

школъ

 

и

 

другихъ

 

благотворительныхъ

 

учрежденій

—со

 

стороны

 

мировыхъ

 

посредниковъ,

 

которые

 

не

 

только

 

пе-

стараются

 

располагать

 

къ

 

этому

 

благому

 

делу

 

крестьянъ

 

сво-

имъ

 

на

 

нихъ

 

влінпіемъ,

 

считая

 

сто

 

совершенно

 

сторонниаъ

для

 

себя

 

дѣломъ,

 

но

 

иногда

 

даже

 

отталкиваютъ

 

ихъ

 

отъ

 

сего;

навонецъ

 

Gj

 

есть

 

въ

 

несчастно,

 

д;іже

 

случаи

 

(въ

 

двухь

 

мѣ-

спіхь)

 

сіімыхъ

 

цеблагопріятныхъ

 

столкиовсній

 

между

 

предсв-

датслями

 

иоиечительствъ

 

и

 

местными

 

священнослужителями,

.:роисіекающін-частію

 

отъ

 

личныхъ

 

взаимныхъ

 

неудовильствш,

часгію

 

отъ

 

недостатка

 

такта

 

и

 

уменья

 

вести

 

дѣло

 

съ

 

обі.ихъ

сторонъ

 

съ

 

должною

 

умѣренностно

 

и

 

уступчлвостію,

 

каковыя

стилкновенія

 

угрожаютъ,

 

вмѣсто

 

пользы,

 

явнымъ

 

вредомъ

 

и

разстройстиомъ

 

для

 

церквей

 

и

 

прпходовъ.

Въ

 

видѣ

 

всего

 

этого

 

весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

примѣръ

села

 

Радчины

 

послужнлъ

 

со

 

одной

 

стороны

 

иобужденіемъ

 

къ

скорѣйшсму

 

учреждение

 

поличительствъ

 

тамъ,

 

где

 

они

 

еще

не

 

открыты

 

по

 

каквмъ

 

либо

 

дѣ:"ствительно

 

существующимъ

 

за-

трудненіямъ,

 

или

 

просто

 

но

 

апатіи

 

къ

 

сему

 

дѣлу

 

священии-

ковъ

 

и

 

прихожанъ

 

и

 

лицъ,

 

нанболѣе

 

могущихъ,

 

по

 

своему

положенію

 

и

 

вліяпію

 

на

 

прихожанъ,

 

содѣйств п вать

 

успѣху

онаго,— а

 

съ

 

другой

 

стороны— руководством!.,

 

какъ

 

можно

вести

 

въ

 

попечительствахъ

 

дѣла,

 

дабы

 

дѣятельносіь

 

ихъ

 

воз-

можно

 

успѣшнѣйшимъ

 

образомъ

 

достигала

 

своей

 

цѣли

 

и

 

была

истинно

 

иолезна

 

для

 

церквей

 

и

 

приходоеъ.

На

 

подлипномъ

 

подписано:

 

Антоній

 

Еписконъ

 

Смоленскій.
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Предложенье

 

Ею

 

Преосвященства,

 

Преосвященмъйиіаіо

Лнтонія,

 

Епископа

 

Смоленскаго

 

и

 

Дорогому жскаго

 

(за

 

Л°

 

4816),

Смоленской

 

Духовной

 

Еонсисторгя.

Считаю

 

нужнымъ,

 

чтобы

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ.

 

на

будущее

 

время

 

показывалось

 

по

 

каждой

 

церкви:

 

1)

 

есть

 

ли

церковное

 

попечительство,

 

и

 

если

 

есть,

 

то

 

подъ

 

чьимъ

 

пред-

сѣдательстсомъ;

 

2)

 

есть

 

ли

 

приходская

 

школа,

 

и

 

если

 

есть,

.|р„

 

гдѣ

 

именно,,

 

еъ

 

самомъ

 

ли

 

селѣ,

 

при

 

церкви^

 

що гд|элибо,

въ

 

приходѣ,

 

и

 

кто

 

ве

 

ней

 

наставникомь.

 

^

 

^itqboiqja

 

яга

Консисторія

 

имеете

 

дать

 

о

 

семьпредиисаніе

 

благоччннымъ

къ

 

надлежащему

 

исполне

 

;ію.

                                      

g

 

'^

Подлинное

 

подписала

 

Антоній

 

Епископъ

 

Смоленскій.

Вслѣдсгвіе

 

сего

 

предложонія,

 

смоленская

 

духовная

 

конов-

сторія,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

2

 

го

 

ноября

постановила:

 

«о

 

содержаніи

 

настоящая

 

предложенія

 

архи-

пастыря

 

объяснить

 

чрезъ

 

епархіадьныя

 

вѣдомости

 

всему

 

по

епархіи

 

духовенству

 

къ

 

надлежащему

 

исполнение,

 

і

 

.

 

ц

—Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

23

 

сентября

 

и

 

5

октября

 

сего

 

I860

 

года,

 

преподается

 

благословеніе

 

Божіе

 

и

объявляется

 

благодарность

 

епархіальпаго

 

начальства,

 

за

 

по-

печительность

 

о

 

церкви,

 

прихожанину

 

села

 

Щербина,

 

елыіин-

скато

 

уѣзда,

 

Щербинской

 

волости

 

старшинѣ,

 

Ивану

 

Лукьянову

и

 

села

 

Опокова,

 

юхиовскаго

 

уѣзда

 

священнику

 

Смирягину.

—Смоленской

 

градской

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

діаконъ

Іоаннъ

 

Лебедевъ

 

14

 

сентября

 

сего

 

1866

 

г.

 

Его

 

Преосвяще'н"

ствомъ

 

рукопОложенъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Кулагино

 

духов-

щинская

 

уѣзда.

-

 

Духовщинскіп

 

уѣздный

 

училищный

 

Совѣтъ

 

представленіемъ

отъ

 

3

 

октября

 

за

 

№

 

11,

 

довелъ

 

до

 

сввдѣнія

 

Губернская

училищная

  

Совѣта

  

о

 

пожертвованіи

   

состоящимъ .

 

но

 

Арміи



-
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Капитаномъ

 

Петромъ

 

Мацкевичемъ

 

для

 

библіотеки

 

духовшин-

скаго

 

приходскаго

 

училища

 

разная

 

содержапія

 

книгъ

 

34

 

эк-

земпляровъ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

губернскій

 

совѣтъ

 

опредѣленіемъ

18

 

октября

 

положилъ:

 

за

 

такое

  

усердіе

 

Г.

 

капитана

 

Мацкс-
вича

 

въ

 

пользу

 

иросвѣщенія,

 

изі явить

 

ему

 

благодарность,
кг.

                                     

__ ----1---------------

-/>.

                        

л ___ [

        

мш
ОБЪЯВЛЕНИЕ.

еДТЭ

слѣдствіе

 

частьіхъ

 

заявленіп

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

й

 

лицъ

 

о

 

жела-

віи

 

пріобрѣсти

 

правила

 

и

 

руководства,

 

относящаяся

 

до

 

новаго

кассоваго

 

и

 

ревизіоннаго

 

порядка

 

(единства'

 

кассы),

 

Смолен-

ская

 

Контрольная

 

Палата

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго

свѣдѣнія,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

означенной

 

иалатѣ

вмѣются,

 

для

 

продажи,

 

слѣдуюшія

 

правила

 

и

 

руководства:

н ч°1.)

 

Высочайше

 

утвержденный

 

22-го

 

мая

 

1862

 

яда

 

правила

"Ь /( составленіи,

   

разсмбтрѣніи

   

и

   

исполненіи

   

Государственной

росписи

 

и

 

финансовыхъ

 

смѣтъ

 

(смѣтныіі

 

правила).

2.)

 

Правила

 

для

 

кассе

 

спеціальныхъ

 

сборщиковъ.

3.)

 

Правила

 

и

 

формы

 

счетоводства

 

для

 

распорядительныхъ

нравленій

 

(бухгалтерскія

 

правила).

4.)

 

Правила

 

о

 

постуиленіи

 

Государственныхъ

 

доходовъ

 

и.

 

о

производствѣ

 

Государственныхъ

 

расходовъ

 

(кассовыя

 

правила)

съ

 

приложеніями.

5.)

 

Временное

 

положеніе

 

о

 

контрольныхъ

 

Палатахъ.

6.)

 

Инструкція

  

ревизорамъ,

 

иовѣряющимъ

   

документальную

етность.

Означенный

   

правила

   

и

   

руководства

  

продаются

 

въ

   

двухь

видахъ:

а.)

 

сброшюрованными

 

въ

 

одинъ

 

томъ

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к,

 

за

 

эк-

земпляра

б.)

 

Отдельными

 

брошюрами

 

по

 

слѣдующимъ

 

цѣнамъ:
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-

1.)

 

Смѣтныя

 

правила..

 

-

 

- .- ----------- , ....... 15

 

к.

2.)

 

Кассовый

 

правила

 

съ

 

приложеніемъ

 

- ..... -

 

50

 

к.

3.)

 

Бухгалтерскія

 

правила..........

     

-

 

-

 

-

 

30—

4.)

 

Инструкции

 

для

 

кассъ

 

спеціальныхъ

 

сборщикозъ

 

-

 

10—

5.)

 

Временное

 

положеніе

 

о

 

Контрольныхъ

 

Палатахъ

 

-

 

10

 

в.

б.)

 

Инструкція

 

ревизорамъ

   

-

 

- ....... -------- 10-

Требованія.

 

о

 

высылкѣ .

 

означенныхъ

 

.правилъ

 

шюгородцыя

мѣста

 

и

 

лица

 

должны

 

адресовать

 

въ

 

Смоленскую

 

Контрольную

Палату,,

 

съ.приложеніемъ

 

причитающихся,

 

денегъ. .

 

: ,

 

.

 

:

За

 

пересылку

 

ничего

 

.He.

 

платится.

 

зэлл

 

за

 

огкіш?яно;;

unoucqvooqirjfiq

 

ншб

 

гшо

 

!'ѴО/

 

;-..іо"ѵоі.о'!

 

gej

 

,иіи;.

 

п

 

nzoq<vi

Иіатой

 

-Щтто^[й

 

?ЩЖКШ$ШШ

 

государственныхъ
дмуществъ,

 

отношеніемъ

 

своимъ

 

отъ

 

10

 

сентября

 

сего

 

года,

сообщплъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

его

 

представ-

ленія

 

къ

 

наградѣ

 

нѣкоторыхе

 

изъ

 

наставниковъ

 

сельскихъ

приходскихъ

 

училище,

 

за

 

усердное

 

и

 

успешное

 

исполненіе

наш

 

своихе

 

обязанностей,

 

г.

 

министре

 

государственныхъ

 

иму-

ществъ

 

изволилъ

 

разрешить

 

выдачу

 

единовременныхъ

 

денсж-

ныхъ

 

награде

 

слѣдующиме

 

лицаме:

 

наставнику

 

Ѳедоровскаго

училища,

 

священнику,

 

Іоанну

 

Попову

 

45

 

р.

 

сер.,

 

наставнику

Баскавовскаг

 

о

 

училища,

 

воспитаннику

 

семинаріи,

 

Евграфу

Дьяконову,

 

и

 

наставнику

 

Сочневскаго

 

училища,

 

воспитаннику

смшнаріи,

 

Алексѣю

 

Некрасову— каждому

 

но

 

25

 

рублей.

>?»шВслѣдствіе

 

ходатайства

 

Ея

 

Преосвященства,

 

преподается

благословеніе

 

святѣйшаго

 

Сѵнода

 

крестьянину

 

деревни

 

Степа-

новви,

 

Флору

 

Исаеву,

 

за

 

сделанныя

 

имъ

 

въ

 

церковь

 

села

Сосницъ,

 

гжатская

 

уѣзда,

 

пожертвованія.

— Юхновская

 

уѣзда

 

благочинный,

 

священнике,

 

Евѳимій

Соколове,

 

при

 

рапортѣ

 

своеме

 

отъ

 

30

 

сентября

 

сего

 

1866

 

г.

(за

 

Л»

 

80),

 

представилъ

 

Его

 

Преосвященству

 

на

 

архипастыр-

ское

 

благоусмотрѣніе,

 

полученное

 

имъ

 

отъ

 

священно-церковио

 

•

служителей

 

села

 

Мощины

 

донесепіе,

 

въ

 

которомъ

 

означенный,
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-

причтъ

 

изъясняетъ

 

слѣдующее:

 

Въ

 

приходѣ

 

нашемъ

 

Мочалов-

ской

 

волости

 

въ

 

деревнѣ

 

Савинкахъ,

 

около

 

22

 

числа

 

іюля

 

сего

года

 

на

 

яровоме

 

посѣвѣ

 

явились

 

черви

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

что

 

на

 

пространств -!,

 

2-хъ

 

квадратныхъ

 

верстъ

 

нельзя

 

было

обойтись,

 

ни

 

раздавя

 

однимъ

 

ступнемъ

 

менѣе

 

пяти

 

или

 

шести

червей.

 

Черви

 

сіи

 

по

 

сознанію

 

крестьянъ

 

той

 

деревни

 

выпали

 

съ

дождёмъ

 

изъ

 

тучи; — впрочемъ

 

другой

 

причины

 

й

 

нельзя

 

бодѣе

предполагать,

 

судя

 

по

 

ихъ

 

явленію

 

разомъ

 

въ

 

весьма

 

большомъ

количестве

 

и

 

по

 

весьма

 

быстрому

 

ихъ

 

распространенно.

 

Они

первоначально

 

не

 

касались

 

овса

 

и

 

ячменя,

 

но

 

до

 

тла

 

истребляли

горохи

 

и

 

льны,

 

идя

 

полосою;

 

хотя

 

они

 

были

 

распространены

и

 

по

 

всему

 

полю,

 

но

 

начисто

 

гнали

 

посвеевъ

 

видѣ

 

дѣйствія

огня.

 

Когда

 

мы

 

пробовали

 

отрясать

 

ихъ

 

на

 

чертѣ

 

между

 

ис-

требленнымъ

 

и

 

неистребленнымъ

 

хлѣбомъ,

 

то

 

они

 

совершенно

прикрывати

 

землю,

 

падая

 

друге

 

на

 

друга.

 

Появленія

 

тако-

выхъ

 

червей

 

ни

 

когдане

 

видывали

 

и

 

не

 

слыхивали

 

до

 

настоя-

щая

 

времени

 

старики

 

той

 

и

 

сосѣднихъ

 

деревень,

 

проживши

 

на

свете

 

не

 

менее

  

80

 

лете.
і

Такъ

 

какъ

 

крестьяне

 

означенной

 

деревни

 

болѣе

 

всего

 

ва-

шего

 

прихода

 

пропитаны

 

духомъ

 

раскола,

 

и

 

число

 

настоящихъ

раскольниковъ

 

примуществуетъ

 

предъ

 

прочими,

 

а

 

потому

 

они

сначала

 

и

 

не

 

думали

 

обратиться

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

съ

 

молитвою

и-

 

нрошеніемъ

 

отъ

 

Его

 

милости,

 

но

 

ожидали

 

болѣс

 

милости

сторонней, —надѣясь

 

на

 

бывшую

 

въ

 

то

 

время

 

дождливую

 

по-

году;

 

каковая

 

надежда

 

ихъ

 

не

 

осуществилась;

 

въ

 

такомъ

тщетномъ

 

ожиданіи

 

они

 

пробыли

 

до

 

28

 

числа

 

того

 

(же

 

іюля,

къ

 

которому

 

дню

 

уже

 

была

 

очевидная

 

опасность

 

отъ

 

червей
для

 

ихъ

 

овощных

 

ь

 

огородовъ

 

и

 

коноплянииковъ.

 

Въ

 

этотъ

 

то

уже

 

день

 

крестьяне

 

означенной

 

деревни

 

обратились

 

къ

 

нар

съ

 

просьбою— дозволить

 

имъ

 

поднять

 

изъ

 

храма

 

иконы

 

и

 

от-

служить

  

на

   

ихъ

 

полѣ

 

молебенъ

 

Царицѣ

 

небесной

 

Одигитріи.



Ща^ы^й1

 

на

 

'Мѣсто,

 

назначенное

 

для

 

бояслуженія

 

въ

сопровожденіи '

 

домохозяевъ,

 

то

 

былъ

 

общій

 

разговоре,

 

что

направленіе

 

червей

 

идетъ

 

прямо

 

на

 

деревню

 

и

 

что

 

они

 

уже

начали

 

.истреблять

 

на

 

ояродахъ

 

первые

 

льны

 

и

 

конопли.

 

'

До

 

сего

 

времени

 

крестьяне

 

нашего'

 

прихода

 

никогда

 

не

праздновали 'въ

 

честь

 

Одигитріи

 

смоленской

 

Божіей

 

Материи

нисколько

 

не

 

отличали

 

онаго

 

дня

 

отъ

 

прочихъ

 

дней,

 

посвящен-

ныхъ

 

празДновапію

 

яелепнымъ

 

и

 

чудотворнымъ

 

пконамъ

 

Пр-

Богородицы,

 

(но

 

ле

 

помѣщениымъ

 

въ

 

свнтцахъ— какъ

 

то:

 

Ко-

лоцкой,

 

Боялюбской

 

и

 

другимъ,— и

 

даже

 

совершенно

 

унижа-

ли

 

предъ

 

днями

 

празднованін

 

иконамъ

 

Казанской,

 

В.іадимір-

ской,

 

Тихвинской

 

и

 

другимъ);

 

вслѣдствіе

 

чего

 

приходскій

 

свя-

щеннике

 

въ

 

предеидущій

 

воскресный

 

день

 

убѣждалъ

 

своихе

прихожанъ

 

перемѣнить

 

таковое

 

ихъ

 

іюнятіе

 

о

 

семъ

 

днѣ

 

и

оставивъ

 

временныя

 

свои

 

занятія,посвяіп,ать

 

его

 

на

 

служеніе

 

Богу

и

 

прославленію

 

Царицы

 

небесной,

 

оказавшей

 

и

 

оказывающей

чрезъ

 

свою

 

икону,

 

которой

 

полоясено

 

въ

 

28

 

день

 

іюля

 

мѣсяца

празднование,

 

несмѣтныя

 

чудеса,— такъ

 

какъ

 

икона

 

сія

 

Оди-

гитріи

 

Прссвятыя

 

Богородицы,

 

по

 

своей

 

древности

 

и

 

той

 

важ-

ности,

 

которую

 

ей

 

придала

 

сама

 

Царица

 

небесная,

 

лично

 

обѣ-

щавъ

 

еще

 

будучи

 

на

 

землѣ

 

присутствіе

 

благодати

 

Рожденная

отъ

 

Нея

 

и

 

Ея

 

собственной;

 

а

 

такъ

 

же

 

и

 

по

 

особенному

 

от-

ношснію

 

насъ

 

къ

 

ней,

 

какъ

 

къ

 

своей

 

губернской

 

святынѣ,

достойна

 

особеннаго

 

почтенія

 

и

 

нрославленія,

 

что

 

и

 

доказано

было

 

въ

 

тотъ

 

день

 

очевиднымъобразомъ.

 

Царица

 

небесная

 

не

замедлила

 

оказать

 

своей

 

помощи

 

съ

 

вѣрою

 

къ

 

ней

 

нритекаю-

щимъ.

 

Вдругъ

 

послѣ

 

молебна,

 

который

 

былъ

 

совершенъ

 

на

полѣ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

и

 

водосвятіемт,

 

еще

 

при

 

насъ

 

обращенъ

былъ

 

порывъ

 

стремлепіл

 

червей

 

въ

 

противоположную

 

сторону;

вскорѣ

 

же

 

иослѣдовало

 

и

 

совершенное

 

ихъ

 

истребленіе

 

и

 

унп-

чтожепіе.

 

На

 

трстій

 

день

 

намъ

 

сообщили,

 

что

 

черви

 

всѣ

 

уже

уничтожены

 

и

 

носѣвъ

 

остался

 

ве

 

такоме

 

же

 

видѣ,

 

въ

 

какоме



быле

 

при

 

осмотр!

 

послѣ

 

молебна,

 

тогда

 

каке

 

нѣкоторыя

 

нивы

могли

 

быть

 

истреблены^ке

 

вечеру

 

того

 

же

 

дня.

Причина

 

погибели

 

червей

 

крестьянам^

 

неизвѣстна;

 

пзвѣстно

только

   

то,

   

что

 

ве

   

тотъ

 

день

 

явились

   

на

 

ихъ

 

полѣ

   

въ

  

не-

обыкновенно

 

болыномъ

 

количествѣ

 

птицы,

 

но

 

птицы,

   

по

 

ихъ

понятію

 

и

 

нашему,

 

истребить

 

ихъ

 

т,акъ

 

скоррне

 

моглибы

 

ивъ

особенности

 

при

 

такомъ

 

отличнѣйшемъ

 

яровомъ

 

хлѣбѣ,

 

каковъ

былъ

 

въ

 

той

 

деревнѣ,

 

имъ

 

выбирать

 

изъ

 

него

 

червей

 

было

 

не

совсѣме

 

удобно,

 

а

 

атмосферныхъ

 

особенно

   

явденій

 

вредныхъ

для

 

нихе

   

никакихъ.

 

не

  

было.

   

Впрочеме

   

искать

   

очевиднаго

.мѣста,

 

куда

 

черви

 

дѣвались

 

наме

 

вѣтъ

 

надобности,

 

но

 

была

 

бы

только,

 

для

 

насъ

 

очевидна

 

причина

 

сверхъ-естественная— духов-

ная,

 

отъ

 

которой

 

зависѣло

 

ихъ

 

истребленіе,-это благодатное

 

засту-

нленіе

 

небесной

 

Царицы;

 

оно

 

сдѣлалось

 

ясныме

 

не

 

только

 

очамъ

православныхе

   

чаде

   

церкви,

   

но

   

и

 

самиме

   

раскольникамъ,

которые

  

послѣ

 

сего

 

видимая

 

гдѣва

 

и

 

милости

   

Божіей,

 

быв-

шихе

   

на

 

ихъ

 

глазахе,

  

никогда

   

не

   

могутъ

 

сказать

 

.

 

своимъ

сосѣдяме — православнымъ,

 

что

 

при

 

совершеніи

   

Богослуженіл

православнымъ

 

священникомъ

 

никогда

   

не

 

можстъ

 

быть

 

при-

сутствія

 

благодати

 

Божіей.

і

Записавъ

 

о

 

семъ

 

чудесномъ

 

событіи,

 

заставившемъ

 

крестьянъ

означенной

 

деревни

 

почитать

 

день

   

28

 

іюля

   

съ

 

подобающимъ

ему

 

торжествомъ

   

и

  

перемѣнить

  

совершенную

  

свою

   

бывшую

холодность

   

къ

 

святынѣ

   

и

 

причту,

   

въ

   

памятную

   

церковную

книгу,

 

священноцерковнослужителн

 

села

 

Мощины,

 

сочли

 

дол-

гомъ,

 

сообщивъ

  

о

   

семъ

 

мѣстному

 

благочинному,

 

просить

 

его

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

епархіальнаго

 

иреосвященнаго.

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

Соколова

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства

 

5

 

октября

 

сего

 

1866

 

года

 

нослѣдовала

 

такая:

ігприняве

 

ке

 

свѣдѣнію,

 

предписать

 

священнику

 

села

 

Мощины

он



—

 

481

 

—

чрезъ

 

благочинная,

 

чтобы

 

1)

 

въ

 

память

 

изложеннаго

   

въ

 

его
■

рапортѣ

 

событія

  

и

   

заступленія

  

Матери

 

Божіей,

 

установлено

было

 

однажды

   

навсегда

  

торжественное

 

празднованіе

 

въ

 

селѣ

Мощинѣ

 

28

 

іюля

 

съ

 

совершеніемъ

 

крестнаго

 

хода

 

на

 

поле

 

и

освященіемъ

 

воды

 

на

 

ономе;

 

2)

 

священнике

 

Смирнове,

 

пользуясь

спмъ

 

случаеме

 

употребиле

 

всю

 

силу

 

пастырскаго

 

своего

   

влі-

янія

 

на

 

раскольникове

 

;

 

своего

 

прихода

   

и

 

постарался

   

всѣми

силами

 

убѣждёнія

 

обратить

 

ихъ

 

оте

   

заблуждепія

 

н

  

привлечь

къ

 

св.

 

церкви.

 

>

--------------------- я --------

                               

0Г.1Ш0Н

с

 

son
—Бѣльскаго

 

уѣзда ,

 

.благочинный,

 

села

 

Холма

  

священнике,

Іоанне

 

Верзиловъ,

 

'

 

рапортоме

 

своиме

 

отъ

 

4

 

октября

 

(за '%
207),

 

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Его

 

Преосвященства,

 

что,

 

при

 

Рож-

дество-Богородицкой

 

женской

 

Общинѣ,

 

бѣльскаго

 

уѣзда,

 

съ

10

 

іюля

 

с

 

его

 

1866

 

года

 

открыто

 

училище,

 

въ

 

которомъ

 

на-

ходится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

учащихся

 

15

 

мальчиковъ )Ьи І! 52'6
цѣвочёкъ,

 

изъ

 

разныхъ

 

сословій,

 

преподаваніемъ

 

въ

 

ономъ

нанимаются

 

сами

 

же

 

сестры

 

поде

 

наблюденіеме

 

строптельницы

Татіаны

 

Таузене.

На

 

рапортѣ

 

рез^люція

 

Его

 

Преосвященства

 

12

 

октября

1866

 

года

 

послѣдовада

 

такая:

 

«Принять

 

ке.

 

свѣдѣнію

 

и

 

со-

общить

 

ве

 

Вѣдомости

 

Енархіальныя

 

для

 

напечатанія

 

обе

открытіи

 

училища

 

при

 

общинѣ.»

              

^

— Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

оте

 

17-го

 

октября

 

сего

1866

 

г.,

 

преподается

 

блаясловеніе

 

Божіе

 

прихожанамъ

 

села

Мерлина,

 

краснинскаго

 

уѣзда,

 

за

 

ихе

 

усердіе

 

ке

 

церкви

 

Бо-

жіей

 

и

 

сдѣланныя

 

ими

 

иожертвованія.

'—Члены

 

временная

 

ревизіоннаго

 

комитета,

 

назначенная

Его

   

Преосвященствоме,

  

для

   

повѣрки

 

отчетове

   

смоленская



-де-
попечительства

 

о

 

бѣдныхе

 

духовная

 

званія

 

за

 

1865

 

годе,

 

въ
•іННРОІЫ

рапортѣ

 

своемъ,

 

между

 

прочимъ

 

донесли

 

Его

 

Преосвященству,

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

благочипныхъ

 

представляютъ

 

въ

 

иопечи-

тельство

 

деньги

 

не

 

своевоеменно.

 

отъ

 

чего

 

и

 

поверка

 

отчет-

ности

 

погкчителіства

 

бываете

 

крайне

 

затруднительна.

 

И

 

болѣе

всѣхъ

 

замечается

 

неисправным!»,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

города

Юхнова

 

протоіерей

 

Іоанпъ

 

Каверзневъ,

 

представившій

 

деньги

въ

 

попечительство

 

за

 

1865

 

ядъ

 

27

 

августа

 

1866

 

г.

Вслѣдствіе

 

этого

 

рапорта,

 

епархіальноэ

 

начальство

 

поста-

новило

 

21-го

 

октября

 

сего

 

1836

 

года:

 

«Несвоевременное

 

и

позднее

 

представленіе

 

денегъ

 

въ

 

попечительство

 

поставить

 

на

видъ

 

юхновскому

 

протоіерею

 

Іоанпу

 

Каверзневу,

 

со

 

внуше-

ніемъ

 

впредь

 

отсылать

 

деньги

 

своевременно

 

подъ

 

опасепіемъ

в,е

 

противномъ

 

случаѣ законныхъ

 

взысканій,

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

ему

 

указе.

 

Прочимъ

 

же

 

благочннныагь

 

къ

 

нсполненіго,

 

чтобы

они

 

непременно

 

представляли

 

своевременно

 

деньги

 

ве

 

попе-

чительство

 

иоде

 

опасепіеме

 

въ

 

протпвномъ

 

случаѣ

 

законныхъ

взысканій,

 

объявить

 

чрезъ

 

Редакцію

 

Смолеискпхе

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Ведомостей.

 

>

                                       

*

  

^^

 

ш^
— Воспитанникъ

 

семинаріи.

 

Иване

 

Мышляевъ,

 

поступающей

па

 

мѣсто

 

уволенная

 

за

 

штате 'священника

 

села

 

Герчикова,

Сергія

 

Головкина,

 

со

 

взятіемъ''1 ёго>

 

дбМріі,

 

23 '

 

октября

 

: сего

1866

 

года,

 

Его

 

Преосвящевствомъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

30

 

октября

 

во

 

іерея.
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iHOfiqa

 

,.»;шшрМ

•Печатать

 

дозволяется.

 

Ценаоръ

 

снящешшкъ

   

Д'.

 

Л

 

с

 

f

 

е

 

д

 

е

 

п

 

ъ.

 

Смоленск!.

186(5

   

года,

  

Ноября

 

1-го

 

дня,

 

въ

 

частной

 

типогра^^Н^

 

TJg^^^'fS



re

 

-

Ufaffi

уші

                 

ПРИБАВЛЕНИЯ

        

[іг оно

 

отѵ

-яг-

 

эасад

                       

,

                             

.-( ■

                          

іяэж

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

В"БДОМОСТЯМЪ.

Ноября

   

15-го

   

Щ

   

«»

    

1866

 

г.

:іі9::/тэ

 

щщ

     

лпг^и«л(й«л

                     

■

  

,.,.ри

 

ян

Д

 

О

 

1)1

  

4

 

<L

 

ѴІ

 

к

  

Ц

 

U.та

   

і

                      

ИУИі

 

iww

 

л

 

іьѵ

Лонятіе

 

о

 

язычествѣ

 

и

 

его

 

различный

 

наименовангя.
он

 

ог.еѵ

ІІодъ

 

имепемъ

 

^шшш .

 

разумеется

   

религія,

 

заповѣду-

боговъ

 

мнимыхъ,

 

ложныхъ.

 

Язычество

 

бываетъ

 

1.)

 

дуалистиче-

ским*,

 

(двубожнымъ),

 

или

 

дуамтюмъ,

 

когда

 

вмѣсто

 

единаго,

истиннаго.

   

всесовершеннаго,

   

безконечнаго

  

Бога,

   

признаетъ
.ІЮІіГЛШГТ*)!.'.

                           

'

                           

НТОІЕОЭОЯ'

 

Ш'ППЩ

     

(Л,
двудъ

 

ограннченныхъ,

 

несоверщенныхъ

 

боговъ,

 

или

 

два

 

начала:

доброе

 

дздоеі

 

2.)

 

политеистическимъ

 

(многобожны.мъ),

 

когда

признаетъ

 

мнргихъ

 

боговъ;

 

и

 

3.)

 

наконецъ

 

паншистичвскимъ,

когда

 

боготворить

 

все

 

существующее.

      

;

Язычествомъ

 

называли

 

и

 

называютъ

 

религію,.

 

исповѣдующую

ложныхъ

 

боговъ,

 

іудеп

 

и

 

христіане,

 

(Исая.

 

105,

 

о;

 

1

 

Кор.

 

8,

4.

 

7)

 

частію

 

потому,

 

что

 

эта

 

неистинная

 

редигія

 

содержалась

и

 

содержится

 

всѣми

 

языками,

 

народами,

 

кромѣ

 

іудеевъи

хрнстіанъ,

 

(а

 

также

 

магометанъ),

 

а

 

частно

 

и

 

потому,

 

что

 

она,

въ

 

различныхъ

 

своихъ

 

видоизмѣненінхъ,

 

обыкновенно,

 

была,

мѣстною

 

народною

 

религіею

   

извѣстнаго

 

тыка

 

или

 

народа,

 

и



—

 

316

 

—

имѣла

 

только

 

относительное

 

большее

 

или

 

меньшее

 

достоинст-

во,

 

не

 

будучи

 

истинною

 

и

 

потому

 

по

 

праву

 

общечеловѣческою

религіею.

 

Язычество

 

называется

 

иначе

 

мноюбожіемъ,

 

потому,

что

 

оно

 

признаете,

 

•многпхъ, — по

 

крайней

 

>іѣрѣ

 

больше

 

од-

ного,

 

-

 

боговъ,

 

и

 

идолопоклонствомъ,

 

штому,

 

что

 

послѣдова-

тели

 

язычества

 

обыкновенно

 

покланяются

 

идоламъ, — изобра-

женіямъ

 

или

 

символамъ

 

боговъ

 

ложныхъ, —воздавая

 

даже

 

ча-

сто

 

симъ

 

саыыыъ

 

идоламъ

 

поклоненіе

 

божеское.

Новѣйшая

 

"философія

 

религіи

 

"сііотритъ

 

на

 

язычество,

 

какъ

на

 

первую,

 

совершенно

 

естественную,

 

неизбѣжную

 

ступень

 

въ

постепенномъ

 

развитіи-

 

религіознаго

 

чувства

 

и

 

сознанія

 

въ

человѣческомъ

 

родѣ.

   

Начавши

 

язычествомъ,

   

въ

 

самомъ

 

груг

бомъ

 

его

 

видѣ,

   

народы,

 

по

 

понятію

 

сей

 

философіи,

   

мало

 

по
лИУ£яОЯЯ2

 

а8пЛг-

                  

•

                       

ftS

 

"ЛОДЙКН.

 

££0Ц„

 

„малу

   

восходила

   

на

 

высшія

 

ступени

 

релииознаго

 

сознашя

 

и,

въ

 

лицѣ

 

дарЬвнтЬйшихъ

 

и

 

образованнѣйшихъ

  

изъ

 

нихъ-на-
-&ИМЙ

           

■'і

 

( -A

 

-іііэваиЭ

    

у

      

■

 

■-'

        

• '"

   

.

 

схимник

   

аоіоб
родовъ

 

европеискихъ— и

  

нѣкоторыхъ

 

азіатскихъ

  

возвысились

надъ

 

самыми

 

высшими

  

степенями' міросозёрцаиія

   

языческаго

до

   

религш

  

аосолютнои,

   

всесовершешюи,

   

христианской.

   

Но
•at

 

в

             

пг.ц

 

.ігндіоо

 

ах'

     

.

      

воэвн

 

Лгхынноряняозо

 

лхгаі
такой

 

взглядъ

 

на

 

происхождеше

 

и

 

постепенное

 

развитіе

 

язьг-
г

           

г

                                       

Я

   

I JL

 

"40ES-H-

 

АППпіІП
чества,

 

можетъ

 

имѣть

 

некоторое

 

нриложеніе

 

только

 

въ

 

отно-
m«»s*

 

.гдавоявн

 

,''.Г.

 

н

 

мпогоЬ

 

«тплотг

 

лтокт.нпп
шенш

 

къ

 

народамъ,

 

действительно

 

начпнающнмъ

 

какъ

 

умст-

венное

 

и

 

нравственное,

 

такъ

 

и

 

ролигіозпос

 

свое и $азШМ
дикимъ

 

состоящемъ;

 

но

 

отнюдь

 

не

 

можетъ

 

оыть

 

признанъ

справедливым^

 

когда

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

происхождёніи

 

язычества,

вѣ

 

родѣ

 

человѣческомъ

 

вообще.

 

При

 

этомъ

 

взглядѣ

 

па

 

пройс-

хожденіе

 

языиства,

 

необходимо

 

было

 

бы

 

допустить,— какъ

 

и

доііускаетъ

 

новѣйшая

 

философія

 

релнг'и,

 

—

 

что

 

жизнь

 

человѣ-

ческая

 

началась

 

состояніемъ

 

безеознателышмъ,

 

и

 

чтЬ^пЬдІ^
жизнію

 

человѣка

  

въ

 

раю

 

нужно

 

разуметь

 

жизнь

 

его,

   

подоб-



—

 

317

 

—

ную

 

жизни

 

неразумныхъ

 

животныхъ,

 

въ

 

сообществѣ

 

сихъ

 

по-

слѣднихъ.

 

—Но

 

допустить

 

такое

 

разумѣніе

 

первобытнаго

 

со-

стоянія

 

человѣчества

 

не

 

дозволяютъ

 

ни

 

здравый

 

разумъ,

 

ни

Божественное

 

Откровеніе.

 

Разумъ,

 

опираясь

 

на

 

ежедневномъ

наблюденіи

 

надъ

 

дѣтьми,

 

съ

 

необходимостію

 

признаетъ

 

невоз-

можнымъ

 

и

 

необъяснимымъ

 

переходъ

 

первыхъ

 

людей

 

изъ

 

без-

сознательнаго

 

въ

 

сознательное

 

состояніе

 

безъ

 

воздѣйствія,

 

ру-

ководства

 

и

 

восннтапія

 

со

 

стороны

 

существа

 

самосознатель-

наго.

 

Первые

 

люди,

 

оставаясь

 

подъ

 

вліяніемъ

 

только

 

неразум-

ной,

 

безсознательной

 

природы,

 

не

 

могли

 

бы

 

никогда

 

пробудиться

къ

 

самосознанію

 

и

 

навсегда

 

остались

 

бы

 

подобными

 

тѣмъ

людямъ,

 

которые,

 

въдѣтскомъ

 

возрастѣ

 

попавши

 

въ

 

общество

звѣрей,

 

оставались

 

безсознательными

 

и

 

достигая

 

значительнаго

возраста,— до

 

воздѣйствія

 

на

 

нихъ

 

со

 

стороны

 

существъ

 

само-

сознательныхъ.

 

Божественное

 

Откровенге

 

представляетъ

 

пер-

выхъ

 

людей

 

воспитанными

 

самимъ

 

Богомъ

 

и

 

райское

 

состоя-

ніе

 

ихъ

 

изображаетъ,

 

какъ

 

состояніе

 

самосознательное.

 

(Быт.

2

 

и

 

3

 

гл.).

 

Первую

 

религію

 

человѣческаго

 

рода

 

оно

 

предста-

вляетъ,

 

какъ

 

религію,

 

исповѣдующую

 

единаго

 

истиннаго

 

Бога:

язычество,

 

какъ

 

исповѣданіе

 

боговъ

 

ложныхъ

 

и

 

поклопеніе

идоламъ,

 

является

 

уже

 

послѣ

 

потопа.

 

Потому

 

язычество

 

не

было,

 

а

 

слѣдовательно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

признано

 

(Сир.

 

14,

12 — 14),

 

первою

 

ступенью

 

въ

 

развитіи

 

религіознаго

 

созпанія

человѣчества;

 

какъ

 

религія

 

ложная,

 

оно

 

обязано

 

своимъ

 

про-

исхожденіемъ

 

общей

 

причинѣ

 

всѣхъ

 

человѣческихъ

 

заблужде-

ній —паденію,

 

грѣху,

 

помраченію

 

въ

 

слѣдствіе

 

его

 

ума

 

и

 

раз-

вращенію

 

сердца.

 

Такъ

 

именно

 

и

 

объясняетъ

 

происхожденіе

язычества

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ.

 

«Познавши

 

Бога,— говоритъ

 

онъ

о

 

язычникахъ,— они»

 

не

 

прославили

 

Его

 

какъ

 

Бога,

 

и

 

не

возблагодарили,

 

но

 

осуетились

 

умствованіями

 

своими,

 

и

 

омрачи-

лось

 

беземысленное'ихъ

 

сердце:

 

называя

 

себя

 

мудрыми

 

обезумѣ-

ли

 

и

 

славу

 

нетлѣннаго

 

Бога

 

измѣнили

 

въ

 

образъ

 

подобный

 

тлѣн-
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ному

 

человѣку

 

и

 

птиц'амъ,

 

и

 

четвероногимъ

 

и

 

гадамъ. .

 

.

 

Они

обратили

 

истину

 

Божію

 

въ

 

ложь

 

и

 

покланялись

 

и

 

служили

твари

 

вмѣсто

 

Творца,

 

Который

 

благословепь

 

во

 

вѣки.»

 

(Римл.

1,

 

21

 

—

 

23.

 

25.).

 

Не

 

невѣдѣніе

 

истиннаго

 

Бога,

 

по

 

Апостолу,

предшествуете

 

въ

 

родѣ

 

человѣческомъ

 

истинному

 

Боговѣдѣнію;

но,

 

получивъ

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

прародителей,

 

отъ

 

Бога

 

истин-

ную

 

религію,

 

родъ

 

чсловѣческій

 

въ

 

большинствѣ

 

своемъ

 

иска-

зилъ

 

ее

 

и

 

замѣнилъ

 

ложною.

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

паденіе

 

человѣка

 

сдѣлалось

 

источни-

комъ

 

язычества.?

 

Вотъ

 

процессъ

 

укл^пепія

 

рода

 

человѣческаго

отъ

 

ишшной

 

религіи

 

въ

 

язычество:

нравственное

 

развращеніе,

 

произведенное

 

грѣхомъ,

 

необхо-

димо

 

должно

 

было

 

иметь

 

вредное

 

влінніенарелигіозное

 

созпаніе

человѣка,

 

на

 

его

 

мысль

 

о

 

Богѣ.

 

Грѣхъ

 

не

 

только

 

ослабилъ

 

всѣ

естественныя

 

силы

 

человѣка,

 

но

 

и

 

произвёлъ

 

раздѣленіе

 

и

 

противо-

рѣчіе

 

между

 

ними.

 

П<

 

слѣ

 

паденія

 

человѣка

 

силы

 

духовныя

 

и

 

силы

тѣлесныя

 

начали

 

развиваться

 

почти

 

независимо

 

однѣ

 

отъ

 

дру-

гихъ.

 

Но

 

силы

 

тѣлесныя,

 

чувственныя

 

развиваются

 

обыкновенно

скорѣе

 

и

 

быстрее

 

духовныхъ

 

и

 

потому

 

легко

 

пріобрѣтаютъ

преобладаніе

 

надъ

 

послѣднпми,

 

всячески

 

ослабляютъ

 

и

 

затем-

няютъ

 

ихъ

 

въ

 

ихъ

 

развитіи.

 

Преобладаніе

 

чувственности

 

надъ

духомъ

 

возрастаетъ

 

въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

самъ

 

грѣхъ

 

уси-

ливается

 

въ

 

каждомъ

 

человѣкѣ

 

и

 

во

 

всемъ

 

человѣчествѣ.

 

Че-

ловѣкъ

 

наконецъ

 

дѣлается

 

совершенно

 

чувственнымъ,

 

матсрі-

альнымъ.

 

Умѣя.

 

любить

 

и

 

цѣнить

 

блага

 

только

 

чувственныя,

онъ

 

теряетъ

 

способность

 

разуметь

 

предметы

 

духовные,

 

забы-

ваетъ

 

ихъ

 

совершенно,

 

или,

 

если

 

не

 

можетъ

 

ихъ

 

забыть,

 

то

низводите

 

ихъ

 

до

 

уровня

 

своего

 

грубаго

 

прсдставленія.

 

(Сир.

13,

 

10—19).

   

Очевидно,

   

что

 

послѣ

 

сего

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ
-НРВ
уже

 

сохранить

 

идею

 

Бога

 

въ

 

ея

 

совершенной

 

духовности;

Богъ,

 

мысли

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

уничтожить

 

въ

 

себе,

 

делается

 

для

 

него

 

чувственнымъ

 

предме-
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томъ

 

Но

 

какъ

 

скоро

 

Богъ

 

смішшвается

 

съ

 

міромъ

 

чувствен-

нымъ

 

и

 

конечнымъ,

 

Онъ

 

теряетъ

 

самое

 

существенное

 

Свое

свойств''',-

 

перестастъ

 

быть

 

безкоиечнымъ

 

и

 

скоро

 

вслѣдъ

 

за

тѣмъ

 

теряетъ

 

Свое

 

единство.

 

Онъ,

 

для

 

чувственнаго

 

ума

 

чело-

;

 

вѣческаго,

 

нисходите

 

въ

 

среду

 

обыкновенныхъ

 

предметовъ;

скоро

 

право

 

представлять

 

собою

 

Бога

 

предоставляется

 

раз-

личнымъ

 

предметамъ

 

чувственнаго

 

міра,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

является

 

мноюбожіе.

 

На

 

мѣсто

 

разума,

 

обязаннаго

 

познавать

и

 

созерцать

 

Бога,

 

открывающегося

 

человѣку,

 

становится

 

во-

ображеніе, —та

 

изъ|его

 

способностей,

 

которая

 

находится

 

въ

тѣснѣйшемъ

 

отпошеніи

 

къ

 

его

 

чувственной

 

жизни.

 

Воображе-

ніе

 

раздробляетъ

 

идею

 

Бога

 

и

 

представляетъ

 

ее

 

въ

 

многочи-

слснныхъ

 

образахъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

фанта стическихъ

 

произведе-

ніяхъ

 

смѣшиваетъ

 

божество

 

съ

 

природою

 

и

 

самнмъ

 

человѣче-

ствомъ. г (миѳологія).

                                                                   

)

Человѣкъ,

 

сдѣлавшись

 

маторіальньшъ,

 

смѣшиваетъ

 

себя

 

съ

природою.

 

Только

 

чрезъ

 

развитіе

 

своего

 

духа,

 

и

 

образованіе

своихъ

 

способностей

 

человѣкъ

 

можетъ

 

отрѣшиться

 

отъ

 

чувствен-

наго

 

міра

 

и

 

сознать

 

свою

 

силу

 

и

 

независимость

 

отъ

 

него.

 

Вотъ

почему

 

идолослуженіе

 

всегда

 

начинается

 

чествованіемъ

 

природы

и

 

только

 

мало

 

по

 

малу

 

божества

 

принимаютъ

 

человѣческіе

образы.

Какъ

 

искаженіе

 

идеи

 

Бога

 

было

 

слѣдств'емъ

 

нравственнаго

■

 

развращенія;

 

такъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

ложная

 

идея

 

Бога

 

должна

совершено

 

поколебать

 

основы

 

нравственности,

 

развращая

 

въ

самомъ

 

корнѣ

 

совѣсті^Идея

 

нравственности

 

утверждается

только

 

на

 

идеѣ

 

Бога;

 

Богъ

 

всегда

 

есть

 

идеалъ

 

нравственнаго

совершенства.

 

Какъ

 

скоро

 

у

 

Божества

 

отнимается

 

Его

 

нрав-

ственное

 

совершенство;

 

нравственность

 

человѣка

 

лишается

своего

 

осповашя,

 

самый

 

пороке

 

можетъ

 

сделаться

 

предметоме

религіознаго

 

чествованія,

 

какъ

 

это

 

и

 

есть

 

въ

 

религіяхъ

 

язы-

ческихе.ДСир.

 

14,

 

21- 31.).

     

'
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Таке

 

мало

 

по

 

малу

 

грѣхе,

 

помрачая

 

и

 

искажая

 

идеіо

 

Бога,

при

 

содѣіствіи

 

различныхе

 

обстоятельстве

 

внѣшнихе,

 

среди

которыхе

 

живуте

 

и

 

дѣйствуюте

 

народы

 

и

 

при

 

соучастіи

 

де-

моновъ,

 

послужившихе

 

и

 

первою

 

причиною

 

каке

 

паденія,

 

таке

и

 

религіознаго

 

развращенія

 

человѣка

 

и

 

потоме

 

постоянно

поддерживающихъ

 

религіозныя

 

заблужденія,—

 

произвелъ

 

все

разнообразіе

 

языческихъ

 

редигій,

 

исповѣдуемыхъ

 

различными

языческими

 

народами.

Главные

 

виды

 

язычества.

Язычество

 

боготворило

 

и

 

боготворитъ

 

или

 

природу

 

вещест-

венную,

 

или

 

человѣка

 

(Сир.

 

13,

 

14,

 

15

 

гл.).

 

1)

 

Въ

 

боютвореніи

природы

 

вещественной

 

язычество

 

обыкновенно

 

начинаетъ

 

бо-

готвореніемъ

 

первыхъ

 

и

 

элементарныхъ

 

силъ

 

природы, — силъ

безжизненныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

предметовъ

 

безжизненныхъ

 

и

 

грубыхъ

(Сирах.

 

13,

 

1—8.).

 

Потому-то

 

самыя

 

древнія

 

теогоніи,

 

почти

 

у

всѣхъ

 

языческихъ

 

народовъ,

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

космого-

ніи,

 

уврашенныя

 

миѳическими

 

формами.

 

Затѣмъ

 

обоготворяются

дѣятельныя,

 

организующія,

 

физическія

 

ихимическія

 

силы

 

при-

роды,

 

съ

 

ихъ

 

особенными

 

свойствами:

 

такимъ

 

образомъ

 

воз-

никаетъ

 

поклоненіе

 

метоорологическимъ

 

и

 

астрономическимъ

явленіямъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

свѣтиламъ

 

небесным

 

ъ.

(Сир.

 

13,

 

1—8.).

 

Позднѣе

 

дѣлаются

 

предметомъ

 

ноклоненія

животныя

 

съ

 

ихъ

 

непогрѣшимымъ

 

инстиввтомъ,

 

съ

 

ихъ

 

свой-

ствами

 

полезными

 

или

 

вредными

 

для

 

человѣческой

 

жизни.

Этимъ

 

путемъ

 

возникли:

 

а.)

 

фетишизмъ.

 

\)

 

(Сир.

 

13,

 

8—19;

14,

 

1.).

 

Въ

 

самомъ

 

грубомъ

 

своемъ^пдѣ,

 

онъ

 

воздаетъ

 

боже-

ское

 

поклоненіе

 

грубыме,

 

бездушнымъ

 

предметамъ,

 

какъ~то

огромной

 

величины

 

камнямъ,

 

скаламъ,

 

глыбамъ

 

земли,

 

и

 

т.

 

п.,

признавая

 

ихъ

 

богами;

 

въ

 

нѣсколько

 

высшемъ

 

видѣ

 

(zoolatria)

обоготворяетъ

  

и

  

чествуете

 

животныхе;

 

наконеце

 

на

 

самой

1)

 

Слово

 

фетишизмъ

 

происходить

 

отъ

 

португальскаго

 

слова

 

fetisSO

 

03начаю "

іцаго

 

волшебный

 

или

 

священный

 

чурбанъ.
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высшей

 

степени,

 

въ

 

шаманствѣ,

 

допускаете

 

и

 

боготворите,

велицѣ

 

различныхе

 

истуканове,

 

духове

 

или

 

демоновг,,по

 

его'

мнѣнію,

 

господствующие

 

ве

 

ириродѣ

 

вещественной

 

и

 

дѣйст-

вующихе

 

полезно

 

или

 

вредно

 

для

 

людей,

 

смотря

 

потому

 

какъ

заставляюте

 

ихе

 

дѣйствовать

 

шаманы

 

(Сир.

 

14,

 

28):

 

2)

 

б.)

сабеизмъ,

 

3)

 

состоявши

 

ве

 

поклонении

 

солнцу,

 

лунѣ

 

и

 

другиме

свѣтиламе

 

небесныме

 

или

 

каке

 

богаме

 

(сабеизме

 

грубый),

или

 

каке

 

представителяме

 

и

 

символаме

 

богове

 

(сабеизме

 

болѣе

утонченный),

 

в.)

 

Дуализмъ,

 

состоявшій

 

ве

 

боготвореніи

 

двухе

начале

 

добраго

 

и

 

злаго.

 

Ве

 

первоначальиоме

 

дуализмѣ

 

эти

 

два

начала

 

были

 

физическія:

 

именно

 

добрымъ

 

пачаломъ

 

было

 

начало

природы

 

зиждущее,

 

а

 

злымъ —разрушающее.

 

Въ

 

послѣдствіи

доброе

 

и

 

злое

 

начало

 

являются

 

съ

 

признаками

 

и

 

свойствами

началъ,

 

разумныхъ.

 

Нужно

 

впрочемъ

 

замѣтить,

 

что

 

различные

виды

 

язычества

 

натуралпстическаго

 

перемѣшпваЮтся

 

между

собою

 

во

 

всѣхъ

 

языческихъ

 

религіяхъ:

 

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

мы

 

встрѣ-

тимъ

 

элементы

 

и

 

фетишизма,

 

н

 

сабеизма,

 

и

 

дуализма.

 

Всѣ

языческія

 

религіи

 

различаютъ

 

добро

 

и

 

зло.— У

 

всѣхъ

 

языч-

никовъ

 

встрѣчается

 

поклоненіе

 

идоламъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

въ

 

грубомъ

 

фетишизмѣ,

 

напр.

 

египетскомъ,

 

мы.видиме

 

чество-

ваніе,

 

подъ

 

символами

 

животныхъ,

 

свѣтилъ

 

небесныхъ.

 

2.)

Въ

 

боготворены

 

людей,

 

(anthropolatria)

 

дѣло

 

начинается,

 

а.)

2)

  

Шаманы

 

собственно —не

 

жрецы

 

а

 

отшельники,

 

живущіе

 

въ

 

рощахъ,

 

и

усвояющіс

 

себѣ

 

близкое

 

общеніс

 

съ

 

богами.

 

Извѣстнаго

 

рода

 

изступленію,

 

въ

которое

 

они

 

приводятъ

 

себѣ

 

искуственнымп

 

средствами,

 

они

 

усвояютъ

 

силу

приводить

 

ихъ

 

иъ

 

еообщеніе

 

ІЩ^жеетлами

 

н

 

давать

 

имъ

 

возможность

 

испраши-

вать

 

у

 

боговъ

 

добро

 

или

 

зло

 

людямъ.

3)

   

Сабеизмъ— отъ

 

Саба

 

или

 

С

 

е

 

б

 

а,

 

который

 

былъ

 

или

 

сыпъ

 

Регмы

 

и

 

внукъ

Хуса,

 

братъ

 

Дадана

 

(Быт.

 

10,

 

7)

 

или

 

сыпъ

 

Іезана,

 

сына

 

Авраамова

 

отъ

 

Хет-

туры

 

(Быт.

 

25,

 

1—3).

 

Потомки

 

Сабы,

 

готомка

 

Авраамова,

 

лшвшіе

 

на

 

восоткъ

отъ

 

Іудеи,

 

и

 

покланявшіеея

 

свѣтиламъ

 

небеснымъ,

 

назывались

 

отъ

 

Сабы

 

сабеями.

По

 

пмепп

 

ихъ

 

и

 

ихъ

 

родоначальника

 

и

 

видъ

 

язычества,

 

котораго

 

они

 

деряались,

названъ

 

сабепзмомъ.
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боготвореніеме

 

силе

 

природы

 

иоде

 

формами

 

человѣческими

(олицетвореніемъ).

 

Человѣке

 

избирается

 

въ

 

сгмволъ

 

божества,

когда

 

народъ

 

начинаетъ

 

сознавать

 

превосходство

 

человѣческой

личности

 

нредъ

 

природою,

 

б.)

 

Потомъ

 

боготворятся

 

дѣйстви-

вительно — существовавшее

 

люди,— или

 

совершенно

 

случайно

 

но-

павшіе

 

послѣ

 

смерти

 

своей

 

въ

 

боги,

 

или

 

отличавшіеся

 

особен-

ными

 

достоинствами

 

или

 

недостатками,

 

стоявшіе

 

высоко

 

но

своему

 

общественному

 

положснію,

 

и

 

совершившіе

 

какіе— либо

важные

 

подвиги.

 

Неразумная

 

любовь

 

родителя

 

къ

 

умершему

дитяти

 

дѣлала

 

его

 

изображеніе,

 

для

 

живей шаго

 

воспоминанія

о

 

неме,

 

а

 

иотоме

 

обоготворила

 

его,

 

и

 

стала

 

приносить

 

жерт-

вы.

 

Примѣре

 

его

 

и

 

насиліе

 

ііозднѣпшихъ

 

владыке

 

принудили

и.другихе

 

боготворить

 

сего

 

умершаго.

 

Лесть

 

дѣлала

 

изобра-

женіе

 

царя

 

и

 

потоме

 

люди

 

принуждаемы

 

были

 

воздавать

 

этому

изображению

 

божеское

 

чествованіе.

 

(Сир.

 

14,

 

15— 28).

 

Затѣмъ

стали

 

боготворить

 

умершихъ

 

героевь,

 

царей,

 

даже

 

живыхъ

(въ

 

Римѣ),

 

основателей

 

религіи.

 

(Конфуцій).

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

дей-

ствительными

 

лицами

 

обоготворены

 

и

 

вымышленныя, — идеалы

людей

 

добрыхъ

 

или

 

злыхъ.

 

3.)

 

Далѣе

 

предметомъ

 

чествованія

дѣлались

 

различныя

 

отвлечен'я:

 

—

 

извѣстнаго

 

рода

 

добродѣтели

и

 

подвиги

 

или

 

взвѣстиые

 

пороки,,

 

представляемые

 

въ

 

отвле-

ченіи;

 

послѣдствія

 

подвиговъ,

 

и

 

т.

 

п.

 

Такъ

 

обоготворены:

верность,

 

мужество,

 

по б.Ьда,

 

мире

 

и

 

т.

 

п.

 

(у

 

Римляне).

 

Нако-

нецъ

 

4.)

 

(aiitliropolatria)— боготворепіе,

 

чсловѣка

 

достигаете

высшаго

 

своего

 

развитія

 

вь

 

ученіи

 

отомъ,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

людяхъ

 

божество

 

воплощается

 

и

 

тебожескоме

 

чествовали

этихъ

 

воплощеніп

 

божества.

 

(Буддазмъ).

Замѣчателъннѣйшгя

 

историчеекгя

 

религіи.

Показавши

 

главпыя

 

формы,

 

подъ

 

которыми

   

является

  

язы-

чество,

 

сдѣлаеме

 

краткій

 

очерке

 

замѣчательнѣйшихь

 

историче-

екпхе

 

религій

 

языческихе.
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Семитеческіе

 

народы,— (Вавилоняне,

 

Ассиріііцы,

 

Сирійцы

 

и

 

Фнникіяне)

 

пмѣли

 

одну

общую

 

религію,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

различіе

 

нменъ,

 

которыми

 

они

 

называют*

 

своихъ

боговъ,

 

и

 

на

 

различіе

 

приписываемых*

 

имь

 

своііетвъ.

 

Древнее

 

едпнобожіе,

 

со-

хранившееся

 

въ

 

чистомъ

 

своемъ

 

вндѣ

 

у

 

однихъ

 

евреевъ,

 

даетъ

 

себя

 

замѣтатъ

 

хотя

и

 

песовсѣмъ

 

ясно

 

въ

 

этихъ

 

религіяхъ,

 

въ

 

идеѣ

 

верховнаго

 

Бога

 

Баала

 

(Гос-'

подина).

 

Огонь,

 

свѣтъ,

 

теплота,

 

солнце,— начала

 

іиодороділ,— нрпзнаютсц

 

сущ-

ности

 

природы

 

и

 

обоготворяются

 

во

 

Баал

 

ѣ.

 

Въ

 

Бавилонѣ,

 

онъ,

 

подъ

 

шіенемъ

Бела,

 

Вила

 

чествуется

 

какъ

 

богъ

 

солнца.

 

Молохъ

 

(царь)

 

нослщій

 

у

 

Аммоннтянъ

кромѣ

 

сего

 

имени

 

(4

 

Цар.

 

23,

 

13),

 

имя

 

Милькольма,

 

а.

 

у

 

Финикіанъ

 

Мелькарта

(царь

 

города;

 

Ііелькертъ— сирійскіпГеркулесъ),

 

и

 

Хамосъ— Хамъ

 

божество

 

Мо-

авитянъ

 

не

 

отличаются

 

существенно

 

отъ

 

Ваала.

 

Молохъ— тотъ

 

же

 

В

 

а

 

а

 

л

 

ъ,

только

 

понимаемый

 

въ

 

смыслѣ

 

божества

 

истребляющато,

 

разрушающаго

 

и

 

потому

ему

 

приносятся

 

человѣческія

 

жертвы.

 

(It

 

p.

 

1У,

 

5).

 

Баалъ

 

же

 

является

 

и

 

подъ

именемъ

 

Ѳамуза

 

(Адонисъ),

 

котораго— чествовали

 

поперемѣнно

 

те

 

сѣтовашемъ

 

><го

радостію,

 

оплакивая

 

сначала

 

его

 

смерть

 

и

 

нотомъ

 

ликуя

 

въ

 

честь

 

его

 

воскре-

сенія.

 

Обоготворяя

 

въ

 

Баалѣ

 

нроизводител^ную,]раждающую

 

силу

 

природы,

 

пред-

ставлять

 

ее

 

самооилодотворяющеюся

 

и

 

потому

 

допускаютъ

 

въ

 

божествѣ

 

разли-

чіе

 

половъ.

Ваалъ

 

въ

 

емыслѣ

 

женщины

 

/у,

 

ВааХ

 

BaakllQ — госшжа,

 

царица

 

небесная)
(Іер.

 

44,

 

17—19),

 

обыкновенно

 

называется

 

Астар

 

ою

 

(Астаротъ,'»

 

Ашторетъ).

Такъ

 

какъ

 

Ваалъ

 

но

 

преимуществу

 

почитался

 

богомъ

 

солнца,

 

то

 

божество

 

жен-

скаго

 

пола

 

сдѣлалось

 

богинею

 

луны

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

богппею

 

жнзнп,

 

всеобщею

матерію.

 

Она

 

является

 

также

 

подъ

 

различными

 

именами

 

и

 

съ

 

различными

 

свой-

ствами.

 

Съ

 

именемъ

 

Атаргата

 

(Дапкето)

 

она

 

имѣстъ

 

рыбье

 

тѣло,

 

чакъ

 

какъ

рыба

 

есть

 

спмволъ

 

плодородія.

 

(Финикінскііі

 

богъ

 

Д

 

а

 

г

 

о

 

и

 

ъ

 

также

 

пмѣлъ

 

тѣло

рыбье

 

и

 

потому

 

его

 

смѣшнваютъ

 

съ

 

Атаргатою).

 

Въ

 

Вавнлопѣ

 

Астарту,

 

подъ

именемъ

 

Мнлнтты,

 

чествовали

 

безстудиымъ

 

служеніемъ;

 

каждая

 

я;енщініа

 

разъ

въ

 

своей

 

жпзпи,

 

въ

 

капищѣ

 

Милитты,

 

обязывалась

 

продавать

 

себя

 

иноземцу.

Анагіта

 

арііяпскал

 

не

 

отличалась

 

также

 

отъ

 

Астарты,

 

Мпліітты.

 

МеігЬе

 

депо,

какимъ

 

'образомъ

 

Астарта

 

сдѣлалась

 

Семирамидою,

 

Дндолою

 

пли

 

Елизою

 

въ

 

Кар-

ѳагенѣ.

 

Наконецъ

 

можно

 

упомянуть

 

о

 

натаикахъ,

 

неболыпгіхъ

 

безобразнычъ

идолахъ,

 

которые

 

ставились

 

финикіянами

 

па

 

кораблях*

 

и

 

домахъ

 

л

 

считались

богами— хранителями.

 

Первоначально

 

они

 

представляли

 

того

 

же

 

Ваала;

 

но

 

въ

послѣдствіи

 

сдѣлались

 

самостоятельными

 

божествами.

   

Их*

   

было

 

семь

 

по

   

числу

7-ми

 

дпен

 

недѣли.

•

Религія

 

египетская

 

пмѣла

 

большое

 

сходство

 

съ

 

многобожіемъ

 

семитическимъ.

Она

 

сначала

 

состояла

 

въ

 

почитаніп

 

животпыхъ.

 

Сначала

 

боготворили

 

полезпыхъ

домашнихъ

 

жипотныхъ:— овецъ.

 

барановъ,

 

биковъ,

 

коровъ.

 

козловъ,

 

коз*,

 

собакъ.
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потомъ

 

присоединили

 

къ^ішмъ

 

и

 

жпвотныхъ

 

вредныхъ:

 

крокодиловъ,

 

медвѣдей,

волковъ,' змѣй

 

и

 

наконецъ

 

животиыхъ~истреблявшихъ

 

спхъ

 

послѣднихъ,—

 

нби-

совъ,

 

фараоновых*

 

мышей,

 

коршунов*

 

и

 

ласточекъ.

 

Въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

какъ

 

египтяне

привязывались

 

къ

 

земледѣлію,

 

они

 

обоготворяли

 

производительную

 

силу

 

природы,

обнаруживающуюся

 

въ

 

нлодородіи

 

земли,

 

и

 

звѣзды,

 

отъ

 

вліянія

 

которыхъ

 

завпситъ

плодородіе.

 

Въ

 

частности

 

египтяне

 

боготворили

 

Ынлъ,

 

который

 

своими

 

навод-

неніями

 

оплодотворял*

 

их*

 

землю

 

и

 

обоготвореніе

 

Нила

 

сдѣлалось

 

средоточіемъ

египетской

 

миѳологш.

 

Къ

 

этимі

 

первоначальнымъ

 

божествамъ

 

въ

 

послѣдствіи

времени

 

присоединились:

 

овца,

 

подъ

 

именемъ

 

Аммона

 

чествовавшаяся

 

и

 

въѲивахъ

и

 

въ

 

оазисѣ

 

Шива,

 

въ

 

ливійской

 

пустьшѣ;

 

быкъ

 

А

 

п

 

и

 

с

 

ъ,

 

боготворимый

 

въ

Мемфисѣ,

 

козел*

 

Мендесъ

 

(египетскій

 

панъ).

 

Изъ

 

яебесныхъ

 

свѣтилъ

 

боготвори-

лось,

 

въ

 

Онѣ

 

(Геліополѣ)

 

и

 

Гермонѳпсѣ,

 

подъ

 

кг

 

енемъ

 

Ра

 

или

 

Фра,

 

солнце.

Первоначальное

 

имя

 

его

 

было

 

Фотъ;

 

считаясь

 

богомъ

 

лѣта,— оно

 

изображалось

в*

 

видѣ

 

обезьяны

 

съ

 

собачьего

 

головою.

 

Созпѣлдіе

 

собаки

 

чествовалось

 

подъ

образомъ

 

крокодпла.

 

Подъ

 

именем*

 

Тиѳона

 

(Ceo*,

 

Соѳи),

 

это

 

созвѣздіе

 

чествовали

какъ

 

нричипу

 

разлива

 

Нила.

 

В*

 

культѣ

 

Изиды

 

и

 

Озириса

 

Тифонъ

 

является

богом*

 

зла,

 

божеством*

 

истребительным*,

 

умерщвляющим*

 

природу

 

безплоднымъ

зноемъ.

Миѳъ

 

об*

 

Изидѣ

 

и

 

Озприсѣ

 

составляет*

 

послѣднее

 

выраженіе

 

египетской

религін.

 

Изида

 

(Гезъ)— образует*

 

женское

 

начало

 

плодородія

 

природы

 

и

 

потому

называется

 

Моаѳъ

 

(мать);

 

О

 

з

 

и

 

р

 

и

 

с

 

ъ

 

(Гезири)

 

есть

 

мужеское

 

начало

 

нлодородія.

Сынъ

 

их*

 

Гор*

 

(Гр— егип.)— богъ

 

благословенія,

 

лѣтней

 

уборки;

 

дочь

 

нхъ

Бубаста

 

(Паштъ)— богиня

 

рожденія.

 

Миѳъ,

 

относящійся

 

к*

 

сим*

 

божествамъ,

без*

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

обязан*

 

своимъ

 

иропсхождепіемъ

 

семитическому

 

служенію

Астартѣ

 

и

 

Ѳамузу.

 

Тиѳонъ

 

убиваетъ

 

Озириса;

 

Изида

 

плачетъ

 

о

 

немъ

 

и

 

ищет*

его.

 

трупа,

 

пока

 

не

 

находит*.— Так*

 

какъ

 

Тиѳонъ

 

(богъ

 

зла)

 

растерзалъ

 

его

 

на

множество

 

частей

 

и

 

ралбросалъ

 

ихъ

 

в*

 

разныя

 

стороны;

 

то

 

и

 

въ

 

служеніи

египетскомъ,

 

какъ

 

въ^служеніи

 

Адонису,

 

сначала

 

оплакивается

 

исчезновеніе

 

Ози-

риса,

 

а

 

потомъ

 

торжествуется

 

обратное

 

явленіе

 

его,— что

 

служить

 

символомъ

производительной

 

силы

 

земли,

 

ежегодно

 

умирающей

 

и

 

возраждающейся.

 

Вмѣстѣ

 

съ

этимъ

 

мнѳомъ

 

Астарта

 

вопіла

 

въ

 

египетскую

 

религію

 

подъ

 

именемъ

 

Аѳоры,

 

въ

отношеніи

 

къ

 

которой

 

мужское

 

начало— Кнефъ

 

или

 

Кнуфи.

 

Они

 

же

 

являются

 

и

подъ

 

именемъ

 

Пеиѳъ

 

и

 

Фта.

 

Птоломеи

 

ввели

 

въ

 

.египетскую

 

религію

 

Сераииса

(Плутона)-бога

 

оплодотворяющей

 

землю-теплоты,

 

который

 

въ

 

послѣдствіи

 

смѣвіался

съ

 

Озирпсомъ.

Религіи

 

восточнойАзіи

 

отличаются

 

болыппмъ

 

сиирптуализмомъ.

 

Релпгія

 

китаііцсвъ

основывается

 

на

 

философско— натуральныхъ

 

созерцаніяхъ.— Верхе.

 

:юе

 

существо

(Шангь-тп)

 

есть

 

Тіаігь

 

(небо),

 

пустое

 

пространство,

 

совокупность

 

и

 

безразличіе

всѣхъ

 

вещей,

 

из*

 

котораго

 

развиваются,

 

отличаясь

 

друг*

 

отъ

 

друга,

 

восемь

основных*]

 

;:ілсментовъ

 

міра:

 

эоиръ,

 

чистая

 

вода,

 

чистый

 

огонь,

  

громъ

   

(молнія),
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-

вѣтеръ,

 

обыкновенная

 

вр;,а,

 

горы

 

и

 

земля.

 

В*

 

релпгіи

 

китайской

 

изначала

 

раз-

личались

 

двѣ

 

части, —практическая

 

п

 

созерцательная:

 

первая

 

нзъ

 

нихъ

 

раскрыта

школою

 

Лаодзе

 

(отъ— 600— 523

 

года

 

до

 

Р.

 

Христова),

 

а

 

другая— школою

 

Конгъ

-дзе— Конфуція

 

(651—479).

 

Конфуцій

 

формулировал*

 

нравственное

 

учете,

 

ко-

торое

 

у

 

него

 

было

 

вмѣстѣ

 

и

 

государственною

 

доктриною.

 

Благочестіе,

 

въ

 

обшир-

нѣйшемъ

 

смысдѣ

 

сего

 

слона

 

(гіао),

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

есть

 

осповпая

 

добродѣтель.

 

Но

его

 

нравственность

 

лишена

 

всякаго

 

религіозиаго

 

элемента.

 

Польза

 

житейская

одна

 

опредѣляетъ

 

достоинство

 

дѣйствій.

Въ

 

его

 

сочпненіяхъ

 

вовсе

 

не

 

говорится

 

о

 

божественном*

 

существѣ,

 

и

 

можно

даже

 

усумпиться

 

въ

 

томъ,

 

прнзнавалъ

 

ли

 

онъ

 

всемогущее

 

существо,

 

возвышающееся

над*

 

природою.

 

Рядом*

 

съ

 

этою

 

сухою

 

практическою

 

системою

 

возвышается

 

уче-

те

 

Тао-дзе,

 

ученика

 

Іао-дзе,

 

болѣе

 

созсрцательнаго

 

въ

 

своих*

 

стремленіяхъ.

Оба

 

опи— ученикъ

 

и

 

учитель— понимали

 

первобытное

 

существо

 

въ

 

смыслѣ

 

перво-

начальной

 

мысли,

 

которая,

 

подъ

 

именем*

 

Тао— Разума,

 

содержит*

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

мысли

 

и

 

всѣ

 

существа;

 

рожденіе

 

всѣхъ

 

вещей,

 

истекающих*

 

вѣчно

 

из*

 

Тао,

для

 

того,

 

чтоб*

 

опять

 

въ

 

пего

 

возвратиться

 

и

 

въ

 

немъ

 

исчезнуть,

 

составляешь

основное

 

положеніе

 

этой

 

системы.

 

Поэтому

 

она

 

имѣетъ

 

близкое

 

сходство

 

съ

буддизмомъ

 

и

 

есть

 

пе

 

что

 

иное,

 

какъ

 

идеалистически

 

пантеизмъ.

 

Ученіе

 

Кон-

Фуція

 

вытѣснило

 

въ

 

Китаѣ

 

ученіе

 

Лао-дзе,

 

которое

 

было

 

слишкомъ

 

отвлеченно

 

и

недоступно

 

для

 

народа,

 

и

 

затѣмъ

 

первоначальная

 

религія

 

получила

 

характер*

болѣе

 

многобожный.

 

Кромѣ

 

Тіанъ

 

стали

 

боготворить

 

восемь

 

элементов*

 

пли

Куа.

 

Около

 

65

 

года

 

по

 

рождествѣ

 

Христовѣ

 

въ

 

Китай

 

проникъ

 

буддизм*,

 

под*

именемъ

 

религіи

 

Фо,

 

и

 

смѣшался

 

съ

 

народною

 

религіею.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

этой

 

нере-

мѣпы

 

явилось

 

множество

 

новыхъ

 

богов*,

 

и

 

сами

 

Копфуцій

 

и

 

Лао-дпе,

 

вмѣстѣ

 

съ

Буддою,

 

признаны

  

богами.

Религія

 

Персов*

 

и

 

мидян*

 

имѣетъ

 

нанболѣе

 

правственный

 

и

 

возвышенный

 

ха-

рактер*.

 

Она,

 

без*

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

была

 

ейачала

 

религіею

 

натуралистического,

чествованісм*

 

огня

 

и

 

свѣта;

 

но

 

Зороастръ

 

(Зеретоштро

 

по— Зенски,

 

Зератештъ

по— Пельвійски,

 

Зердуштъ

 

по— Парсійски)

 

далъ

 

ей

 

духовный

 

характеръ.

 

Онъ

выдалъ

 

за

 

божественное

 

откровеніе

 

своеученіе,

 

которое

 

изложено

 

въ

 

Зспд-Авестѣ,

 

т.

е.

 

въ

 

вѣчномъ

 

словѣ.

 

Но

 

очевидно

 

это

 

ученіе

 

извлечено

 

изъ

 

древней

 

персид-

ской

 

религіи.

 

Зороастръ

 

признает*

 

верховным*

 

существом*,

 

соотвѣтствующимъ

ппдійскому

 

Парабрамѣ,

 

Зеруаиэ— Акэренэ,— существо

 

вѣчное,

 

невидимое,

 

духов-

ное.

 

Отъ

 

Зеруанэ

 

пропзопілп,

 

прежде

 

всякаго

 

времени,

 

неизъяснимымъ

 

образомъ,

два

 

первобытный

 

существа:— Ормуздъ,

 

доброе

 

пачало

 

свѣта,

 

и

 

Арпманъ,

 

злое

 

па-

чало

 

тьмы.

Новѣншіе

 

ученые

 

полагают*,

 

что

 

Зеруанэ— Акэренэ

 

не

 

есть

 

особенное

 

существо

и

 

что

 

это

 

слово

 

опредѣляетъ

 

только

 

безначальность

 

двухъ

 

началъ.

 

Ормуздъ

 

(Агура

— Маздао

  

по— зепдеки)

 

сотворил*

   

сначала

  

амшаснандовъ,

  

т.

 

е.

   

беземертных*
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—

святыхь,

 

свонхъ

 

сотрудниковъ.

 

Ихъ-шесть,

 

а

 

съ

 

Ормуздомъ

 

во

 

главѣ,

 

семь.

 

Потомъ

опъ

 

сотворилъ

 

изедовъ

 

т.

 

е.

 

обожаемых*:

 

одни

 

изъ

 

них*

 

стоят*

 

во

 

главѣ

 

вещей

естественных*,

 

напр.

 

солнце,

 

огонь;

 

другіе

 

суть

 

олицетворенія

 

метафизических*

идей,

 

напр.

 

чистоты,

 

пстипы,

 

благословепія,

 

закопай

 

т.д.

 

Важнѣйшій

 

изъ

 

изедовъ

—Миѳра,

 

богос.туженіе

 

котораго,

 

съ

 

своими

 

особенными

 

мнстерілми,

 

въ

 

послѣд-

ствіи

 

времени

 

распространилось

 

между

 

римлянами.

 

Миѳра— богъ

 

солнца,

 

и

 

какъ

солнце

 

заходя

 

раздѣляетъ

 

міръ

 

между

 

свѣтомъ

 

и

 

тьмою,

 

и

 

слѣдовательно '

 

между

Ормуздомъ

 

и

 

Арнманомъ,

 

то

 

Миѳра

 

называется

 

посредником*.

 

Миѳра

 

также

судія

 

умерших*.

Наконец*

 

Ормуздъ

 

сотворилъ

 

ферверовъ

 

т.

 

е.

 

души

 

людей

 

и

 

других*

 

существ*

земных*

 

и

 

сверхъестественных*.

 

Амшаспапды

 

и

 

изеды,

 

будучи

 

тварями

 

Ормузда,

удостоены

 

божескаго

 

почптапія.

Ариманъ

 

(Агро— Мапиіюсъ

 

по

 

зепдскн)

 

сотворилъ

 

вопреки

 

Оркузду

 

девовъ

 

т.

е.

 

злых*

 

духов*,

 

которым*

 

принадлежит*

 

собственно

 

царство

 

мертвых*

 

и

 

отъ

которыхъ

 

зависятъ

 

всѣ

 

колдовства.

 

Ормуздъ

 

царствовал*

 

три

 

тысячи

 

лѣтъ

 

один*

и

 

въ

 

это

 

именно

 

время

 

онъ

 

сотворилъ

 

вещественный

 

міръ;

 

онъ

 

сокрылъ

 

сѣмя

всякой

 

жизни— человѣческой,

 

животной,

 

растительной— въ

 

тельцѣ.

 

—

 

Наконецъ

наступило

 

время,

 

когда

 

Аримапу

 

падлежало

 

достигнуть

 

могущества'

 

онъ

 

втор-

гнулся

 

въ

 

міръ

 

свѣта

 

и

 

умертвилъ

 

первобытнаго

 

тельца.

Изеды

 

хорошо

 

охраняли

 

сѣмена

 

жизни,

 

посѣянныя

 

въ

 

нірѣ;

 

но

 

Ариманъ

отравил*

 

все

 

свопмъ

 

ядомъ,

 

и

 

послѣ

 

того

 

добро

 

и

 

зло,

 

свѣть

 

и

 

тьма

 

перенѣша-

лись

 

для

 

постоянной

 

борьбы.

 

Когда

 

че.товѣкъ

 

вѣрно

 

служит*

 

Ормузду

 

и,

 

при

помощи

 

изедовъ,

 

борется

 

съ

 

Дрпманомъ

 

и

 

девами,— онъ

 

входит*

 

послѣ

 

смерти

въ

 

вѣчное

 

блаженство,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

слуги

 

Арпмана

 

низвергаются

 

въ

 

пре-

пеподпгою

 

(дюйакъ).

 

Эта

 

борьба

 

будетъ

 

продолжаться

 

двѣнадцатъ

 

тысячь

 

лѣтъ;

послѣдняя

 

побѣда

 

будетъ

 

одержана

 

добромъ;

 

злые

 

очистившись

 

освободятся

 

отъ

своих*

 

тяжкихъ

 

нскушешй;

 

мертвые

 

воскреспутъ

 

и

 

ферверы

 

соединяется

 

съ

 

тѣ-

ламп.

 

Огонь

 

очистптъ

 

все

 

и

 

самъ

 

Ариманъ

 

съ

 

своими

 

девами

 

войдетъ

 

въ

 

цар-

ство

 

свѣта.

 

На

 

этой

 

вѣрѣ

 

утверждается

 

нравственное

 

ученіе

 

дуализма

 

Зороаст-

рова.

 

.Человѣкъ

 

должен*

 

бороться

 

съ

 

злом*

 

и

 

храпить

 

себя

 

чистым*

 

отъ

 

его

'прир.аженія

 

въ

 

.мысли,

 

въ

 

словѣ,

 

въ

 

дѣлѣ.

 

Съ

 

нравственного

 

чистотою

 

должна

соединяться

 

чистота

 

тѣлеспая.

 

Внѣшняя

 

нечистота

 

сообщается

 

преимущественно

чрезъ

 

прпкосповепіе

 

ко

 

всему

 

мертвому

 

или

 

тлѣющему;

 

женщина

 

также

 

нечиста

во

 

время

 

своего

 

мѣсячнаго

 

очищенія.

 

Очищеніе

 

совершается

 

чрезъ

 

мочу

 

быка

 

п

молитвы.

 

Особеннымъ

 

долгомъ

 

считается

 

сохранять

 

чистым*

 

огопь,

 

как*

 

образъ

божества,

 

чествуемый

 

божескимъ

 

служепіемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

водою,

 

страдательнымъ

илп

 

жепекпмъ

 

элементомъ

 

всего

 

рождающагосп.

 

Богослуженіе

 

торжественно

 

совер-

шается

 

въ

 

храмахъ

 

жрецами

 

трехъ

 

родов*,— дестурами,

 

мобедами

 

и

 

гербедами.

Грекамъ

 

они

 

были

 

пзвѣстны

 

подъ

 

общимъ

 

пмепемъ

 

магозъ.

    

Жертвы

 

составляли:

/
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,

одежды

 

для

 

жрецовъ,

 

цвѣты,

 

плоды,

 

благовонія,

 

хлѣбъ

  

и

 

мясо.

 

Все

 

это

  

не

 

со-

четалось,

 

а

 

поступало

 

в-,

 

пользу

 

совершителей

 

жертвопрпношенія.

Для

 

различных*

 

обстоятсльстьъ

 

жизни

 

были

 

предписаны

 

различная

 

молитвы:

иолитвы

 

утрешя

 

и

 

на

 

сонъ

 

грядущимъ,

 

при

 

внушеніи

 

пищи,

 

при

 

стрижкѣ

 

погтей

и

 

волосъ,

 

при

 

приближеніи

 

къ

 

водѣ

 

или

 

огню;

 

кромѣ

 

молитвы

 

строго

 

предписано

было

 

чтеніе

 

священныхъ

 

книгъ.

 

Очевидно,

 

впрочемъ,

 

что

 

релпгія

 

Зороастра

 

не

сохранилась

 

навсегда

 

въ

 

своей

 

чпстотѣ,

 

и

 

что

 

древняя

 

релпгія,

 

болѣе

 

близкая

къ

 

идолопоклонническому

 

служенію

 

семптовъ,

 

осталась

 

религіею

 

народпыхъ

 

масс*.

Это

 

именно

 

случилось

 

съ

 

служепіемъ

 

Миѳры.

К*

 

миеологіям*

 

азіатскимъ

 

примыкают*

 

миоологіи

 

Сѣвера

 

(европейскаго)

 

и

Гермапіи

 

точио

 

такъже,

 

какъ

 

и

 

языки

 

Гермапіп

 

происходить

 

отъ

 

одного

 

корня

 

съ

языкомъ

 

перспдскимъ.

Мюспельзгеймъ

 

и

 

Нпфльгенмъ— двѣ

 

отдѣлеііныя

 

пропастію

 

области:

 

изъ

 

одной

области

 

исходить

 

свѣтъ

 

и

 

теплота,

 

из*

 

другой— непропицаемый

 

мрак*

 

и

 

холодъ.

Изъ

 

источника

 

Гергельмира,

 

паходящагося

 

на

 

днѣ

 

пропасти,

 

истеіаютъ

 

рѣки,

изъ

 

которых*

 

походит*

 

Ймиръ,

 

отецъ

 

племени

 

исполинов*;

 

изъ

 

льдов*,— откуда

истекают*

 

также

 

рѣки,

 

исходить

 

корова

 

Одгумбла,

 

производящая,

 

въ

 

свою

 

оче-

редь,

 

изъ

 

льдовъ

 

перваго

 

человѣка,

 

Бури,

 

сын*

 

котораго

 

Бор*

 

есть

 

отец*

 

Одина,

Вили

 

иІОе.

 

Сш

 

послѣдніе

 

умерщвляют*

 

ІІмира,

 

исполины

 

тонут*

 

въ

 

крови

 

его.

Изъ

 

частей

 

Импрова

 

трупа,

 

Одинъ,

 

Вили

 

и

 

10 е

 

образуютъ

 

землю,

 

небо

 

и

 

моря

н

 

изъ

 

двух*

 

дерев*,

 

который

 

они

 

находить

 

на

 

берегу

 

моря,

 

творятъ

 

два

 

чело-

вѣческія

 

существа

 

Аскра

 

и

 

Емблу.

 

Съ

 

ними

 

начинается

 

повое

 

поколѣпіе

 

богов*.

Во

 

главѣ

 

ихъ

 

стоить

 

Одинъ

 

младшій

 

и

 

его

 

жена

 

Фригга.

 

Отъ

 

союза

 

ихъ

 

про-

исходят

 

Торъ

 

(спльнѣйшій

 

изъ

 

боговъ),

 

Балдер*,

 

(Балдуръ— богъ

 

краснорѣчія),

Скіольдъ

 

(богъ

 

поэзіи),

 

Ніордъ,

 

(бог*. моря

 

и

 

вѣтровъ),

 

Фрей,

 

(бог*

 

дождя

 

и

 

солнца)

Фрейя,

 

(богиня

 

любви)

 

Тпръ

 

(неустрашпмѣйшій

 

изъ

 

боговъ),

 

Фидаръ

 

п

 

цѣ.іая

 

масса

другихъ

 

боговъ

 

и

 

богинь.

 

Резиденція^боговъ— Асгардъ;

 

герои,

 

умершіе

 

въ

 

битвѣ,

населяют*

  

Валгалла,

Кромѣ

 

Бога

 

добраго

 

существует*

 

богъ

 

зла— Локп,

 

отъ

 

котораго

 

происходят*:

богиня

 

преисподней

 

Гела,

 

волк*

 

Феприръ,

 

змѣй

 

Іормуигандюе.

 

Гела

 

жпветъ

 

въ

Нифлгеіімѣ.

 

Міръ

 

кончится,

 

боги

 

исчезнуть;

 

волкъ

 

Фенриръ

 

поглотить

 

міръ;

Одинъ

 

и

 

жилище

 

боговъ

 

уничтожатся.

 

Но

 

тогда

 

Видаръ

 

разорвет*

 

пасть

 

волка;

Іифтъ

 

и

 

Лифтразоръ

 

возобновят*

 

человѣческій

 

род*;

 

Гпмле,— свѣтлое

 

мѣсто,

сдѣлается

 

жилищем*

 

праведных*,

 

Пастранд*— мѣетомъ

 

мученія

 

грѣшпых*.

Боги

 

и

 

миѳы

 

сѣвера

 

отчасти

 

повторяются

 

въ

 

нѣмецкой

 

миѳологіи.

 

Верховный

Богъ

 

есть

 

Воданъ

 

(Один*),— всеобъемлющая

 

творческая

 

н

 

образовательная

 

сила,

пораждагощая

 

поэзію,

 

дающая

 

побѣду,

 

д1лаюп;ая

 

плодоносными

 

поля.

 

Его

 

чест-

вованіе

 

было

 

весьма

 

распространено,

 

еглп

 

только

 

не

 

было

 

іювсюдным*

 

въ

 

Гср-

маніи.

 

Допнаръ

 

(Тор*)— богъ

 

грома,

 

молпіи

 

и

 

дождя;

 

Зіо

 

(Тир*)— богъ

 

войны;

онъ

 

называется

 

также

 

Эр*,

 

Эоръ,

 

Заръ.

 

Фро(Фрейръ)

 

дарует*

 

плодородіе

 

и

 

миръ;
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Балдеръ— богъ

 

дня,— самый

 

мудрый,

 

нріятный[и

 

краснорѣчивый

 

из*

 

боговъ.

 

Пер-

венствующая

 

богиня— земля,

 

общая

 

матерь,

 

извѣстна

 

подъ

 

различными

 

именами:

Нертусъ,

 

Герта,

 

Глудана,

 

Танфана,

 

Голда,

 

Берта.

 

Сидя

 

въ

 

закрытой

 

кодесницѣ,

въ

 

соиутствіи

 

жреца,

 

опа

 

отправляется

 

съ

 

острова

 

Рюгена

 

и

 

объѣзжаетъ

 

страпу.

Фрейя

 

есть

 

богиня

 

любви,

 

Гелліа— богиня,

 

пріемлющая

 

и

 

стерегущая

 

души

 

от-

ходящих*

 

въ

 

адъ.

 

Къ

 

сим*

 

богам*

 

присоединяются

 

героп,

 

удостоившіеся

 

боже-

скаго

 

чествованія,

 

и

 

во

 

главѣ

 

их*

 

отец*

 

племени— Туископъ,

 

потомъ

 

Манн*

 

и

его

 

три

 

сыиа,

 

мудрыя

 

жены,

 

исполины

 

и

 

т.

 

д.

 

Молитва

 

и

 

жертвоприношеніе

составляют*

 

богослуженіе.

 

Кромѣ

 

животныхъ

 

приносили

 

въ

 

жертву

 

людей.

 

Въ

жертву

 

прчносились

 

вообще

 

личные

 

врага,

 

рабы

 

и

 

преступники.

 

Жилищем*

 

боговъ

сначала

 

считались

 

высокіе

 

холмы,

 

луга,

 

а

 

потомъ

 

имъ

 

стали

 

строить

 

храмы

посреди

 

священныхъ

 

рощей.

 

У

 

Германцевъ

 

также

 

были

 

пзображенія

 

боговъ,

 

ко-

торый

 

были

 

больше

 

символами,

 

чѣмъ

 

дѣйствительными

 

изображеніями

 

боговъ;

таковы

 

были

 

столбы

 

Ирмеиа

 

(Щ'минсуль),

 

которымъ

 

покланялись

 

Саксоицы,

 

и

которые

 

разрушилъ

 

Карл*

 

Великій.

Въ

 

религіи

 

Славянъ

 

встрѣчается

 

двойство

 

началъ:

 

божество

 

сокрыто

 

въ

 

самомъ

себѣ,

 

но

 

бога,

 

изъ

 

него

 

истекающіе

 

и

 

управляющіе

 

міромъ,

 

раздѣляготся

 

на

боговъ

 

добрых*

 

и

 

мудрых*

 

Бѣлбогъ

 

и

 

боговъ

 

злых*

 

и

 

лживых*— Черно-богъ.

 

Из*

славянских*

 

божеств*

 

нзвѣстны:

 

Святовидъ,

 

богъ

 

мудрости

 

и

 

добра,

 

Перупъ

 

богъ

молніи

 

(Кіевсый),

 

Зебогъ

 

или

 

Зимбогъ,

 

богъ

 

земли,

 

Волос*— богъ

 

скота,

 

Стрибогъ

н

 

Немиза

 

боги

 

вѣтровъ,

 

Сива— богиня

 

жизни,

 

Числобогъ--богъ

 

времени,

 

Раде-

гастъ— бог*

 

чести

 

и

 

силы,

 

Лель

 

и

 

Полель

 

(Карторъ

 

п

 

Поллуксъ)

 

боги

 

дружбы,

Инабогъ— бог*

 

охоты,

 

Яга— Баба— богиня

 

воины,

 

и

 

др.

 

У

 

различных*

 

славян-

ских*

 

народовъ

 

были

 

различный

 

божества.

Кельты,

 

Галлы,

 

Бретонцы

 

и

 

остальные

 

народы

 

западной

 

Европы,

 

релпгія

 

кото-

рыхъ

 

недовольно

 

извѣстна,

 

боготворили

 

природу,

 

приносили

 

кровавыя,

 

даже

 

че-

ловѣческія

 

жертвы;

 

жрецы

 

ихъ

 

назывались

 

друидами.

 

Небольшое

 

число

 

галльских*

боговъ,

 

имена

 

которыхъ

 

мы

 

знаемъ,

 

сходны

 

съ

 

тевтонскими

 

богами.

 

Это

 

суть:

 

Тев-

татъ

 

(Меркурій),

 

сходпый

 

съ

 

Туисйономъ;

 

Беленъ

 

(Аполлони)

 

съ

 

Балдромъ;

 

Гэсъ
иди

 

Эс*,

 

соотвѣтствующій

 

Водану;

 

Таран*— Тору.

 

У

 

Бретонцев*

 

верховным*

божествомъ

 

был*

 

Гю;

 

жеиа

 

его— земля— Церпдвеиъ.

 

Вѣра

 

въ

 

безсмертіе

 

души

 

н

учепіе

 

о

 

переселеніи

 

душъ

 

были-догматамп,

 

которые

 

друиды

 

проповѣдовали

 

свопмъ

поелѣдователямъ.

Религія

 

грековъ

 

первоначально

 

состояла

 

также

 

въ

 

почитаніи

 

природы.

 

Они

не

 

обнимали,

 

какъ

 

болѣе

 

созерцательныя

 

религіозныя

 

системы

 

востока,

 

природу

въ

 

ея

 

цѣлости,

 

въ

 

единой

 

идеѣ;

 

но

 

они

 

приписывали

 

особенную

 

божественную

жизнь

 

каждому

 

предмету

 

природы,

 

каждому

 

дереву,

 

кажд'

 

й

 

горѣ,

 

каждому

ручью.

Они

 

облагородили

 

чествованіе

 

природы,

 

сдѣлавшп

 

своихъ

 

боговъ

 

не

 

простым-
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только

 

отвлеченными— мертвыми

 

олпцетвореніями,

 

но

 

личностями

 

живыми,

 

свобод-

ными,

 

мыслящими

 

и

 

дѣйствующими.

 

Отсюда— тѣсное

 

общеніе

 

между

 

богами

 

и

людьми. —Божество

 

получало

 

человѣческую

 

природу,

 

человѣкъ

 

мог*

 

обожпться-

боги

 

были

 

люди,

 

падѣленные

 

высшею,

 

но

 

не

 

безграничпою

 

силою,

 

находпвшіеся

въ

 

частом*

 

общеніи

 

съ

 

людьми,

 

и

 

въ

 

слѣдствіе

 

этого

 

общенія

 

порождавппе

 

полу-

богов*.

 

Усвояя

 

божествамъ

 

человѣческую

 

природу,

 

греки

 

приписали

 

своимъ

 

богамъ

не

 

только

 

совершенства,

 

но

 

и

 

несовершенства,

 

недостатки

 

и

 

порокп

 

человѣ-

ческіе,

 

отняли

 

чрезъ

 

то

 

у

 

своей

 

релпгіп

 

нравственную

 

важность,

 

и

 

обратили

 

ее

въ

 

училище

 

часто

 

самой

 

постыдной

 

безнравственности.

 

Вообще

 

ихъ

 

ре.тагія

 

не

могла

 

содѣйствовать

 

благочестивой

 

жизни

 

и

 

не

 

вводила

 

никакого

 

божественнаго,

святаго

 

элемента

 

въ

 

сознаніе

 

человѣка.

Красота

 

формы,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

которой

 

греки

 

пмѣлп

 

весьма

 

тонкій

 

п

изящный

 

вкусъ,

 

почти

 

одна

 

только

 

и

 

давала

 

нѣкоторое

 

достоинство

 

ихъ

 

миѳамъ;

вліяніе

 

этихъ^иѳовъ

 

на

 

жизнь

 

общественную

 

ограничивалось

 

только

 

празднест-

вами,

 

къ

 

которымъ

 

они

 

подавали

 

повод*.

 

Эта

 

религія,

 

служа

 

вѣрнымъ

 

внраже-

ніемъ

 

чувства

 

красоты,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

обнаруживала

 

всю

 

суетность,

 

пустоту

и

 

легкомысліе

 

греков*,

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

эта

 

пустота

 

не

 

открывалась

 

съ

 

такою

силою,

 

какъ

 

въ

 

той

 

противоположности,

 

которую

 

они

 

допускали

 

между

 

счастли-

вою,

 

спокойною

 

и

 

веселою

 

жизнію

 

Олимпійскихъ

 

боговъ

 

п

 

плачевными

 

образами

загробнаго

 

міра,

 

въ

 

котором*

 

человѣкъ,

 

по

 

отшествіи

 

изъ

 

здѣшняго

 

міра

 

должен*,

забывши

 

все

 

прошедшее,

 

проводит*

 

жизнь

 

подобно

 

тѣнп

 

или

 

призраку.

 

Идея

 

Бога

извращена

 

въ

 

этой

 

религіи

 

уже

 

тѣмъ

 

однимъ,

 

что

 

ея

 

божественный

 

міръ

 

не

 

былъ
вѣчнымъ

 

и

 

первобытпымъ.

 

Зевсу

 

и

 

его

 

Олимпу

 

предшествовали

 

двѣ

 

божессвенныя

четы:— Уран*

 

и

 

Гея,

 

Крокъ

 

и

 

Рея.

 

Уже

 

посдѣ

 

возмущенія

 

против*

 

своего

 

отца

и

 

продолжительной

 

борьбы

 

съ

 

титанами

 

и

 

псполипами,

 

сыновьями

 

этих*

 

первых*

божественных*

 

родоначальников*,

 

Зевс*

 

достиг*

 

владычества

 

и

 

сдѣлался

 

госпо-

дином*

 

и

 

отцемъ

 

богов*.

 

Онъ

 

предоставилъ

 

море

 

и

 

преисподнюю

 

двумъ

 

своимъ

братьямъ-Посидоиу

 

(Нептуну)

 

и

 

Гадесу

 

(Аду,

 

Плутону).

 

Онъ

 

раздѣлплъ

 

трон*

 

съ

своей

 

сестрой

 

и

 

супругой

 

Герой

 

(Юноной).

 

Отъ

 

этого

 

союза

 

родились:

 

Геба

 

богпнл

юности,

 

Арей

 

(Марсъ)— богъ

 

войны

 

и

 

Гефсстъ

 

(Вулкаиъ)— богъ

 

огня

 

и

 

пскуствъ,

пмѣющихъ

 

нужду

 

въ

 

содѣйствіи

 

огня.

 

Кромѣ

 

того

 

отъ

 

Зевса

 

родились:

 

Персе-

фона,

 

которую

 

Гадес*

 

взял*

 

за

 

себя

 

въ

 

супружество,

 

Фебъ-Аполлоиъ

 

и

 

его

 

сестра

Артемида:

 

(первый— богъ

 

солнца,

 

первообразъ

 

мужественной

 

красоты,

 

тѣлесной

и

 

духовной

 

й

 

потому

 

богъ

 

изящпыхъ

 

искуствъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

девятью

 

музами;

вторая— целомудренная

 

богиня

 

ночи,— луны,— страстпая

 

любительница

 

охоты;

Афродита— богиня

 

красоты

 

и

 

любви

 

съ

 

сыном*

 

своимъ

 

Эротомъ;

 

(Кунпдономъ,

Амуромъ);

 

Паллада— Аѳина,

 

(Минерва),

 

въ

 

полномъ

 

вооруженіи

 

исходящая

 

изъ

мозга

 

(ума)

 

Зевса,

 

суровая

 

и

 

дѣвственпая

 

богиня

 

знанія.

 

и

 

войны;

 

Гермесъ,—
Ермій— (Меркурій)

 

крылатый

 

олпмпійскій

 

вѣстникъ,

 

богъ

 

краспорѣчія,

 

торговли,

обмана

 

и

 

воровства;

 

Діонисъ

 

(Бахусъ)— бог*

 

вина.
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Стъ

 

старшаго'

 

рода

 

богогъ

 

произошли:

 

Деметра-(Церера)

 

богиня

 

земледѣлія;

Гестія— Согпня

 

огня

 

и

 

домашняго

 

очага;"

 

Ѳемида—бопшя

 

порядка

 

н

 

провосудія.

Около

 

калідаго

 

нзъ

 

сихъ

 

божествъ

 

группируется

 

новый__кругъ

 

божествъ,

 

съ

 

боль-

шею

 

или

 

меньаіею

 

ясностію

 

представляющих*

 

вь

 

себѣ

 

воплощенную

 

въ

 

сихъ

 

бо-

жествах*

 

ндею

 

въ

 

ея

 

мельчайших*

 

подробностях*.

 

Так*

 

около

 

Афродиты'

 

груп-

пируются:

 

Эрот* —богъ

 

любви;

 

Антеротъ— богъ

 

взаимной

 

любви;

 

Поѳосъ

 

и

 

Ги-

меросъ— бопі

 

страсти,

 

пожелапія;

 

Ппѳо-убѣжденіл;

 

Гпыенъ~супруя;ества:

 

Елиѳія

— рожденія.

Римляне

 

усвоили

 

себѣ

 

реллгіго

 

и

 

миѳологію

 

греческую

 

такъ,

 

что

 

трудно

 

опре-

дѣлить

 

теперь,

 

какіе

 

боги

 

принадлежат*

 

имъ

 

собственно.

 

Древнія

 

датинскія

божества

 

были:

 

Сатурн*,

 

Нептун*

 

и

 

Юпитер*;

 

Марс*

 

также

 

имѣдъ

 

свое

 

бого-

служеніе

 

и

 

свопхъ

 

жрецовъ

 

салійскихъ;

 

наконец*

 

был*

 

обоготворен*

 

подъ

 

именем*

Квирина

 

основатель

 

Рпма.

 

Въ

 

религіи

 

рпмлянъ

 

былп

 

также

 

боги

 

очага

 

и

 

дома

—

 

лары

 

(lares)

 

и

 

пенаты

 

(peiiates).

 

Впрочем*

 

и

 

іте.ѵі;

 

усвоеиія

 

римлянами

почти

 

всѣхъ

 

греческих*

 

божествъ,

 

было

 

важное

 

различіе

 

между

 

религіями

 

двухъ

народовъ.

 

Во— внѣ

 

это

 

различіе

 

открывалось

 

по —преимуществу

 

въ

 

существовапіп,

въ

 

Рпмѣ,

 

жречества,

 

которое,

 

пользуясь

 

важпшш

 

преимуществами,

 

обязано

 

было

охранять

 

релпгію

 

и

 

отправлять

 

общественное,

 

предппсаппое

 

закономъ,

 

богослу-

жепіе.

 

Это

 

богослуженіе

 

имѣло

 

ту

 

особенность,

 

что

 

римляне

 

не

 

вѣровали

 

въ

 

со-

дѣйствіе

 

боговъ

 

людямъ

 

въ

 

их*

 

дѣлахъ,

 

и

 

въ

 

откровеніе

 

богами,

 

чрезъ

 

различ-

ные

 

знаки,

 

будущаго

 

авгурамъ

 

и

 

арусииціям*.

 

Сильное

 

вліяніе

 

жрецовъ

 

и

 

суровым

и

 

простой

 

характеръ

 

Римлянъ

 

не

 

допустили

 

въ

 

их*

 

релиі

 

іго

 

того

 

иоэтпческаго

 

и

творческаго

 

полета

 

воображенія,

 

которым*

 

отличается

 

релнгія"грековъ.

 

Лишившись

замысловатыхъ

 

греческихъ

 

мпнологическпх*

 

украшеній,

 

теодпцея

 

римская

 

потеряла

свою

 

красоту;

 

по,

 

сдѣлавшись

 

болѣе

 

серьезною,

 

она

 

с*

 

большею

 

ясностію

 

и

 

силою

указывала

 

идею,

 

лежащую

 

въ

 

ея

 

основаніи.

 

Всѣ

 

новыя

 

божества,

 

изобрѣтенныя

и

 

обоготворепныя

 

римлянами,

 

былп

 

символами

 

идеи,

 

добродѣтели,

 

духовнаго

 

со-

стоянія.

 

Такимъ

 

образом*

 

были

 

обоготворены,

 

какъ

 

божества:

 

стыдливость,

Р

 

(ІІсШа,

 

благочест'е,

 

(любовь

 

къ

 

родителям*),

 

PietaS,

 

вѣрность,

 

J

 

і

 

d

 

е

 

?,

согласіе,

 

Concordia,

  

мужество,

 

VirtllS,

 

надежда,

 

SpeS,

  

честь,

 

H

 

О

 

П

 

О

 

Г,

побѣда,Victoria,

 

ші ръ >

 

Pax,

 

свобода,

 

Libertas

 

и

 

т -

 

д-

В*

 

богослуженін

 

римлян*

 

выражался

 

серьезный

 

и

 

практически

 

нравственный

смысл*

 

народа.

 

Их*

 

религія

 

находилась

 

въ

 

тѣснѣйшей

 

связи

 

съ

 

ихъ

 

политическою

жизпію

 

и

 

должна

 

была

 

потому

 

самому

 

порождать

 

добродѣтелн

 

необходимый

 

для

благосостолпііі

 

государства.

 

Самое

 

богослуженіе

 

имѣло

 

цѣлію

 

испросить

 

содѣи-

ствіе

 

и

 

благоволеніе

 

боговъ,

 

какъ

 

къ

 

частным*

 

лицам*,

 

такъ

 

и

 

ко

 

всему

 

госу-

дарству.

 

Римляне

 

отличались

 

большою

 

терппѵспк.-

 

къ

 

отпошеніп

 

къ

 

релпгіямъ

иностраннымъ.

 

Каждый

 

культъ,

 

не

 

бывши

 

прямо

 

враждебным*

 

религіп

 

государст-

венной,

   

былъ

   

нетолько

 

терпим*,

 

по

  

и

   

усвояем*

  

и

 

употребляем*;

  

потому

   

что
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почиталось

 

нужным*

 

пріобрѣсти

 

римскому

 

народу

 

покровительство

 

и

 

постоянное

благоволеніе

 

всѣхъ

 

боговъ

 

вселенной.

 

Гхзъ

 

сомнѣнія

 

невозможно

 

было

 

на

 

самом*

дѣлѣ

 

удостоить

 

чествовапія

 

всѣхъ

 

богов*

 

Греціи,

 

Египта,

 

Азіи

 

п^

 

усвоить

 

ихъ

безстыдные

 

миѳы

 

и

 

обряды;

 

но

 

мало

 

по

 

налу

 

эти

 

иностранные

 

культы

 

размно-

жились

 

до

 

того,

 

что

 

почти

 

совершенно

 

уничтожили

 

религію

 

національную

 

и

причинили

 

гибель

 

какъ

 

ей,

 

такъ

 

и

 

государству.

Послѣ

 

того

 

какъ

 

древнія

 

натуралистическія

 

божества

 

индгйцевъ

 

были

 

забыты,

браминизмъ

 

сдѣлался

 

господствующею

 

релпгіего

 

въ

 

Индіи.

 

По

 

ученію

 

сей

 

религіи,

верховное

 

существо

 

есть

 

Парабрама,— существо,

 

въ

 

своей

 

Гезконечной

 

природѣ,

сокровенное

 

и

 

совершенно

 

непостижимое.

 

Изъ

 

этой

 

вѣчпой

 

бездны

 

исходить

Брама,— первое

 

обнаружепіе,

 

въ

 

которомъ

 

Парабрама

 

осуществляет*

 

свое

 

жела-

ніе

 

выйти

 

изъ

 

себя

 

самаго.

 

Брама

 

есть

 

творец*

 

и

 

владыка

 

міра.

 

Второе

 

откро-

веяіе

 

сокровеннаго

 

божества

 

есть

 

Вишну

 

(благій),

 

который

 

храпит*

 

бытіе

 

всѣхъ

вещей.

 

Третіе

 

истечете

 

есть

 

Шив

 

а

 

или

 

Сив

 

а,— богъ

 

рожденія,

 

пожеланія

 

и

смерти

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

вѣчный

 

каратель.

 

Эти

 

три

 

божества

 

въ

 

своей

 

совокуп-

ности

 

составляют*

 

Тримурти.

Происхожденіе

 

Тримурти

 

отъ

 

Парабрамы

 

и

 

пропсхожденіе

 

земныхъ

 

вещей

 

от*

Тримурти

 

обменяется

 

рожденіемъ

 

и

 

потому

 

самое

 

божество

 

раздѣляется

 

на

 

два

пола:

 

Парабрама

 

состоять

 

въ

 

супружествѣ

 

съ

 

Парашатта,

 

(первая

 

матерь);

 

у

Брамы

 

жена— Сарасвади

 

(богиня

 

мудрости

 

и

 

паукь);

 

у

 

Впіпну— Ракшмп

 

(богпня

плодородія;

 

у

 

Шива-Паровади

 

(богипя

 

кары).

 

По

 

другому

 

толкаванію,

 

находящемуся

въ

 

комментаріахъВедъ-священныхъ

 

индійскихъ

 

книгъ,

 

„Богъ

 

отъ

 

вѣчности

 

имѣлъ

у

 

себя

 

маіагъ

 

(любовь);

 

маіагъ

 

родила

 

іорпагъ

 

(могущество);

 

іорнагъ

 

родило

пиркирте

 

(благость).

 

Отъ

 

ихъ

 

соединепія

 

произошла

 

матерія,

 

которая,

 

по

 

своему

тройственпому

 

началу,

 

имѣетъ

 

три

 

корепныя

 

силы:— силу

 

образующую,

 

силу

 

раз-

деляющую

 

и

 

силу

 

уравновѣшивающую.

 

Отъ

 

взаимодѣйствія

 

этихъ

 

силъ

 

происхо-

дить

 

міръ."

Началомъ

 

рожденія

 

и

 

особенно

 

началомъ

 

вонлощеній

 

обусловливается

 

въ

 

этой

слстемѣ

 

начале

 

'"зконечнаго

 

разпообразія

 

божествъ.

 

Вишну

 

и

 

Шпва

 

являются

на

 

землѣ

 

въ

 

мноі

 

іразличныхъ

 

формахъ.

 

Каждое

 

из*

 

сих*

 

воплощеній,'Аватара,
украшено

 

своими

 

особенными

 

миѳами,

 

и

 

имѣет*

 

свой

 

особый

 

культ*.

 

Насчитыва-

ют*

 

больше

 

20.000

 

индійскихъ

 

боговъ,

 

чествованіе

 

которых*

 

не

 

исключается

чествованіемъ

 

Тримурти.

 

Поэзія,

 

воспѣвшая

 

;>тп

 

божества

 

въ

 

своихъ

 

нѣсняхѣ,

сделавшихся

 

народными,

 

глубоко

 

запечатлела

 

въ"духѣ

 

народа

 

ихъ

 

образы.

Богов*

 

обыкновенно

 

чествовали

 

жертвами,

 

а

 

право

 

приносить

 

жертвы

 

усвоялось

обыкновенно

 

брамам*

 

или

 

браминам*.

 

Брампны

 

торжественно

 

совершали- "жерт-

воприиошенія;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

религіею,

 

простиравшею

 

свое

 

влілніе

 

ііа

 

всѣ

 

отноше-

піяи

 

стороны

 

жизни,

 

проникали

 

въ

 

домы

 

граждан*

 

и

 

царей,

 

какъ

 

домашніе

 

жрецы

и

 

вліяли

 

на

 

частную

 

жизнь

 

ихъ;

 

какъ

 

люди,

 

болѣе

 

других*

 

ученые

 

и

 

образован-

ные,

 

были

  

главными

 

советниками

 

государей

  

и

   

принимали

 

великое

 

участіе

 

в*
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государственныхъ

 

де.тахъ.

 

Усилепіго

 

этого

 

великаго

 

ихъ

 

вліянія

 

благоприятство-

вало,

 

съ

 

одной

 

сторопы,

 

то,

 

что,

 

занимаясь

 

собираніемъ

 

древнихъ

 

песней

 

и

гимновъ,

 

заклгочавшихъ

 

въ

 

себе

 

релпгіозныя

 

преданія

 

(Веды),

 

они

 

делались

 

един-

ственными

 

хранителями

 

и

 

истолкователями

 

своего

 

религіознаго

 

ученія,

 

съ

 

другой

стороны,

 

то,

 

что

 

индійскіе

 

цари,

 

владея

 

небольшими . государствами,

 

были

 

слабы

и

 

часто

 

малообразоваппы.

 

Все

 

это

 

предавало

 

въ

 

руки

 

браминов*

 

и

 

де.та

 

рели-

гіозныя

 

и

 

де.іа

 

грапіданскія

 

и

 

они

 

мало

 

но

 

малу

 

составили

 

изъ

 

себя,

 

сделавши

свое

 

званіе

 

пас.іѣдстпенньшъ,

 

могущественную,

 

первенствующую

 

касту

 

брами-

повъ,

 

отъ

 

которой,

 

какъ

 

показываютъ

 

своды

 

индійскихъ

 

законовь,

 

зависели

 

сами

цари.

 

Оппозпціл

 

царей

 

браминамъ

 

выделила

 

изъ

 

касты

 

народа

 

или

 

вайсіевь,

 

въ

составь

 

которой

 

входили

 

земледельцы,

 

пастухи

 

п

 

купцы,

 

классъ

 

воиновъ

 

или

кшатріевъ,

 

во

 

главе

 

которыхъ

 

стояли

 

цари,

 

съ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

временъ

 

обык-

новенно

 

пмЬвшіе

 

въ

 

своемъ

 

распоряжеиіи

 

военную

 

сплу.

 

По

 

однимъ,

 

кшатріп

составляли

 

отдельную

 

касту,

 

по

 

своей

 

силе

 

и

 

значенію

 

занимавшую

 

первое

 

после

брамиповъ

 

место

 

въ

 

государстве,

 

а,

 

по

 

другимъ,

 

они

 

составляли

 

только

 

особый

классъ

 

въ

 

многочисленней

 

шей

 

изъ

 

каст*— вайсіевъ.

 

Третью

 

касту

 

составляли

рабы,

 

судры;

 

въ

 

состав*

 

этой

 

касты

 

вероятно

 

входили

 

побежденные

 

туземцы.

Отъ

 

смѣшешл

 

разлпчныхъ

 

кастъ

 

произошли

 

паріп

 

(печпстые),

 

несчптавшіеся

обыкновенно

 

частію

 

парода.

 

Въ

 

последствіи

 

времени

 

начали

 

видеть

 

въ

 

трехъ

кастахъ

 

индійскаго

 

народа

 

отображеніе

 

Тримурти:

 

три

 

касты

 

соответствовали

ремъ

 

отображеніямъ

 

Парабрамы:

 

Браме,

 

Впшпу

 

и

 

Шиве.

 

Каждая

 

каста

 

по

преимуществу

 

покланяется

 

одпому

 

изъ

 

сихъ

 

божествъ.

По

 

ученію

 

брамппизма,

 

все

 

вещи,

 

истекая

 

пзъ

 

божества,

 

становятся

 

тЬмъ

 

не-

совершеннее,

 

чемъ

 

более

 

удаляются

 

отъ

 

своего

 

перваго

 

пачала,

 

хотя

 

каждая

вещь,

 

при

 

самомъ

 

пропсхожденіп

 

своемъ,

 

уже

 

повреждается,

 

портптся

 

грѣхомь,

потому

 

что

 

отделяется,

 

удаляется

 

отъ

 

Бога,

 

Но

 

зло

 

не

 

оставляется

 

безъ

 

врачев-

ства;

 

чедовекъ

 

можетъ

 

возвратиться

 

къ

 

Богу

 

чрезъ

 

нокаяніе

 

и

 

нравственную

чистоту,

 

п

 

уничтожиться

 

въ

 

нем*,

 

лишившись

 

лпчнагр

 

бытія.

 

Каждая

 

каста

стремилась

 

к*

 

достпжепію

 

сей

 

ігЬлп

 

своим*

 

путем*:

 

брамппы

 

самоуглубленіемъ,

усиленным*

 

созерцаніемъ,-пзпуреніемъ

 

плоти,

 

совериіепнымъ

 

отреченіемъ

 

отъ

міра

 

и

 

собственной

 

личности;

 

вайсіи— усилеішьшъ,

 

изнурительным*

 

трудом*

 

прак-

тическим*;

 

судры— самоистязапіем*,

 

язвленіемъ,

 

болезпеннымъ

 

саморазрушепіем*.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

не

 

все,

 

живя

 

въ

 

теле

 

человеческомъ,

 

достигали

 

въ

здешней

 

жизни

 

такого

 

совершенства,

 

чтобы

 

тотчасъ

 

после

 

смерти

 

быть

 

погло-

щенными

 

божествомъ,

 

и

 

въ

 

немъ

 

найти

 

покой:

 

этого

 

удостоивались

 

только

 

люди

высокой

 

жизпп.

 

Для

 

людей

 

грешных*,

 

а,

 

по

 

мнѣнію

 

некоторых*

 

и

 

для

 

всѣхъ

людей,

 

не

 

принадлежавших*

 

къ

 

касте

 

браминов*,

 

после

 

смерти

 

наступаете

 

пе-

ріодъ

 

очищенія,

 

т.

 

е.

 

такого

 

состоянія

 

души,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

переселяется

 

въ

тело

 

более

 

или

 

мепее

 

совершепнаго

 

животнаго,

 

смотря

 

по

 

своей

 

жизни,

 

и

 

в*,

этомъ

 

положеніи

 

очищаеть

 

себя

 

отъ

 

греховъ.

 

(метемпсихозпсъ —переселеніе

 

душъ)
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Великій

 

путъ

 

очищенія,

 

которымъ

 

все

 

постепенно

 

должно

 

быть

 

возстановленѳ

 

въ

Богѣ,

 

объемлетъ

 

четыре

 

періода

 

(ііюгъ)

 

и

 

продолжается

 

4.320.000

 

лѣтъ.

 

По

окопчаніи

 

ихъ

 

явится

 

новый

 

міръ

 

и

 

такъ

 

будетъ

 

въ

 

безконечность.

Богослуженіе

 

этой

 

религіи

 

приходнтъ

 

въ

 

соприкосновеніе

 

со

 

всѣми

 

сторонами

жизни,

 

совершается

 

въ

 

особыхъ

 

мѣстахъ,

 

на

 

особыхъ

 

алтаряхъ.

 

Богослуженіе

 

Шнвы

и

 

Внгану

 

омерзительно,

 

проникнуто

 

сладострастіемъ

 

и

 

жестокостію.

Буддизм

 

ь.

Особенное

 

вниманіе

 

мы

 

должны

 

обратить

 

на

 

буддизмъ,

 

со-

ставляющій

 

религію

 

большинства

 

языческаго

 

міра

 

и

 

исповѣ-

дуемый

 

большею

 

частію

 

обитателей

 

восточной

 

Азіи,

 

а

 

также

инородцами

 

нашей

 

Сибири,

 

съ

 

вѣрованіями

 

которыхъ

 

мы

естественно

 

должны

 

обстоятельнѣе

 

познакомиться.

Происхожденіе

 

буддизма.

Основателемъ

 

буддизма

 

былъ

 

Будда.

 

Къ

 

сѣверу

 

отъ

 

провин-

ціи

 

Бегаръ,

 

лежащей

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

Ганга,

 

почти

 

въ

срединѣ

 

его

 

теченія,

 

въ

 

городѣ

 

Еапилавасту

 

былъ

 

царемъ

Суддодана,

 

принадлежавшій

 

къ

 

ноколѣнію

 

Шакія

 

изъ

 

касты

кшатріевъ.

 

Будда

 

былъ

 

сынъ

 

его

 

и

 

собственно

 

назывался

Сиддарта.

 

Фамильное

 

имя

 

Будды

 

было

 

Шакга—Муни,

 

т.

 

е.

пустыниикъ

 

изъ

 

поколѣнія

 

Шавіевъ.

 

Онъ

 

происходилъ

 

изъ

поколѣнія

 

воиновъ,

 

называвшагося

 

Шакіа — Синга,—л.

 

е.

левъ

 

изъ

 

поколѣнія

 

Шакгевъ.

 

Самъ

 

онъ

 

называлъ

 

себя

 

Шра-
мана —Готама,

 

или

 

пустыниикъ

 

изъ

 

фамиліи

 

Готама,

 

проис-

ходящей

 

отъ

 

браминовъ.

 

Его

 

ученики

 

почти

 

постоянно

 

прида*

вали

 

ему

 

названіе

 

святаго —Башватъ,

 

или

 

имя

 

Татагата,

что

 

значить:

 

«протекшій

 

свое

 

поприще

 

подобно

 

своимъ

 

пред-

камъ.

 

>

 

4).

4.)

 

Извѣстія

 

о

 

времени

 

появленія

 

Будды

 

весьма

 

различны

 

у

 

различных!

 

на-

родовъ,

 

прнняпшихъ

 

буддизмъ:

 

буддистн

 

Азіи

 

сѣверной

 

относятъ

 

его

 

гораздо

далѣе

 

буддистовт.

 

юга.

 

Послѣдніе— сингалайцы

 

или

 

шингалайцы

 

Цейлона,

 

бир-

манцы

 

и

 

сіамцы

 

признаютъ

 

годомъ

 

его

 

смерти

 

544

 

или

 

548

 

годъ

 

до

 

Рож.

 

Хр.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

буддпстовъ

 

сѣвера,

 

то

 

у

 

однихъ

 

жителей

 

Тибета

 

существуем
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Легенды

 

украшаютъ

 

жизнь

 

Будды

 

чудесами,

 

Вотъ

 

достовѣр-

ная

 

его

 

исторія.

ігнйкБ

 

у

 

д

 

д

 

а

 

былъ

 

воспитанъ,

 

сообразно,

 

съ

 

положеніемъ

 

сына

царя

 

и

 

наслѣдника

 

престола.— Онъ

 

учился

 

пе

 

только

 

владѣть

оружіемъ,

 

но

 

занимался

 

и

 

науками

 

и

 

искусствами.

 

Когда

 

ис-

полнилось

 

ему

 

шестнадцать

 

лѣтъ,

 

онъ

 

женился— на

 

трехъ

 

же-

пахъ.

 

5)

 

До

 

двадцати

 

-осьм и.

 

лѣтъ

 

Будда

 

жилъ,

 

окруженный

 

бо-

гатствомъ

 

и

 

почестями,

 

въ

 

'трехъ

 

дворцахъ,

 

которые

 

выстро-

илъ

 

для

 

него

   

отецъ.

 

Двадцати

   

девяти

  

лѣтъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

•

 

мысли

 

о

 

непрочности

 

земныхъ

 

благъ,

 

Будда

 

рѣшился

 

удалиться

въ

 

уединеніе,

 

для

 

изыскашя

 

средствъ,

 

«которыя

 

бы

 

могли

освободить

 

человѣка

 

отъ

 

скорби.?»...

 

Онъ

 

оставилъ,

 

вопреки

волѣ

 

отца,

 

своихъ

 

женъ

 

и

 

дворцы,

 

ушелъ

 

таикомъ

 

изъ

 

города

и

 

гірибылъ

 

сначала

 

въ

 

Радьягригу— главный

 

городъ

 

королев-

ства

 

Мага

 

да,

 

лежащаго

 

на

 

южномъ

 

берегу

 

Ганга,

 

а

 

отсюда

удалился

 

въ

 

сосѣднія

 

горы

 

Гайяшира,

 

гдѣ

 

жили

 

знаменитые

пустынники— брамины.

 

Здѣсь

 

онъ

 

д вдается

 

у ченикомъ

 

сначала

Арада —Каламы,

 

иотомъ -Рудрака.

 

Пять

 

учениковъ

 

послѣд-

няго,

 

бывъ

 

сильно

 

поражены

 

мудростью

 

Шакіа— Муни,

 

оста-

вили

 

своего

 

учителя

 

и

 

носаѣдовали

 

за

 

Шакіа— Муни.

 

Съ

етими

 

пятью

 

учениками

 

онъ

 

удалился

 

въ

 

селеніе

 

Урувильва,

лежащее

 

при

 

рѣвѣ

 

Нерадьяна

 

(теперь

 

Ниладьянъ)

 

и

 

провелъ

здѣсь

 

шесть

 

лѣтъ,

   

по

 

примѣру

 

браминовъ,

   

въ

 

размышленіи,
-д днди

                

■;■

%*№ Четырнадцати

 

различныхъ

 

указаній,

 

которня

 

колеблются

 

между

 

2422

 

и, 546

.і-годомъ.

 

до

 

Р.

 

X.

 

Китайцы,

 

японцы,

 

тонкинцы

 

л

 

монголы

 

прикимаютъ

 

или

 

950

или

 

949

 

годъ

 

и

 

это

 

мнѣніе

 

мало

 

по

 

малу

 

становится

 

преобладающиыъ

 

на

 

сѣверѣ.

Показанія

 

браминскія

 

предполагаютъ

 

рожденіе

 

Будды

 

въ

 

13G6

 

или

 

1101

 

годѵ

 

до

Р.

 

X.

 

Счетъ

 

буддистовъ

 

юга

 

имѣетъ

 

болѣе

 

вѣролтпости;

 

гготочіу

 

что

 

ихъ

 

хроно-

лопя,

 

за

 

161

 

годъ

 

до

 

Рож.

 

Хр.

 

становясь

 

сояершенно

 

достовѣрною,

 

въ

 

своихъ

различныхъ

 

данннхъ.

 

пзвѣстннхъ

 

п

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ,

 

болѣе

 

другихъ

буддистскихъ

 

хрополопй

 

согласуется

 

ст.

 

современными

 

показаніями

 

образованныхъ

'^Ѣародовъ

 

древняго

 

міра

 

и

 

потому

 

очевидно

 

правдивѣе.

б)

 

Жены

 

его

 

были:

 

Топа, '

 

Утналаварна

 

и

 

Ясодара.

 

Сынъ

 

послѣдней— Рагула.—
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иостѣ

 

и

 

воздержанін.

 

Изнуривъ

 

себя

 

постомъ

 

и

 

однакоже

 

ни

однажды

 

не

 

пришедши

 

въ

 

состояніе

 

духовнаго

 

восторга,

 

кото-

рое

 

было;

 

цѣлью

 

его

 

подвиговъ,

 

Будда

 

рѣшился

 

ослабить

 

су-

ровость

 

своей

 

жизни,

 

подкрѣплять

 

себя

 

пищею

 

и

 

вообще

 

болѣе

заботиться

 

о

 

себѣ.

 

Ученики,

 

видя

 

въ

 

жизни

 

Будды

 

нарушен : е

данныхъ

 

имъ

 

обѣтовъ,

 

оставили

 

его.

 

Когда

 

возстановились

силы

 

Ш

 

а

 

к

 

і

 

а— М

 

у

 

н

 

и,

 

онъ

 

пришелъ

 

къ

 

одной

 

смоковницѣ

(ficus

 

religiosa),

 

весь

 

погрузился

 

въ

 

созерцаніе

 

и

 

здѣсь

 

будтобы

получилъ

 

то

 

совершенное

 

знаніе,

 

которое

 

его

 

просвѣтилр,

 

преоб-

разило

 

и

 

сдѣлало

 

Буддою

 

(просвѣщеннымъ).

 

Отсюда

 

онъ

пошелъ

 

искать

 

оставившихъ

 

его

 

учепиковъ

 

и

 

нашелъ

 

ихъ

 

въ

Варанаси.

 

Его

 

цвѣтущее

 

здоровьемъ

 

лице

 

сначала

 

привело

 

ихъ

въ

 

недоумѣніе

 

и

 

утвердило

 

въ

 

неблагонріятномъ

 

мнѣніи,

 

ко-

торое

 

они

 

составили

 

о

 

немъ,

 

по

 

нотомъ

 

они

 

убѣдилясь

 

въ

 

его

совершенств!;

 

и

 

мудрости,

 

приняли

 

его

 

ученіе

 

и

 

остались

 

вѣр-

ными

 

ему

 

до

 

самой

 

смерти.

 

Онъ

 

иріобрѣлъ

 

потомъеще

 

шесть-

десятъ

 

последователей,

 

возвелъ

 

ихъ

 

въ

 

достоинство

 

аратъ

(arhat)

 

и

 

нослалъ

 

проповѣдывать

 

свое

 

ученіе.

Съ

 

этого

 

времени

 

Шакіа— Муни

 

въ

 

теченіе

 

девятнадцати

лѣтъ

 

ходилъ

 

по

 

центральнымъ

 

и

 

восточнымъ

 

ировинціямъ

.

 

Индіи

 

и

 

распространял'!,

 

свое

 

ученіе.

 

Публичная

 

пропавѣдь

была

 

первымъ

 

средствомъ,

 

которое

 

онъ

 

употреблялъ

 

для

 

прі-

обрѣтенія

 

послѣдователсн.

 

Вопреки

 

правилу

 

браминовъ,

 

кото-

рые

 

хранили

 

свое

 

ученіе,

 

вакъ

 

таинственную

 

привиллегію

своей

 

касты,

 

онъ

 

проповѣдывалъ

 

свою

 

религію

 

всѣмъ,

 

желав-

шимъ

 

слушать

 

его

 

и

 

вѣрить

 

ему.

 

Величественная

 

важность

его

 

лица

 

и

 

строгая

 

жизнь,

 

соединяясь

 

въ

 

немъ

 

съ

 

даромъ

слова,

 

производили

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

народъ,

 

чему

 

будтобы

способствовали

 

чудеса,

 

по

 

словамъ

 

его

 

послѣдователей,

 

совер-

шенныя

 

имъ.

 

Одни

 

изъ

 

его

 

приверженцевъ

 

слѣдовали

 

за

 

нимъ

въ

 

его

 

путешествіяхъ,

 

другіе

 

удалялись

 

въ

 

пустыни

 

и

 

лѣта,

 

и
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тамъ

 

вели

 

созерцательную

 

жизнь.

 

Многіе

 

цари

 

индійскіе

 

6) ,

 

а

равно

 

и

 

члены

 

его

 

семейства

 

приняли

 

его

 

ученіе.

 

Отецъ

 

вы-

строилъ

 

для

 

него

 

въ

 

фиговомъ

 

лѣсу

 

вигару.

 

Послѣ

 

двѣнад-

цатилѣтняго

 

отсутствія

 

Шакіа —Муни,

 

возвратился

 

въ

 

свое

отечество

 

и

 

занялся

 

обращеніемъ

 

на

 

путь

 

истины

 

своихъ

 

род-

ственниковъ.

 

Всѣ

 

фамиліи

 

поколѣнія

 

Шакіа

 

приняли

 

новое

ученіе

 

и

 

каждая

 

фамилія

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

членовъ

 

посвя-

щала

 

жизни

 

созерцательной

 

и

 

уединенной.

 

Родной

 

сынъ

 

Ша-

кіа— Муни

 

Рагула

 

и

 

племянникъ

 

Ананда

 

посвятили

 

себя

 

жизни

такого

 

рода.

Послѣдній

 

годъ

 

своей

 

жизни

 

Будда

 

жилъ

 

въ

 

Радьягригѣ,

 

а

отсюда

 

переселился

 

въ

 

Весали.

 

Тамъ

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

тяжкую

болѣзнь

 

и

 

почувствовалъ

 

что

 

приближается

 

его

 

освобожденіе

.(нирвана),

 

которое

 

однакожъ

 

должно

 

было

 

совершиться

 

въ

городѣ

 

Кусинагара.

 

Въ

 

543

 

году

 

онъ

 

переселился

 

съ

 

своими

спутниками

 

въ

 

сосѣдство

 

къ

 

городу

 

Кусинагара,

 

издѣсь,

 

уже

крайне

 

больной,

 

жилъ

 

въ

 

рощѣ

 

Упавартана.

 

Предъ

 

смертію

онъ

 

совершенно

 

погрузился

 

въ

 

созерцаніе

 

и

 

въ

 

этомъ

 

состояніи

умеръ.

 

Спустя

 

семь

 

дней

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

жители

 

Кусина-

гары

 

перенесли

 

его

 

тѣло

 

по

 

городу

 

въ

 

царскіе

 

покои

 

и,

 

со-

гласно

 

съ

 

послѣднею

 

волею

 

Будды,

 

сожгли

 

со

 

всѣми

 

почестями,

приличными

 

(сакравартину,

 

т.

 

е.)

 

владыкѣ

 

и

 

господину.

 

Прахъ

его

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

золотую

 

урну

 

ивынесенъ

 

на

 

главную

площадь

 

города,

 

гдѣ

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

дней

 

въ

 

его

 

честь

 

про-

6)

 

Главными

 

покровителями

 

его

 

были

 

Бимбизара— царь

 

Козала,

 

другъ

 

дѣтства

Шакіа— Муни,

 

Празенадьи

 

Шравасти,

 

Удайяна— Ватса

 

Косамби

 

и

 

Лрадшта

УдидьяГши.

 

Бимбизара

 

съ

 

своими

 

министрами

 

явился

 

къ

 

Буддѣ

 

и

 

преддложилъ

ему

 

въ

 

жилище

 

Калантака-вигара

 

(родъ

 

монастыря),

 

въ

 

дѣсу

 

Венувана,

 

недалеко

отъ

 

своей

 

столицы.

 

Шакіа— Муни

 

ясилъ

 

тамъ

 

долгое

 

время,

 

обратилъ

 

двухъ

саныхъ

 

замѣчательныхъ

 

учениковъ

 

своихъ— Сарипутра

 

и

 

Модгальяйяна,

 

и

 

это

иѣстечко,

 

а

 

также

 

Шравасти,

 

гдѣ

 

для

 

него

 

выстроили

 

большую

 

вигару,

 

были

главными

 

центрами

 

его

 

дѣятельности.

   

'
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должался

 

праздникъ.

 

Потомъ

 

останки

 

его

 

были

 

раздѣлены

 

на

восемь

 

частей

 

и

 

положены

 

въ

 

осьми

 

городахъ,—

 

въ

 

зданіяхъ,

нарочно

 

построенныхъ

 

для

 

ихъ

 

храненія.

Священныя

 

книги

 

Буддизма.

Составленіе

 

священныхъ

 

книгъ

 

Буддизма

 

приписываютъ

Буддѣ,

 

но

 

это

 

мнѣніе

 

очевидная

 

ошибка:

 

онѣ

 

не

 

могли

 

быть

составлены

 

Шакіа— Муни.

 

Его

 

разговоры

 

и

 

наставленія

 

были

собраны

 

и

 

написаны

 

его

 

учениками,

 

которые

 

сдѣлали

 

къ

нимъ

 

множество

 

дополненій.

Эти

 

книги

 

образуютъ

 

собою

 

цѣлую

 

библіотеку,

 

многочислен-

ную

 

и

 

запутанную.

 

По

 

преданію

 

буддистовъ

 

священная

 

лите-

ратура

 

ихъ

 

состоитъ

 

изъ

 

80,000

 

сочиненій;

 

подъ

 

сочиненіями

нужно

 

конечно

 

разумѣть

 

главы

 

или

 

члены.

 

7).

7)

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

намъ

 

извѣстны

 

только

 

88

 

сочиненій

 

на

 

санскритскомъ

языкѣ,

 

которыя

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

все

 

сзтцествеиное

 

въ

 

буддизме.

 

Эти

 

священ-

ныя

 

книги,

 

первоначально

 

написанныя

 

на

 

санскритскомъ

 

языкѣ,

 

большею

 

частію

теперь

 

переведены

 

на

 

паліііскій,

 

тибетсігін,

 

китайскій

 

п

 

монгольскіи

 

языки.

 

Кол-

лекція

 

тибетская

 

полнѣе,

 

но

 

санскритская

 

важнѣе.

 

Она,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

служила

 

текст омъ

 

для

 

переводов

 

ь

 

тибетскаго,

 

монго.іьскаго,

 

китайскаго

 

и

 

вѣро-

ятно

 

также

 

палійскаго.

 

Противъ

 

этого

 

говорить,

 

невидимому,

 

то,

 

что

 

Будда

 

пред-

лагалъ

 

свое

 

ученіе

 

народу

 

на

 

народномъ

 

языкѣ,

 

следовательно

 

не

 

на

 

санскритскомъ;

но

 

это

 

недоумѣніе

 

легко

 

разрѣшается

 

тѣмъ,

 

что

 

ученики

 

его

 

перелагали

 

на

 

свя-

щенный

 

языкъ

 

брамнновъ

 

народныя

 

бесѣды

 

Будды.

Бріанъ

 

Гугтонъ

 

Гудсонъ

 

первый

 

далъ

 

Европѣ

 

санскритскій

 

текстъ

 

священныхъ

книгъ

 

буддизма.

 

Гудсонъ,

 

будучи

 

англінскнмъ

 

резидентомъ

 

при

 

дворѣ

 

Непальскомъ,

воіпелъ

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

ученымъ

 

буддистомъ

 

въ

 

Патанѣ,

 

и

 

по

 

его

 

ноказангямъ

издалъ

 

ваталогъ.всей

 

санскритской

 

библютеки,

 

заключавшей

 

въ

 

себѣ

 

218

 

оглав-

леиш '

                                                                                                 

,

      

ЛЩ
Тибетскій

 

переводъ

 

священныхъ

 

книгъ,

 

называющейся

 

канджуръ,

 

былъ

 

предме-

томъ

 

неутомимыхъ

 

и

 

знаменитыхъ

 

изслѣдованш

 

ученаго

 

венгерца

 

Ксома

 

Кереза

который

 

обнародовалъ

 

оглавлешя

 

и

 

сущность

 

болѣе

 

важныхъ

 

частей

 

этихъ

 

книгъ

въ

 

Asiatic'

 

Researchefohe

 

Society

 

instituted

 

in

 

Bengal,

 

Calcutta,
1836.

Тюрнуръ

 

издалъ

 

переводъ

 

палійскій,

 

которымъ

 

пользуются

 

буддисты

 

Цейлона;

Авель

 

Ремюза

 

переводъ

 

китайскііі,

 

I.

 

ПГмидтъ

 

переводъ

 

монгольски.
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Буддисты

 

сами

 

первые

 

почувствовали

 

необходимость

 

внести

какой

 

нибудь

 

порядокъ

 

въ

 

этотъ

 

хаосъ.

 

Они

 

различнымъ

 

обра^

зомъ

 

дѣлили

 

содержаніе

 

книгъ.

 

Самое

 

древнее

 

дѣленіе,

 

на

 

ко-

торое

 

нерѣдко

 

указываютъ

 

самыя

 

книги,

 

есть

 

дѣленіе

 

на

 

три

части.

 

Всѣ

 

священныя

 

книги,

 

вмѣстѣ

 

взятыя,

 

означается

 

со-

бирательпымъ

 

имеиемъ

 

Трипитака,

 

т.

 

е.

 

три

 

корзины

 

(короба),

три

 

собранія.

 

Эти

 

три

 

корзины

 

суть:

 

.

а

 

1)

 

Сутра

 

Питана,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

разговоры

 

Буд-

ды;

2)

 

Винайя

 

Питана,

 

(или

 

матрика— мать),

 

содержащая

 

дис-

циплину;

                                                                                 

Г{П

шЩ

 

Абидарма

 

Питана

  

т.

 

е.

 

законъ

 

откровенный,

 

или

 

мета-

физика.

Эти

 

три

 

рода

 

сочиненш

 

имѣютъ

 

не

 

одинаковой

 

авторитетъ.

Наиболыпимъ

 

уваженіемъ

 

пользуется —

1.

 

Сутра.

 

Все

 

ученіе

 

и

 

практика

 

буддизма

 

основываются

на

 

словахъ

 

и

 

изрѣчепіяхъ

 

Будды.

 

Эти

 

слова,

 

эти

 

наставленія,

равно

 

какъ

 

и

 

обстоятельства,

 

къ

 

нимъ

 

относящіяся,

 

изданныя

безъ

 

всякаго

 

внимапія

 

къ

 

ихъ

 

содержанію,

 

въ

 

безпорядкѣ,

называются

 

Сутрою.

 

Издатели

 

священныхъ

 

книгъ

 

извлекали

изъ

 

Сутры

 

мѣста,

 

особенно

 

важныя

 

для

 

дисциплины,

 

или

 

ме-

тафизики,

 

разлагали

 

содержащееся

 

въ

 

нихъ

 

ученіе

 

на

 

части,

изъяспяли

 

и

 

раскрывали;

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

составились

 

Ви-

найя

 

и

 

Абидарма

 

Питака.

 

Поэтому

 

на

 

Сутру

 

смотрятъ,

 

какъ

на

 

Будда

 

-

 

вашана,

 

т.

 

е.

 

собраніе

 

словъ

 

Будды,

 

или

 

Мула-

гранта,

 

т.

 

е.

 

книгу

 

текста,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

другія

 

части

считаются

 

комментаріями.

 

Издателями

 

этихъ

 

трехъ

 

частей

священныхъ

 

книгъ

 

буддистскихъ

 

были:

 

Ананда,

 

племянпикъ

Щакіа— Муни

 

-Сутры,

 

Упали -ВинаГія,

 

Кашьяпа-Абидармы.

Сутра

 

браминовъ

 

есть

 

короткое,

 

точное

 

и

 

сжатое

 

изложеніе

истинь

 

ихъ

 

религіи.

 

Подобною

 

краткостью

 

и

 

точностію 1

 

не

отличается

 

Сутра

 

буддистовъ.

   

Правда

  

въ

   

ней

   

встрѣчаются



мысли

 

сжатыя,

 

афористическія,

 

но

 

эта

 

сжатость'не

 

составляетъ

главнаго

 

характера

 

ученія

 

Будды.

 

Напротивъ

 

онъ

 

любить

 

пов-

торять

 

свою

 

мысль,

 

раскрывать

 

ее

 

подробно,

 

и

 

потому

 

рѣдкая

книга

 

такъ

 

многословна

 

и

 

утомительна,

 

какъ

 

Сутра.

 

Каждаія
мысль

 

изъясняется

 

множествомъ

 

синонпмъ,

 

запмствованныхъ

изъ

   

богатаго

   

языка;

   

каждая

   

идея

    

представляется

   

во

всѣхъ

 

возможныхъ

 

формахъ,

 

созданныхъ

 

неистощпмымъ

 

вооб-
отэнр

 

н
раженіемъ;

   

всякому

   

заключенно

   

предшествуетъ

  

рядъ

   

дока-
.

   

.

зательСтвъ

 

прямыхъ

   

и

   

непрям ыхъ,

 

положительныхъ

   

и

 

отри-

цательНыхъ.

 

Іаковы

 

разговоры

 

между

 

Ьуддою

 

и

 

многими

 

его

Y

                 

ТТ

        

Г

               

г
учениками

 

касательно

 

различныхъ

 

вопросовъ

 

вѣры.

 

По

 

формѣ

9111
они

 

всѣ

 

начинаются

 

священными

 

словами:

 

«Вотъ

 

что

 

слышали

отъ

 

меня,

 

когда

 

Багакатъ

 

былъ

 

тамъ

 

или

 

тамъ;»

 

а

 

оканчи-

ваются

 

постоянно

 

словами:

  

«такъ

 

говоритъ

 

Багаватъ.>

Буддисты

 

различаютъ

 

два

 

рода

 

Сутры:

 

Сутру

 

'

 

простую

 

и

Сутру

 

великую,

 

разъясненную.

 

(Мага- вепулья

 

■

 

сутра.

 

Это

различіе

 

весьма

 

важно

 

для

 

исторіи

 

буддизма.

 

Общаго

 

вг>

 

обѣ-

ихъ

 

сутрахъ:

 

это— впѣиіЕее

 

распсложеніе

 

и

 

живость

 

повѣст-

вован'я,

 

теорія

 

нравственныхъ

 

добродѣтелей,

 

ученіе

 

о

 

пересе-

леніи

 

душъ,

 

награды

 

и

 

наказанія,

 

причины

 

и

 

дѣйствія;

 

но

 

въ

способѣ

 

изложевія

 

онѣ

 

весьма

 

разнятся

 

между

 

собою.

 

Простая

сутра

 

.писана

 

прозою,

 

а

 

въ

 

разъясненной

 

есть

 

и

 

стихи

 

(стансы).

Эти

 

стихи— не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

повтореніе

 

скаваннаго

 

прозою.

Языкъ

 

прозы

 

полуварварскій

 

санскритскій,

 

съ

 

примѣсью

 

формъ

палійскихъ

 

и

 

проскритскихъ.

 

Слушателями

 

Будды

 

были

 

не

 

одни

люди:

 

кромѣ

 

.

 

многихъ

 

тысячъ

 

пусшнниковъ^

 

и^щртішицъ

между

 

лими

 

было

 

много

 

божествъ

 

и

 

цѣдыя

 

миріяды

 

сказоч-

пыхъ

 

Бодисатва

 

(будущихъ

 

Буддъ),

 

имена

 

и

 

подвиги

 

которыхъ

пространно

 

изложены,

 

и

 

которые

 

жнвутъ

 

въ

 

бозконечныхъ

мірахъ,

 

не

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

простой

 

Сутрѣ.

              

ы

 

^

IiBP $TQ

 

различіе

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

Сутру,

 

издавали

 

различ-

ныя.

 

школы,

   

существовавшія .

 

притомъ

   

въ

 

различное

   

время.
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Нътъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

и

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

развптш

 

всякой

 

ре-

лигіи

 

вообще,

 

простое

 

предшествовало

 

сложному,

 

поэтому

простая

 

Сутра

 

предшествовала

 

разъясненной

 

и

 

болѣе

 

близка

ко

 

времени

 

Будды.

 

На

 

это

 

указываютъ:

 

названіе

 

разъясненной

Сутры

 

Вепуль

 

я,

 

означающее

 

разгит'е

 

несложной

 

истины,

форма

 

поэтическаго

 

парафраза,

 

слѣдующаго

 

въней

 

за

 

прозою

и

 

чисто

 

нравственный

 

характеръ

 

истинъ,

 

заключающихся

 

въ

ней.

 

Можно

 

съ

 

большою

 

въроятностію

 

заключать,

 

что

 

простая

Сутра

 

явилась

 

во

 

время

 

Будды,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

при

 

пер-

выхъ

 

его

 

ученикахъ,

 

потому

 

что

 

находящееся

 

въ

 

ней

 

описа-

ніе

 

положенія

 

государствъ

 

и

 

религіи

 

согласно

 

съ

 

извѣстіями

объ

 

этой

 

эпохѣ,

 

заимствованными

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ.

За

 

тѣмъ

 

возникаетъ

 

воиросъ: — вся

 

ли

 

простая

 

Сутра

 

напи-

сана

 

въ

 

одно

 

время? — Та

 

часть

 

ея,

 

въ

 

которой

 

Будда

 

гово-

рить

 

пророчески

 

объ

 

извѣстныхъ

 

личностяхъ,

 

жившихъ

 

долгое

время

 

спустя

 

послѣ

 

него,

 

и

 

которыхъ

 

поэтому

 

онъ

 

не

 

могъ

знать,

 

— потому

 

что

 

онъ

 

не

 

обладалъ

 

пророческимъ

 

даромъ,—

не

 

могла

 

быть

 

написана

 

въ

 

его

 

время

 

и

 

принадлежите

 

оче-

видно

 

временамъ

 

иозднѣйшимъ.

Кромѣ

 

Сутры

 

простой

 

и

 

разъясненной,

 

подъ

 

именемъ

 

же

Сутры,

 

существуете

 

еиі.е

 

родъ

 

сочиненій,

 

которыя

 

носятъ

 

на

себѣ

 

печать

 

временъ

 

позднѣйшихъ

 

и

 

мѣстнаго

 

развитія

 

буд-

дизма.

 

Ихъ

 

никакъ

 

не

 

слѣдуттъ

 

ставить

 

на

 

ряду

 

съ

 

первы-

ми.

                                                                                         

_.&и

2.

 

Винайя

 

(Тибетъ,

 

Дулва),

 

т.

 

е.

 

дисциплина.

 

Этимъ

 

име-

немъ

 

называются

 

книги,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

дисциплину

 

буд

дистовъ.

 

Сочиненія,

 

принадлежащая

 

къ

 

этому

 

классу,

 

называются

вообще,

 

въ

 

собраніи

 

неиальскомъ

 

Авадана—

 

легендами.

 

Въ

нихъ

 

нѣтъ

 

систематическаго

 

изложенія

 

дисциплины

 

буддистовъ,

а

 

разсказываются

 

событія,

 

обрисовывающія

 

нравы

 

и

 

обычаи

послѣдователей

 

Будды,

 

или

 

его

 

мнѣнія

 

относительно

 

той

   

или
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другой

 

части

 

дисциплины.

 

Касательно

 

времени

 

появленія

 

Ава-

даны

 

мы

 

скажемъ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

о

 

Сутрѣ, — именно

 

простѣйщіе

разсказы

 

ближе

 

ко

 

времени

 

Будды,

 

болѣе

 

точные

 

и

 

обрабо-

танные

 

принадлежать

 

позднѣйшимъ

 

передѣлкамъ.

 

Между

 

пер-

выми

 

нужно

 

отличать

 

разсказы

 

о

 

событіяхъ,

 

современныхъ

Буддѣ,

 

отъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

касаются

 

лицъ,

 

жпвшихъ

 

послѣ

него,

 

(напримѣръ

 

разказъ

 

о

 

царѣ

 

А

 

сока);

 

они

 

очевидно

 

при-

надлежать

 

позднѣйшему

 

времени.

Между

 

Сутрою

 

и

 

Аваданою

 

нѣтъ

 

болыпаго

 

различія.

 

Одно

и

 

тоже

 

сочяненіе

 

часто

 

относятъ

 

то

 

къ

 

Сутрѣ,

 

то

 

къ

 

Аваданѣ.

По

 

формѣ

 

они

 

различаются;

 

въ

 

Аваданѣ

 

нѣтъ

 

вступительной

и

 

заключительной

 

формулы,

 

которая,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

посто-

янно

 

встрѣчается

 

въ

 

Сутрѣ.

3.

 

Абидарма-

 

Питана

 

содержите

 

въ

 

себѣ

 

значительное

число

 

сочинепій.

 

Комментаторы

 

-

 

буддисты

 

сами

 

признаются,

что

 

этотъ

 

классъ

 

ихъ

 

священпыхъ

 

книгъ

 

не

 

принадлежите

прямо

 

Буддѣ,

 

но

 

что

 

онъ

 

былъ

 

составлю

 

нъ

 

послѣ

 

его

 

смерти

изъ

 

объясненій,

 

которыя

 

онъ,

 

при

 

различныхъ

 

обстоятельст-

вахъ

 

давалъ

 

касательно

 

законовъ

 

и

 

существенныхъ

 

условійбытія.

Отсюда

 

видно,

 

что

 

она,

 

утверждаясь

 

на

 

Сутрѣ,—

 

объясняете

положенія,

 

заключающаяся

 

въ

 

послѣдней.

 

По

 

формѣ

 

она

 

сходна

съ

 

Сутрою,

 

и

 

нѣсколько

 

съ

 

Венулья.

 

Многословіс

 

въ

 

изложе-

ніи

 

метафіізическихъ

 

положеній

 

нимало

 

не

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

по-

нятнѣе;

 

отдѣльныя

 

мысли,

 

повторяясь

 

въ

 

многоразличныхъ

формахъ,

 

нисколько

 

не

 

раскрываютъ

 

и

 

не

 

объясняюсь

 

однѣ

другихъ.

 

Философскіе

 

термины, ^

 

употребляемые

 

въ

 

Абидарма,

находясь

 

въ

 

прямой

 

противоположности

 

съ

 

нашимъ

 

образомъ

мыслей,

 

съ

 

нашими

 

понятіями,

 

и

 

часто

 

съ

 

нашею

 

логикою,

закрыты

 

для

 

насъ

 

непроницаемымъ

 

мракомъ,

 

и

 

только

 

этимо-

логія

 

ихъ

 

проливаете

 

въ

 

этотъ

 

мракъ

 

слабый

 

свѣтъ.

 

8).

Р.)

 

Между

 

сочиненіями

 

этого

 

класса

 

самое

 

важное

 

Прадина

 

Парамита,

 

т.

 

е

„совершенство

 

мудрости,"

  

или

   

съ

  

тибетскаго

   

„неисчерпаемая

 

мудрость."

 

Есть
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У

 

индійцевъ

 

есть

 

еще

 

четвертый

 

клаесъ

 

сочиненій—

Тантра,

 

которыя,

 

хотя

 

и

 

выдаются

 

за

 

Сутру,

 

однакоже

 

при-

надлежать

 

ко

 

времени

 

гораздо

 

позднѣйпіему,

 

къ

 

эпохѣ,

 

въ

которую

 

буддизмъ,

 

смѣшавшись

 

съ

 

шиваизмомъ,

 

принялъ

 

сто-

ронніе

 

элементы.

 

Элементы

 

шиваистическіе

 

здѣсь

 

въ

 

значитель-

ной

 

части

 

одерживаютъ

 

верхъ

 

надъ

 

буддистскими

 

элементами

и

 

самъ

 

Будда

 

играете

 

подчиненную

 

роль.

 

Буддисты

 

южные,

буддисты

 

Цейлона

 

и

 

странъ,

 

отсюда

 

принявшихъ

 

буддизмъ,

не

 

признаютъ

 

этихъ

 

сочиненій;

 

они— произведеніе

 

сѣверныхъ

будднетовъ,

 

н

 

образую™

 

собою

 

особенный

 

клаесъ

 

въ

 

тибет-

екомъ

 

раздѣленіи

 

священныхъ

 

книгъ.

о.

 

Псчнсденныя

 

нами

 

книги,

 

принимаемыя

 

за

 

священныя,

произвели

 

священную

 

литературу.

 

Она

 

большею

 

частію

 

состо-

ите

 

изъ

 

легендъ,

 

извлеченій

 

и

 

коммептаріевъ

 

на

 

Сутру

 

и

Тантра.

 

Между

 

комментариями

 

«Дарма

 

Коха

 

Впдкидъ»

 

имѣютъ

особенную

 

важность;

 

оиѣ

 

написаны

 

въ

 

защиту

 

закона

 

мета-

физики.

Пзложеніе

 

религіи

 

буддистовъ.

Между

   

древнимъ

   

и

   

новымъ

  

догматическимъ

   

ученіемъ

буддійскихъ

  

кппгъ

  

существуетъ

   

весьма

   

замѣтная

  

разность.

три

 

пздаиія

 

этого

 

сочинен (я:

 

первое

 

состоптъ

 

изъ

 

100,000

 

членовъ

 

и

 

4-хъ

 

книгъ

второе—

 

из ь

 

28,000,

 

членовъ,

 

и

 

третье,

 

считаемое

 

въ

 

Неналѣ

 

древнѣйшимъ— изъ

8,000

 

членовъ.

 

Кромѣ

 

того

 

есть

 

еще

 

различпыя

 

сокращенія

 

этихъ

 

сочинешй.

 

Всѣ

они

 

излагают:,,

 

иодъ

 

различными

 

формами,

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

мысль:

 

не

 

только

 

пред-

метъ

 

познаваемый

 

(совершенство

 

мудрости)

 

не

 

гоіѣетъ

 

дѣйствительнаго

 

бытія,

 

во

иііпредметъ

 

познающій,

 

долженствующій

 

вріобрѣтать

 

это

 

знаніе— (бодисатва),

 

и

даже

 

самъ

 

Будда,

 

дѣнствительно

 

здадѣющій

 

этимъ

 

знаніемъ,не

 

существуютъ

 

въ

дѣпствптелыюсти.

 

Такимъ

 

образомъ

 

это

 

есть

 

рѣшителі.ное

 

отрпцаніе

 

всякаго

дІ.Гістнителыіаго

 

бнтія,

 

чистый

 

нигилизмъ,

 

къ

 

которому

 

умозрѣшл

 

б;,

 

ддистовъ,

оставаясь

 

вѣрными

 

споимъ

 

началомъ,

 

должны

 

привести

 

необходимо

 

логически.

 

Въ

епетаг.ъ

 

этого

 

же

 

отдѣла'

 

входятъ

 

слѣдугощія

 

метафп.шческія

 

сочпнентя:

 

Саддарма

Ланкаватара;

 

т.

 

е.

 

откровеніе

 

истинной

 

вѣры

 

Лагшѣ

 

(Цейлону);

 

Садарма

 

пуударпка

— лотусъ

 

пстпннаго

 

закопа,вь

 

полномъ

 

составѣ

 

переведенное

 

Бюрнуфомъ

 

на

 

фран-

цузски

 

азыкъ

 

и

 

объясненное;

 

Даса

 

бумисвара,

 

изложеніе

 

десяти

 

степеней

 

совер-

шенства,

 

которыя

 

лолженъ

 

пройти

 

буддистъ.
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Понятна

 

причина

 

этого

  

явленія.

 

Невозможно,

 

чтобы

   

религія,

не

 

иыѣющая

 

божественнаго

 

происхожденія,

 

сохраняла

постоянно

 

свой

 

первоначальный

 

видъ;

 

съ

   

теченіемъ

   

времени

она

 

должна

 

измѣпяться,

 

и

 

искажаться.

    

Настоящііі

   

буддизмъ

теперь

  

не

   

то

   

уже,

 

чѣмъ

 

былъ

 

при

   

своемъ

 

появленіи.

  

Онъ

скоро

 

утратилъ

 

характеръ

  

простоты

 

и

 

значительной

нравственной

 

чистоты,

  

неоспоримо

 

отличавшій

   

его

 

въ

 

началѣ

отъ

   

всѣхъ

   

другихъ

    

религій,

    

изобрѣтенныхъ

    

человѣкомъ:

—онъ

   

потерялъ

   

свою

   

простоту

   

въ

   

запутанныхъ

    

теоріяхъ

софистической

 

метафизики,

 

а

 

свою

 

чистоту

 

чрезъ

 

емѣшеніе

 

съ

религиями,

 

въ

 

которыхъ

 

нерѣдкость— освященіе

  

дѣлъ

 

-и

 

пред-

метовъ

  

гнусныхъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

трудно

 

указать

 

тѣ

 

ступени,

по

 

которымъ

 

буддизмъ

 

ниспускался

 

до

 

настоящего

 

упадка,

 

и

почти

 

невозможно

 

обозначить

 

съ

 

совершенною

 

точно стію

 

раз-

ности,

 

отличающія

 

первоначальный

 

буддизмъ

 

отъ

 

буддизма

 

слѣ-

дующихъ

  

періодовъ,

   

потому

   

что

  

простая

 

Сутра

 

не

 

изучена

еще

 

достаточно.

   

Но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

устраняя— элементы

сторонніе,

   

очевидно

  

принадлежащее

 

эиохѣ

 

послѣдующей,

 

мы

можемъ

 

представить- довольно

 

вѣрный

 

очеркъ

 

первоначальнаго

буддизма.

Вся

 

жизнь

 

Будды

 

служитъ

 

доказателіствомъ

 

того,

 

что

 

онъ

не

 

выдавалъ

 

своего

 

ученія

 

за

 

новое

 

міросозерцаніе

 

и

 

за

 

ре-

лигію,

 

совершенно

 

противопеложную

 

религіи

 

брамиповъ.

 

На-

протиБЪ

 

буддизмъ

 

возникъ

 

кзъ

 

основныхъ

 

идей

 

браминпзмя,

состоялъ

 

ьъ

 

живой

 

связи

 

съ

 

его

 

началами

 

и

 

былъ

 

въ

 

началѣ

только

 

браминскою

 

сектою.

 

Основною

 

идеею,

 

общею

 

исходною

точкою

 

буддизма

 

и

 

религіозной'

 

системы

 

браминовъ

 

служитъ

убі-ждевіе,

 

что

 

земная

 

жизнь— есть

 

бѣдствіе,-

 

постоянно

 

во-

зобновляющееся

 

чрезъ

 

возрожденіе

 

душъ

 

въ

 

пхъ

 

постоянном!,

переселейіи.

 

Та

 

и

 

другая

 

система

 

считаетъ

 

высшимъ

 

благомъ

освобожденіе

 

отъ

 

страданій

 

жизни,

 

отъ

 

постоянгшхъ

 

безпо-

койствъ

  

дѣйствительнаго

  

существованія;

  

онЬ

 

не

 

сходится

 

во
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взглядѣ

 

только

 

на

 

сущность

 

этого

 

освобожденія

 

и

 

средства

 

къ

его

 

достиженію.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

браминъ

 

видитъ

 

конецъ

постояннаго

 

переселенія

 

душъ

 

изъ

 

одного

 

вида

 

въ

 

другой

 

въ

поглощеніи

 

ихъ

 

божествонною

 

сущностью,

 

въ

 

соединеніи

 

съ

первобытнымъ

 

существомъ;

 

Будда

 

признаетъ

 

единственнымъ

средствомъ

 

къ

 

освобожденію

 

души

 

отъ

 

необходимости

 

посто-

яннаго

 

возрожденія

 

нирвану,

 

т.

 

е.

 

совершенное

 

прекращеніе

существованія.

 

Человѣкъ,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

тогда

 

только

 

можетъ

достигнуть

 

покоя,

 

когда

 

онъ

 

совершенно

 

перестанетъ

 

су-

ществовать.

Отличаясь

 

отъ

 

браминизма

 

не

 

въ

 

постановкѣ

 

религіозной

задачи,

 

а

 

только— въ

 

ея

 

рѣшеніи,

 

буддизмъ

 

не

 

стоитъ

 

также

въ

 

прямомъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

ученіемъ

 

браминизма

 

и

 

о

 

богахъ.

Онъ

 

допускаетъ

 

существованіе

 

Брамы,

 

Вишну,

 

Шивы;

 

без-

численное

 

множество

 

Девъ

 

и

 

Нага,

 

какъ

 

дѣйствительныя

существа,

 

говорятъ

 

и

 

дѣиствуютъ

 

въ

 

его

 

исторіяхъ.

 

Однакожъ

мало

 

по

 

малу,

 

незамѣтно,

 

онъ

 

лишаетъ

 

ихъ

 

божественности,

низводитъ

 

на

 

степень

 

духовъ

 

охранителей,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

кон-

цовъ

 

они

 

становятся

 

только

 

служителями

 

Будды.

 

Самъ

 

Брама

говоритъ,

 

въ

 

Сутрѣ:

 

«безъ

 

сомнѣнія

 

моя

 

власть

 

неизмѣрима,

но

 

она

 

не

 

сравняется

 

съ

 

властью

 

сына

 

Татагата. »

 

Одинъ

 

че-

ловѣкъ

 

возвышается

 

до

 

трона

 

божественнаго.

 

Эта

 

мысль

 

отча-

сти

 

находится

 

и

 

въ

 

системѣ

 

браминовъ;

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію

 

чело-

вѣкъ

 

раскаяніемъ

 

и

 

созерцательною

 

жизнію

 

можетъ

 

возвы-

шаться

 

надъ

 

низшими

 

божествами

 

и

 

лишать

 

ихъ

 

власти.

 

Будда

простираетъ

 

это

 

могущество

 

человѣка

 

далѣе

 

и

 

предоставляетъ

ему

 

преобладаніе

 

и

 

надъ

 

самыми

 

высшими

 

существами.

 

Сила

мудрости

 

и

 

добродѣтели

 

даютъ

 

человѣку

 

перевѣсъ

 

надъ

 

ними

и

 

дѣлаютъихъ

 

его

 

служителями.

 

Тавимъобразомъ первоначальное

ученіе

 

Будды

 

есть

 

обоженіе

 

человѣка,

 

или,

 

что

 

тоже,

 

атеизмъ

самый

 

решительный,

 

какой

 

только

 

можно

 

себѣ

 

вообразить.

Этотъ

 

атеизмъ,

   

конечно,

  

не

 

отрицаетъ

 

прямо

 

бытія

   

боговъ,
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но

 

онъ

 

заходитъ

 

въ

 

своемъ

 

отрицаніи

 

дальше,

 

чѣмъ

 

это

 

самое

отрицаніе:

 

Будда

 

ничего

 

не

 

знаетъ

 

и

 

не

 

говорить

 

и

 

высшемъ,

безконечиомъ

 

Существѣ;

 

онъ

 

не

 

заботится

 

и

 

началѣ

 

о

 

причинѣ

бытія

 

существъ;

 

онъ

 

предполагаем

 

ихъ

 

всегда

 

существующими

и

 

затѣмъ

 

высшимъ

 

существомъ

 

становится

 

для

 

него

 

человѣкъ,

достигшій

 

совершеннаго

 

знанія, —Будда,

 

онъ

 

самъ.

 

Буддизму

справедливо

 

можно

 

отказать

 

въ

 

названіи

 

ролигіи,

 

потому

 

что

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

сссбеннаго

 

ученія

 

о

 

Богѣ— предметѣ

 

всякой

религіи.

 

Вмѣсто

 

этого

 

въ

 

немъ

 

находится

 

метафизика— утон-

ченная

 

теорія

 

бытія

 

и

 

ничтожества,

 

существующаго

 

и

 

кажу-

щегося,

 

причины

 

и

 

дѣйствія —метафизика,

 

которая,

 

въ

 

своихъ

необходимыхъ

 

слѣдствіяхъ

 

и

 

строгихъ

 

выводахъ,— каковы

 

они

у

 

учениковъ

 

Будды, —непремѣпно

 

прпводитъ

 

къ

 

нигилизму:

потому

 

что

 

каждая

 

мысль

 

въ

 

своемъ

 

развптіи

 

есть

 

въ

 

ней

полнѣйшее

 

отрицаніе,

 

достигающее

 

крайняго

 

предѣла

 

въ

 

от-

рицаніи

 

самой

 

мысли.

 

На

 

этой

 

послѣдней

 

степени

 

отвлеченія

для

 

человѣка

 

нѣтъ

 

нибытія

 

ни

 

небытія,

 

пи

 

мысли,

 

ни

 

ея

 

от-

сутствія;

 

паритъ

 

одинъ

 

умъ

 

въ

 

безусловномъ

 

безразличіи,

 

и

въ

 

этомъ

 

заключается

 

его

 

высшее

 

блаженство.

Не

 

излагая

 

въ

 

своей

 

системѣ

 

ученія

 

о

 

Богѣ,

 

Будда

 

не

предписываетъ

 

и

 

поклоненія

 

какому

 

либо

 

божеству;

 

онъ

 

не

уважаетъ

 

обрядовъ

 

и

 

только

 

исполнение

 

нравственныхъ

 

пред-

писаній

 

имѣетъ

 

значеніе

 

для

 

него.

 

«Брама, >

 

говорнтъ

 

онъ,

«живетъ

 

въ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

дѣти

 

почитаютъ своихъ

 

родителей».

Слѣдовательно

 

нравственность

 

главный

 

предметъ

 

ученія

 

буд-

дистовъ.

 

Первоначальный

 

буддизмъ

 

скорѣе

 

система

 

нравствен-

ности,

 

а

 

не

 

религія.

 

На

 

вонросъ:

 

какъ

 

человѣкъ

 

можетъ

 

изба-

виться

 

отъ

 

скорбен,

 

неразлучныхъ

 

съ

 

существованіемъ,

 

эта

система

 

отвѣчаетъ: — чрезъ

 

нирвану,

 

которая,

 

поэтому,

 

есть

высшее

 

благо,

 

конечная

 

цѣль

 

всякой

 

нравственности.

 

Будда

часто

 

говоритъ

 

объ

 

этой

 

нирванѣ, —но

 

онъ

 

не

 

раскрываетъ

отчетливо,

 

въ

 

чемъ

 

она

 

состоитъ,

 

а

 

только

 

опровергаем

 

и

отрицаетъ

 

наиболѣе

 

нротивоиоложныя

 

мнѣнія

 

браминовъ

 

ка-
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сатсльно

 

этого

 

предмета.

 

Это

 

слово

 

соедппяетъ

 

съ

 

собою

 

по-

нятие

 

обширное

 

и

 

неопределенное,

 

и

 

сами

 

ученики

 

Будды,

стараясь

 

объяснить

 

его,

 

часто

 

соединяли

 

съ

 

нимъ

 

понятія

 

са-

мыя

 

иротивонололшыя.

 

Тибетцы,

 

придерживаясь

 

буквальнаго

п

 

этимологпческаго

 

смысла

 

слова,

 

перевели

 

его

 

словомъ:

 

Мь-

янгаиъ —ласъ —гдахъ— ба,

 

т.

 

е.

 

«состояніе

 

освобождавшегося

отъ

 

скорбен.»

 

Подлинное

 

значеніе

 

слова

 

нирвана

 

есть

 

— уни-

чтоженіе,

 

погибель.

 

Безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія

 

Будда

 

употреблялъ

это

 

слово

 

въ

 

смысле

 

прекращенія

 

существованья,

 

потому

 

что

онъ

 

сравниваем

 

часто

 

нирвану

 

съ

 

иогашеніемъ

 

лампы.

 

Сверхъ

того

 

всѣ

 

другія

 

данныя

 

его

 

системы

 

дпютъ

 

поводъ

 

понимать

это

 

слово

 

въ

 

смысле

 

уничтоженія.

 

Эта

 

система

 

не

 

признаетъ

ни

 

Пога,

 

ни

 

матеріи:— во

 

что

 

же

 

можетъ

 

преобразиться

 

душа?

Такимъ

 

об]іазомъ

 

идея

 

совершеннаю

 

унпчтоженія

 

существа

проповедуется

 

въ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

Сутрахъ.

Еслижъ.

 

но

 

ученію

 

Будды,

 

спасеніе,

 

полная

 

свобода

 

и

 

вѣ-

нецъ

 

нравственности— состоитъ

 

въ

 

унпчтоженіи;

 

то

 

соответст-

венно

 

съ

 

этою

 

цѣліго,

 

состоящею

 

въ

 

чпетомъ

 

отрицаніи,

 

и

средства,

 

къ

 

цѣли

 

приводящія,

 

должны

 

быть

 

отрицательная.

Такимъ

 

образомъ

 

отрицаніе,

 

отреченіе

 

есть

 

основная

 

добро-

детель

 

этой

 

нравственности.

 

Челове.кѵ

 

долженъ

 

освободиться

отъ

 

несчастія

 

существованія/Онъ

 

долженъ

 

подавить

 

въ

 

себѣ

всякую

 

привязанность

 

къ

 

земнымъ

 

предметамъ,

 

всякую

 

лю-

бовь

 

къ

 

временнымъ

 

благамъ,

 

всякое

 

желаніе

 

какого

 

бы

 

то

нибыло

 

наслаждснія,

 

такъ,

 

чтобы

 

многоразличныя

 

соотноше-

нія

 

его

 

съ

 

міромъ

 

не

 

имели

 

на

 

него

 

никакого

 

вліянія

 

и

 

не

возмущали

 

внутренняго

 

спокойствія

 

его

 

духа. —Его

 

самоотре-

ченіе

 

должно

 

возвыситься

 

до

 

полнагѴ

 

безразлпчія.

 

Это

 

само-

умерщвлепіе

 

буддистское

 

отличается

 

отъ

 

самоумерщвленія

 

бра-

минскаго.

 

Последнее

 

касается

 

более

 

пгшпней

 

етороны

 

чело-

века,

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

те.іеспыхъ

 

истязаніяхъ

 

въ

 

умерщвленіи

чувствъ.

 

Самоочищеніе

 

же

 

буддистское

 

имеетъ

 

характеръ

  

бо-

I
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лее

 

внутренній,

 

созерцательный.

 

Постоянная

 

мысль

 

о

 

ничто-

жестве

 

всего

 

земнаго

 

и

 

о

 

необходимости

 

освободиться'

 

отъ

него,

 

мысль

 

о

 

ничтожестве

 

самой

 

мысли

 

и

 

следовательно

 

от-

влечете

 

доходящее

 

до

 

того,

 

что

 

не

 

остается

 

уже

 

■

 

никакой

мысли:

 

таково

 

коренное

 

средство

 

къ

 

пріобретепію

 

совершен-

ной

 

мудрости,

 

и

 

въ

 

вей— нирваны.

Другое

 

различіе

 

между

 

смертію

 

но

 

понятію

 

браминскому

 

и

между

 

смертію

 

по

 

понятію

 

буддистскому

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,что,

 

йо

понятію

 

первыхъ,

 

она,

 

собственно

 

говоря,

 

есть

 

заглаждевіе

 

гре-

ховъ

 

настоящей

 

жизни,

 

или

 

жизни

 

предшествовавшей,

 

между

 

темъ

какъ,

 

буддизмъ

 

не

 

прнзнаетъ

 

ни

 

необходимости,

 

ни

 

возможности

подобнаго

 

заглажденія.

 

Самоумерщвлсніе

 

б

 

у

 

д

 

д

 

и

 

с.т

 

о

 

в

 

ъ

 

и-

мѣетъ

 

характеръ

 

только

 

аскетическій;

 

оно

 

очищаем,

 

но

 

не

заглаждаем

 

греховъ;

 

оно — есть

 

упражненіе

 

въ

 

добродетели,

а

 

не

 

кара

 

за.грехъ.

 

Наконецъ

 

раскаяніе

 

браминское

 

отзы-

вается

 

эгоистическою

 

замкнутостью:

 

браминистъ

 

страдаетъ

только

 

самъ

 

для

 

себя,

 

для

 

своей

 

только

 

пользы.

 

Между

 

т^мъ

достиженіе

 

святости

 

буддистомъ

 

имеетъ

 

значеніе

 

для

 

всего

человечества:

 

добродетель

 

каждаго

 

частнаго

 

человека

 

служитъ

во

 

спасеніе

 

всехъ.

 

Въ

 

этомъ

 

заключается

 

главное

 

преимуще-

ство

 

нравственной

 

системы

 

буддистовъ:

 

она

 

сокрушаем

  

эго-

.

 

измъ

 

частнаго

 

человека

 

и

 

внушаем

 

обязанность

 

каждому

 

по-

свящать

 

свою

 

жизнь

 

во

 

благо

 

всемъ.'

 

Самъ

 

Будда

 

мудр*

 

и

совершенъ

 

не

 

для

 

себя

 

одного:

 

его

 

существенное

 

назначеніе

вести

 

всехъ

 

людей

 

къ

 

снасенію,

 

наставляя

 

ихъ,

 

полнымъ

 

при-

несеніемъ

 

своей

 

жизни

 

въ

 

жертву

 

для

 

блага

 

другихъ,

  

мудро-

•

 

сти

 

и

 

добродетели.

 

Такимъ

 

образомъ

 

внутреннее

 

начало

 

нрав-

ственности

 

буддистовъ

 

определено.

 

Это

 

начало

 

должно

 

внеш-

нимъ

 

образомъ

 

осуществляться

 

въ

 

различныхъ

 

добродетеляхъ.

—Воздержаніе

 

отъ

 

убійства,

 

воровства,

 

лжи,

 

чувственности,

пьянства, —такова

 

отрицательная

 

сторона

 

нравственности

 

буд-

дистовъ.

 

Терпеніе,

 

благотворительность,

 

почтительность:

 

такова
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пилояштельная

 

сторона

 

буддистской

 

нравственности.

 

Ожиданіе

счастливыхъ

 

последстиій

 

добра

 

и

 

песчастныхъ

 

последствій

 

зла

составляем

 

второе

 

побужденіе

 

къ

 

добродетели.

 

Настоящая

жизнь

 

есть

 

следствие

 

добрыхъ

 

или

 

злыхъ

 

делъ

 

прежней

 

жизни,

и

 

действія

 

настоящей

 

жизни,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

определяютъ

положение,

   

въ

 

пакомъ

 

снова

 

человекъ

 

возродится.

Грѣшникъ

 

сч>

 

каждымъ

 

днемъ

 

ниспадаем

 

более

 

и

 

более;

его

 

сущеетвованіе

 

более

 

и

 

более

 

ухудшается,

 

делается

 

безпо-

койнымъ,

 

жалкимъ,

 

несносным? ,

 

такт,

 

что

 

наконецъ

 

оно

 

до-

стигаем

 

крайней

 

степени,

 

делается

 

адскимъ,

 

и

 

въ

 

аде

 

греш-

ника

 

мучатъ

 

полу-боги

 

злые.

 

Добрый

 

папротивъ

 

все

 

возвы-

шается

 

въ

 

ряду

 

существъ,

 

пока

 

не

 

взойдем

 

на

 

небо

 

къ

 

богамъ,

откуда

 

погружается

 

наконецъ

 

въ

 

пирвану.

Но

 

счастливая

 

участь

 

добрыхъ

 

и

 

несчастная

 

злыхъ

 

опреде-

ляется

 

отнюдь

 

не

 

воздаятельнымъ

 

правосудіемъ,

 

которое

 

бы

наказывало

 

и

 

награждало:

 

-

 

то

 

и

 

другое —двло

 

слепой

 

судьбы,

слепой

 

необходимости,— естественное

 

и

 

неизбежное

 

следствіе

делъ

 

человеческихъ.

 

Буддизмъ

 

не

 

имеем

 

понятія

 

о

 

верховной

правд),

 

а

 

следовательно

 

и

 

о

 

милости.

 

Человекъ,

 

въ

 

стремле-

ніи

 

къ

 

добру,

 

опирается

 

только

 

на

 

себя

 

самаго;

 

ему

 

нечего

ожидать

 

отъ

 

боговъ.

 

Будда

 

ничемъ

 

не

 

обязанъ

 

божествамъ;*—

всемъ

 

обязанъ

 

онъ

 

собственнымъ

 

добродетелямъ,

 

заслугамъ,

пріобретеннымъ

 

имъ

 

въ

 

прежней

 

жизни

 

и

 

помощи

 

другаго

Будды— человека,

   

который

 

былъ

 

прежде

 

его, —который

 

былъ

онъ

 

самъ.

 

°).
—і-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9)

 

Тіікіічъ

 

образомъ,

 

исходя

 

изъ

 

одиихъ,

 

общихъ

 

съ

 

браминами,

началъ

 

Будда

 

постоянно

 

ириходитъ

 

къ

 

протнвоположнымъ

 

результа-

.

 

тамъ.

 

Полное

 

раздѣленіе

 

н

 

борьба

 

двул.

 

релпгій

 

сдѣлались

 

неизбеж-

ными

 

твлъ

 

болѣе,

 

что

 

брамины

 

видТ.лн,

 

что

 

д Г ло

 

шло

 

пѳ

 

объ

 

однолъ

только

 

религіозномъ

 

ихъ

 

ученін,

 

но

 

и

 

о

 

внѣшнемъ

 

тъ

 

положеніи

в

 

ііолішческомъ

 

господств!;.

   

Мы

 

сказали,

 

что

 

это

 

господство

   

ут-
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Такъ

 

какъ

 

религія

 

буддистовъ

 

должна

 

была

 

распространять-

ся

 

между

 

людьми

 

посредствомъ

 

устнаго

 

ученія;— то

 

буддисты

старались

 

напечатлеть

 

ее

 

въ

 

памяти

 

народовъ

 

точными

 

и

 

оп-

ределенными

 

формулами.

Первыя

 

и

 

важнейшія

 

изъ

 

этихъ

 

формулъ

 

известны

 

подъ

названіемъ

 

«четырехъ

 

высшихъ

 

истинъ»— (Аръяни

 

сатьяни). —

Оне

 

содержатъ

 

въ

 

себе

 

основные

 

догматы

 

буддизма.

 

Откро-

веніе

 

этихъ

 

истинъ

 

считается

 

величайшею

 

заслугою

 

Будды.

Кто

 

хорошо

 

усвоялъ

 

эти

 

четыре

 

возвышенная

 

истины

 

такъ,

что

 

душа

 

его

 

совершенно

 

проникалась

 

ими,

 

том

 

достигалъ

 

первой

степени

 

въ

 

іерархіи

 

общества

 

буддистскаго

 

и

 

становился

 

досто-

верн'?далооь

   

на

    

раздѣлепіп

   

кастъ.

   

Будда

    

правда

   

не

   

возставалъ

пряно

 

протнвъ

 

этого

 

раздѣленія;

 

онъ

 

просто

  

признавмъ

   

ихъ

 

какъ

фзктъ

 

п

 

изъпснялъ

 

пронсхожденіе

 

кастъ,

 

подобно

 

браминамъ,

 

учешемъ

о

 

наградахъ

 

и

 

наказаніяхъ

 

за

 

дѣла

 

прежней

 

жизни

    

Но

 

въ

 

тоже:—

время

 

онъ

 

прпнималъ

 

въ

 

свое

 

общество

 

людей

 

всѣхъ

 

кастъ;

 

считалъ

обязательною

 

для

 

всѣхъ

 

одну

 

н

 

туже

 

мудрость;

 

донускалъ

 

во

 

всѣхъ

одинаковую

 

способность,

 

возмоиіность

 

п

 

необходимость

 

врачеванія

 

отъ

бѣдствій.

 

возрожденія.

 

Этнмъ

 

онъ

 

совершенно

 

уннчтожвлъ

 

въ

 

своемъ

общества

 

разлпчіе

   

наем.

   

Брамины,

 

^'опасаясь

 

потерать

 

чрезъ

   

это

привішегіи

 

своего

 

рожденія,

   

должны

 

были

 

въ

 

тоже

 

время

   

бояться

за

 

свою

 

власть

 

и

 

вліяпіе;

   

потому

 

что

 

новое

 

учепіе

 

открывало

 

воз-

можность

 

обходиться

 

безъ

 

нпхъ.

 

Мудрость

 

Ведъ,

 

которыя

 

они

 

завист-

ливо

 

берегли

 

только

 

для

 

себя

   

сам

 

ихъ,

   

уже

 

не

 

признавалась;

   

уже

перестали

 

приносить

 

жертвы,

 

даже

 

жертвы

 

огню;

 

царь

 

не

 

нуждался

болѣе

 

въ

 

браяппѣ,

 

какъ

 

жрецѣ

 

своего

 

дома

 

и

 

членѣ

 

своего

 

совѣта.

Власть

 

брамимопъ

 

готова

 

былл

 

пасть,

 

и

 

потому

 

естественно

   

подня-

лась

 

борьба

 

па

 

смерть

 

между

 

браминами

 

и

 

ихъ

 

противниками.

 

На

 

эту

борьбу

 

есть

 

намеки

   

уже

   

въ

   

псторіи

 

Будды.

    

Она

 

длилась

  

цѣ.іыя

столѣтія

 

и

 

окончилась

 

лзгнаніемъ

 

буддизма.

 

Но

 

изгнанный

 

нзъ

 

мѣста

своего

 

проясхожденія,

 

онъ

 

нмѣлъ

 

блистательный

 

угпѣхъ

 

на

 

чужбпнѣ
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чтимымъ

 

(аріа).

 

Вом

 

эти

 

истины:

 

7).

 

Первая— фактъ

 

неоспо-

римый

 

что

 

всякое

 

существованіе

 

безъ

 

исключения

 

есть

 

сочета-

ніе

 

бѣдствія

 

и

 

страданія.

 

Вторая

 

истина:

 

это

 

бЬдстше

 

истекаетъ

изъ

 

самого

 

источника

 

существованія,

 

именно

 

изъ

 

желапія

 

или

привязанности

 

къ

 

бытію.

 

Третья

 

истина:

 

возможно

 

освобо-

диться

 

отъ

 

этой

 

привязанности

 

къ

 

бытію,

 

а

 

съ

 

тЬмъ

 

вмѣсгЬ

 

и

отъ

 

скорбей

 

существования

 

Четвертая

 

истина:

 

для

 

дости-

женія

 

этого

 

блаженпаго

 

освобожденія

 

нужно

 

употреблять

 

вер-

ная

 

средства.
;______________________

7)

 

Книга

 

Малавасту

 

раскрываем

 

слтдующпмъ

 

образомъ

 

содер-

жаніе

 

этихъ

 

четырехъ

 

истинъ.

сЕсть

 

вѣрный,

 

четыре

 

вьісшіа

 

истины.

 

Какія

 

же?

 

Скорбь,

 

дѣй-

ствія

 

скорби,

 

уничтожеиіе

 

скорой,

 

путь

 

уничтоженія

 

скорби.

 

Кажде

изъ

 

этихъ

 

словъ

 

есть

 

высшая

 

истина.

 

Но,

 

втрнып,,

 

что

 

такое

 

скорбь,

составляющая

 

одну

 

изъ

 

высшнхъ

 

истинъ?

 

Это

 

есть

 

рожденіе,

 

старость,

болѣзнь,

 

смерть,

 

всірѣча

 

съ

 

тѣмг,

 

чего

 

не

 

любятъ

 

и

 

лишеиіе

 

того,

что

 

любятъ,

 

невозможность

 

получить

 

желаемое

 

п

 

просимое,

 

вндъ,

чувствованіе,

 

соображоніе,

 

мысль,

 

зпаніс,

 

словомъ-пять

 

принадлежно-

стей

 

мысли:

 

все

 

это

 

скорбь.

 

И

 

такъ,

 

вѣрный,

 

вотъ

 

что

 

есть

 

скорбь,

одпа.пзъ

 

высшжи

 

истинъ.

 

Что

 

такое

 

дѣііствія

 

скорби,

 

составляющія

высшую

 

истину!*

 

Постоянно

 

возраждающіяся

 

пожелашя,

 

сопровождае-

мыя

 

удовольствіемъ

 

и

 

мучепіемъ,

 

и

 

шцущія

 

тамъ

 

издѣсь

 

удовлетво-

ренія

 

себѣ.

 

Вотъ,

 

верный,

 

что

 

такое

 

дгйствія

 

скорби,

 

составляющія

высшую

 

истину.

 

Что

 

такое

 

уішчтожсніс

 

скорби,

 

составляющее

 

выс-

шую

 

истину?

 

Полное

 

уничтожепіе

 

постояннаго

 

и

 

иепасытимаго

 

жела-

нш,

 

которое,

 

сопровождаясь

 

удовольствіемъ

 

и

 

мучетемъ,

 

ищем

 

по-

всюду

 

удовлетворена;

 

освобожденіе

 

отъ^желанія,

 

отреченіе^огъ

 

же-

ланія,

 

уипчтожеиіе,

 

разрушеніе"

 

желанія,

 

безусловное

 

уклоненіе

отъ

 

этого

 

желапія.

 

Вотъ,

 

вѣрный,

 

въ

 

чемъ

 

сосгоптъ

 

уничто-

женіе

 

скорби,

 

составляющее

 

высшую

 

истину.

 

Что

 

такое

 

путь

уничтоженія

    

скорби?

   

Высшій

   

путь,

   

слагающійся

   

изъ

 

осьмп

 

ча-
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Есть

 

еще

 

другая,

 

более

 

полная,

 

формула,

 

сходная

 

по

 

мѣ-

стамъ

 

съ

 

четырьмя

 

истинами,

 

приведенными

 

нами,

 

и

 

пользую-

щаяся

 

большимъ

 

уваженіемъ

 

у

 

буддистовъ.

 

На

 

нее

 

можно

смотреть,

 

какъ

 

на

 

сокращеніе,

 

сущность

 

метафизики

 

Будды.

Эта

 

формула

 

есть

 

теорія

 

причинъ

 

(н

 

ид

 

а

 

на),

 

которую

 

на-

зываютъ

 

<Лратитья

 

самутпада*

 

т.

 

е.

 

«д/Ьйствія

 

послѣдо-

вательныхъ

 

причинъ

 

бытія.»

Въ

 

этой

 

формуле

 

причины

 

бедствій,

 

неразлучныхъ

 

съ

 

су-

ществоваиіемъ,

 

доводятся

 

до

 

ихъ

 

последняго

 

основанія,—

неведенія

 

и

 

заблужденія,

 

откуда

 

слвдуем, ;

 

что

 

должно

 

побе-

ждать

 

неведепіе

 

и

 

заблужденіе

 

для

 

освобождения

 

отъ

 

скорбей

батія.

 

Теорію

 

ниданы

 

можно

 

считать

 

развитіемъ

 

четвертой

высшей

 

истины;— потому

 

что

 

она

 

указываем

 

иутьведущій,

 

къ

освобожденію.

 

Нссчастіе

 

существованія,

 

по

 

мненію

 

Будды,

 

за-

виситъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

человекъ

 

считаем

 

действительны мъ

 

все,

то,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

мыслитъ

 

и

 

что

 

испытываем,

 

между

 

темъ

 

какъ

на

 

самомъ

 

деле

 

все

 

явленія

 

не

 

имѣютъ

 

действительности

 

и

сущности

 

(Сунья

 

анатмака).

 

Изъ

 

этого

 

ученія

 

о

 

тщете

 

и

пустоте

 

предметочъ

 

вытекаем

 

необходимость

 

самоотреченія,

самоотверженія,— о

 

чемъ

 

постоянно

 

повторяется

 

въ

 

Сутре

и

 

Авадане.

 

Къ

 

этому

 

полоягенію,

 

сколько

 

метафизическому,

столькожо

 

и

 

нравственному,

 

относятся

 

слова,

 

которая,

 

по

 

ут-

вержденію

 

Авадана,

 

раздаются

 

въ

 

небесахъ,

 

какъ

 

только

 

лице

Будды

 

озаряется

 

светлой

 

улыбкой:

 

«все

 

ничтолшо,

 

все

 

жалко,

все

 

пусто,

 

все

 

суетно.»

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

раземотреннаго

 

нами

 

ясно

 

видно,

 

что

Будда

 

отрицаем

 

предметную

 

действительность,

 

міръ.

   

Теперь

сгеіі,

 

именно:

 

чистаго

 

памѣренія,

 

воли,

 

дѣйствія,

 

дѣла,

 

жизни,

 

языка,

мысли

 

и

 

истиипаго

 

созсрцапія.

 

Таковъ,

 

вѣрный,

 

путь

 

уничтоженія

скорби,

 

составляют]»

 

высшую

 

истину.»
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возникаем

 

вопросъ,

 

простираем

 

ли

 

Будда,

 

какъ

 

это

 

делаем

Лрадина

 

Парамита,

 

это

 

отрицаніе

 

и

 

на

 

мыслящій

 

субъектъ

такъ,

 

чтобы

 

все

 

повергнуть

 

въ

 

бездонную

 

пропасть

 

ничтоже-

ства.

 

Нельзя

 

отрицать,

 

что

 

семена

 

этого

 

пигнлистическаго

ученія,

 

съ

 

такимъ

 

успѣхомъ

 

развивающіяся

 

въ

 

нѣдрахъ

 

буд-

дизма,

 

находятся

 

въ

 

ученіи

 

Будды;

 

но

 

не

 

следуем

 

однакожъ

въ

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

иризракъ

 

есть

 

оспованіе

 

существованія,

видеть

 

полное

 

отрицаніе

 

бытія

 

и

 

субьскта,

 

и

 

обьекта.

 

Дейст-

вительно

 

отрицаніе

 

не

 

заводится

 

такъ

 

далеко

 

Буддою;

 

въ

понятіи

 

авидья

 

всегда

 

присуще

 

начало

 

мыслящее,

 

существо,

душа,

 

которая

 

заблуждается

 

вместо

 

того,

 

чтобы

 

познавать

истину,

 

увлекается

 

потокомъ

 

причинъ

 

и

 

дѣйствій

 

и

 

падаем

подъ

 

закономъ

 

переселенія.

 

Где

 

есть

 

возможность

 

ошибки,

тамъ

 

необходимо

 

допустить

 

начало

 

познающее

 

и

 

ошибающе-

еся

 

въ

 

своемъ

 

знаніи.

 

Щі

(продолженіе

 

будем.)
Hi.

                                                                                                           

•,

   

Rr

;

 

"*)

 

Отрывокъ

 

изъ

 

Сутры,

 

приводимый

 

дальше,

 

даем

 

право' заклю-
чит

 

{'J

     

г

                                    

к

чать

 

что

 

Ьудда

 

признавалъ

 

дѣйстипгслыіое начало

 

знашя,

 

т.

 

е.

 

лпч-

ность:

 

(иослѣхующее

 

созррцаніе

 

іазываетъ

 

ее

 

пудіала)

 

«Я

 

хочу

 

сказать

ваиъ

 

вѣрпые,

 

что

 

такое

 

существованіе

 

(бапа).

   

11

 

какъ

 

совершается

зачатіе

 

существовав

 

іе

 

и

 

отречещи

 

отъ

 

него,

   

и

 

что

 

такое

   

сущест-

вующііі?

 

выслушайте

 

и

 

заііечатлъйтё

 

въ

 

вашемъ

  

умг;

   

я

 

буду

 

гово-

рить.

   

J

 

то

 

такое

 

существовашг?

 

Это

 

пять

 

принадлежностей,

 

причинъ

зачатія,

  

Чѣмъ

   

совершается

   

зачатіе

 

существующаго.

    

Пожеланіемъ,

безпрестанно

   

возрождающимся,

   

сонровождаемымъ

   

удовольствіемъ

 

и

мучеирмъ,

 

и

 

шцущнліъ

 

различными

 

способами

   

удовлетворена

 

ссби

Какъ

 

совершается

 

отречеіііе

 

отъ

 

сіществованія?

   

Полпымъ

   

отрсче-
.

щемъ

 

отъ

 

желащя,

 

совершеннымъ

 

отвержещемь,

 

изі паіиемъ,

 

уничто-

жепіемъ,

 

поДавлемемъ,

 

разрушении.,

 

освобожденіемъ,

 

окончаніемъ,
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Бѣльскаго

 

гласного

 

бѣльскошу

 

уѣздиому

зеаісвголіу

 

еобраніво

 

запвлсніс

 

касательно

полоягснія

 

духовенства.

Смоленская

 

губернская

 

земская

 

управа,

 

отношеніемъ

 

свонмъ

 

отъ

19

 

мая

 

сего

 

года,

 

поручила

 

уѣздной

 

управѣ

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

ка-

сательно

 

положенія

 

духовенства.

 

Почему

 

неизлиншниъ

 

нахожу

 

заявить

сему

 

собранно

   

мои

 

отвѣты

 

на

 

сдѣлаиные

  

губернскою

   

управою

  

во-
і

просы.

Первый

 

вопросъ:

 

Въ

 

какой

 

степени

 

маіеріа.іыю

 

ооезпечено

 

сель-

ское,

 

градское

 

и

 

монашеское

 

духовенство

 

бѣльскаго

 

уѣзда? —

1.)

 

Матеріалыюе

 

обезиеченіе

 

сельскаго

 

духовенства

 

осгавляютѵ

а.)

 

годовое

 

жалованье,

 

назначенное

 

отъ

 

кезны

 

въ

 

количеств*

 

70

 

р

для

 

свяшепниковъ

 

сслъ

 

VII

 

класса,

 

90

 

рублен

 

для

 

VI

 

класса,

 

ЮЗ

рублей

 

для

 

V

 

класса

 

п

 

144

 

рубля

 

для

 

II,

 

III

 

и

 

IV

 

классовъ;

 

для

діаконовъ,

 

гдѣ

 

положены

 

но

 

штату

 

1347

 

года,

 

54

 

рубля,

 

а

 

гдѣ

 

не-

положепы

 

но

 

штату,

 

жалованья

 

нт,тъ;для

 

ирпчетпиковъ

 

36

 

и

 

24

 

р.

но

 

и

 

н'зъ

 

сего

 

числа

 

исключаются

 

дна

 

процента

 

съ

 

каждаго'

 

р)блл,

удерживаемые

 

въ

 

казнь

 

б,)

 

Церковная

 

земля,

 

состоящая

 

ирн

 

боль-

шей

 

части

 

сіль

 

въ

 

количеств*

 

36

 

десягинъ.

  

На

 

сей

 

зсмлѣ

 

носъвъ

нсчезновеніемъ,

 

псиареьіемъ

 

того

 

желапія,

 

которое

 

безирестапно

 

воз-

раждастся

 

сопровождается

 

удовольствіемъ

 

п

 

мучснісмъ

 

л

 

піцетъ

удовлетворена

 

себѣ

 

различными

 

способами".

 

Что

 

такое

 

существующей?

Это

 

то

 

или

 

другое

 

почтенное

 

лице,

 

которое

 

вы

 

видите,

 

которое

 

из-

вѣстпо

 

нодъ

 

тѣмъ

 

или

 

,ір}пшъ

 

иметмъ,

 

происходить

 

отъ

 

той

 

или

другой

 

фямиліи,

 

питается

 

інвѣстнаго

 

рода

 

нищею,

 

чувствуетъ

 

скорби

и-удовольствія;

 

пмѣетъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

и

 

зрастъ,

 

живсть

 

извѣстный

періодъ

 

времени,

 

и

 

имѣеть

 

пзвѣстныя

 

достоинства;

 

вотъ

 

что

 

есть

существу

 

ющій.»

Такова

 

въ

 

главныхъ

 

чертам,

 

метафизика

 

Будды,

 

замѣняюіцая

 

у

него

 

теодицею

 

браминистовъ:

 

ото— приводящая

 

въ

 

отчаяніе,

 

мрачная

теорія.
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хлѣба

 

въ

 

каждом

 

ь

 

сел

 

в

 

ежегодно

 

бываегъ

 

отъ

 

4

 

до

 

5

 

кулей

 

ржи

на. часть

 

священниковъ

 

и

 

столькоже — діакиновъ

 

съ

 

причетниками,

 

а

ежегодный

 

умолотъ

 

бываетъ

 

большею

 

частію

 

самъ

 

четвертъ

 

и

 

ртдко

самъ

 

пять.

 

Сообразно

 

съ

 

сини,

 

сѣется

 

и

 

яровой

 

х.іѣбъ

 

и

 

преимуще-

ственно

 

овесъ,

 

котораге

 

урожай

 

никогда

 

пенревышаетъ

 

самъ

 

третей-

Судя

 

по

 

этому

 

получаемые

 

съ

 

церковной

 

земли

 

доходы

 

очень

 

незна-

чительны,

 

и

 

при

 

томъ

 

если

 

земля

 

эта

 

обработывается

 

собственными

силами

 

духовенства

 

или

 

съ

 

почощііо

 

прпхожаиъ;

 

а

 

если

 

обработывается
.

она

 

наемными

 

силами,

 

то

 

едвалн

 

доставить

 

она

 

духовенству

 

какую—

либо

 

выгоду,

 

в.)

 

Денежные

 

доходы,

 

получаомые

 

духовеиствомъ

 

отъ

доброхотныѵъ

 

даяиій

 

за

 

требы

 

и

 

совершеніе

 

тзииствъ,

 

которые

 

очень

незначительны

 

и

 

«о

 

всьхъ

 

селахъ

 

не

 

превышаю) ъ

 

100

 

руб.,

 

достаю-

щихся

 

на

 

долю

 

Священниковъ,

 

50

 

рублей

 

на

 

долю

 

штатныхъ

 

Діакоьовъ

и

 

по

 

25

 

руолеи

 

на

 

долю

 

прнчетнпковъ.

2.)

 

Градское

 

духовенство

 

города

 

Бълаго

 

никакими

 

натеріальнымн

выгодами

 

не

 

пользуется,

 

исключая

 

депежныхъ

 

доходовъ,

 

получаемыхъ

отъ

 

доброхотныхъ

 

даянііі

 

прихожаиъ

 

за

 

требы

 

и

 

за

 

совершеніе

 

таин-

ствъ,

 

и

 

полагаю,

 

что

 

на

 

долю

 

каждаго

 

Священника

 

достанется

 

не

 

болѣе

200

 

или

 

250

 

рублей

 

и

 

столько

 

же

 

Діаконамъ

 

съ

 

причетниками

  

(*)

Второй

 

воиросъ:

 

Каково

 

экономическое

 

положеще

 

духовенства

сравнительно

 

съ

 

положеиіемъ

 

другнхъ

 

сословій.? —

Духовенство

 

въ

 

собствеиномъ

 

смыслѣ

 

не

 

есть

 

сос.ювіе,

 

каково

дворяне гво,

 

купечество

 

и

 

ирочія,

 

а

 

есть

 

званіе,

 

каково

 

свѣтское,

военное,

 

а

 

не

 

сословіе,

 

потому

 

чю

 

духовные

 

всѣ

 

суть

 

служащіи

лица

 

по

 

вѣдомству

 

духовному,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

служащіе

 

по

 

вѣдомстванъ

Гражданскимъ

 

и

 

Военному.

 

U

 

гитому

 

экономическое

 

положеніе

 

ду-

ховенства

 

слѣдустъ

 

сравнивать

 

но

 

съ

 

по.іоженіемъ

 

другнхъ

 

сослоьііі,

а

 

съ

 

ноложеніі:мъ

 

лицъ,

 

служащнхъ

 

но

 

другимъ

 

вѣдомствамъ.

 

А

матеріалыюе

 

обезпеченіе

 

сельскаго

 

Священника

 

равняется

 

обезпеченію

только

 

сельскаго

 

пісаря

 

пли

 

иодобпаго

 

ему

 

лица.

 

Црнтомъ

 

священ-

(*)

 

0

 

матеріалыюмъ

   

обе:іпечепіп

 

монашествующаго

  

духовенства

 

бѣльскаго

уѣзда

 

свѣденій

 

не

 

имѣдо.
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ннку

 

жить

 

на

 

счетъ

 

подаяпій

 

крайне

 

унизительно

 

для

   

его

   

пастыр-

скаго

 

служенія.

Третііі

 

вопросъ:

 

Возможно

 

ли

 

въ

 

настоящее

 

время

 

какое-либо

 

по-

жертвование

 

со

 

стороны

 

другихъ

 

сословій

 

въ

 

no.it

 

зу

 

духовенства.?

Принимая

 

во

 

винманіе

 

то

 

жалкое

 

иоложеніе,

 

въ

 

которомъ

 

находится

духовенство,

 

тѣ

 

недостатки

 

и

 

нужды,

 

какіе

 

во

 

всѣхъ

 

отиошеніяхъ

терпитъ

 

оно,

 

п

 

то

 

унпчпжепное

 

положеніе,

 

по

 

которому

 

ради

 

всѣхъ

нуждъ

 

должно

 

бываегъ

 

отвлекаться

 

отъ

 

свовхъ

 

обязанностей

 

и

 

испраши-

вать

 

себѣ

 

помощи

 

у

 

другнхъ,

 

нужно

 

бы

 

желать,

 

чтобы

 

и

 

здѣшнее

 

духовен-

ство

 

было

 

магеріально

 

обезнечепо

 

такъ,

 

какь

 

оно

 

обезпено

 

въ

 

западном

 

ь

краѣ.

 

Внрочемъ

 

судя

 

по

 

матеріальнымъ

 

нуждамъ

 

и

 

недостаткам!

 

всѣхъ

сословііі

 

нельзя

 

расчитывать

 

теперь

 

на

 

то,

 

чтобы

 

возможно

 

было

въ

 

пользу

 

духовенства

 

обложить

 

всѣ

 

сослоьіа

 

новою

 

данью

 

или

 

новымъ

недежнымъ

 

налогомъ,

 

а

 

возможно

 

и

 

должно

 

былобы

 

въ

 

настоящее

время

 

нредпринять

 

мѣстиые

 

способы

 

къ

 

улучшеиію

 

быта

 

здъчііняго

духовенства,

 

и

 

именно:

1.)

 

Для

 

сельскаго

 

духовенства:

   

а)

 

слѣдовалобы

   

устроить

   

для

священно-церковно-служителеіі

   

дома

 

отъ

 

прнхожанъ.

б.)

 

Но

 

какъ

 

сего

 

вдругъ

 

исполнить

 

невозможно,

 

то

 

для

 

под-

держанія

 

существующихъ

 

здэнііі,

 

прппадлежащихъ

 

духовенству,

 

и

 

для

отопленія

 

ихъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

доставляемы

 

были

 

духовенству

 

отъ

приѵожапъ

 

дрова

 

и

 

необходимый

 

для

 

построекъ

 

лѣсъ.

 

Или

 

я:е

 

руко-

водствуясь

 

ст

 

1368

 

и

 

1369

 

том.

 

VIII

 

лѣсн.

 

уст

 

дозволить

 

духо-

венству

 

пользоваться

 

дровами

 

п

 

нужнылъ

 

лѣсомъ

 

въ

 

дача'хъ

 

казен*-

ныхъ

 

и

 

другихъ

 

владѣльцевъ;

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

духо-

венство

 

во

 

многихъ

 

селахъ

 

нашего

 

Бѣльскаго

 

ѵѣзда,

 

г.зобплующаго

лѣсами,

 

терпитъ

 

въ

 

этомъ

 

крайнія

 

нужды.

в.)

 

Для

 

нредоставленія

 

духовенству

 

большей

 

возможности

 

исполнять

свои

 

обязанности

 

слѣдовало

 

бы

 

обработку

 

церковной

 

земли

 

возложить

на

 

прихожаиъ,

 

хотя

 

для

 

однлхъ

 

свящсн'но-служптелей.

 

Помощь

 

при-

хожаиъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

везіѣ — почти

 

производится,

 

и

 

потому

 

уста-

новленіе

 

должнаго

 

порядка

 

между

 

прихожанами

 

по

 

сему

 

предмету

  

ип
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для

 

кого

 

по

 

можетъ

 

показаться

 

дѣломъ

 

новымъ

 

и

 

тягостнымъ,

 

а

священпо-служптели

 

освобождены

 

будутъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

затрудненій

 

и

ирепятствій,

 

который

 

весьма

 

обыкновенпы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

при

испрашиванін

 

помощи

 

у

 

прихожаиъ

 

для

 

сельскихъ

 

работъ.

г.)

 

Но

 

многпхъ

 

прпходахъ

 

сущсствуетъ

 

обычай

 

собирать

 

хлѣбъ

осенью,

 

или

 

какъ

 

говорится,

 

духовенство

 

собираетъ

 

новь.

 

Слѣдовало

бы

 

этотъ

 

обычай,

 

неблагопрнлпчпыіі

 

для

 

духовенства,

 

замѣпить

 

другимъ

способомъ,

 

и

 

именно,

 

чтобы

 

духовенство

 

получало

 

ежегодно

 

на

 

свое

обезпеченіе

 

изъ

 

общественныхъ

 

магазнновъ

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

кулей

 

ржи

п

 

столько

 

же

 

яроваго

 

хлѣба.

2.)

 

Для

 

грідскаго

 

духовенства

 

города

 

Бьлаго

 

нахожу:

а)

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

городь

 

Бѣломъ

 

имѣется

 

мноім

 

земли,

 

то

 

возможно

безъ

 

обиды

 

городу

 

удплптт.

 

на

 

обезпеченіе

 

бѣльскаго

 

градскаго

 

духовен-

ства

 

нѣсколько

 

земли

 

и

 

луговъ.

 

Эта

 

оброчная

 

статья

 

всегда

 

можетъ

доставить

 

ему

 

немалую

 

пользу.

 

При

 

томъ

 

въ

 

очень

 

недавнее

 

время

бѣльское

 

духовенство

 

пользовалось

 

этими

 

угодьями,

 

но

 

которыя

 

по

ьакпмъ-то

 

обстоятельствам

 

отняты

 

у

 

него.

 

(*)

б.)

 

Въ

 

город*

 

Бѣломъ

 

пміістся

 

пристань,

 

гд*

 

иногороднымн

 

и

здЬшннми

 

купцами

 

производится

 

въ

 

еолыномъ

 

количеств*

 

сплавъ

 

л*са,

хл*ба

 

и

 

другихъ

 

товаровъ,

 

отъ

 

чего

 

въ

 

зимнее

 

и

 

весеннее

 

время

ежегодно

 

бываетъ

 

множество

 

сходочныхъ

 

рабочихъ

 

людей.

 

По

 

случаю

болѣзнп

 

многпхъ

 

изъ

 

ипхъ

 

весьма

 

часто

 

требуются

 

бѣльскіе

 

священ-

ники

 

на

 

пристани

 

даже

 

отдалспныя

 

отъ

 

города

 

для

 

ианутствованія
больныхъ

 

св.

 

тайнами

 

безъ

   

всякаго

 

возпаграждснія

 

за

 

трудъ.

 

Мноііе

рабочіе

 

въ

 

здішінихъ

 

церквахъ

 

испов*дуются

 

и

 

пріобщаются

 

св.

 

таинъ

обременяя

 

т*мъ

 

градское

 

духовенство

 

и

 

не

 

принося

 

еіиу

 

никакой

пользы.

 

А

 

потому

 

справедливо

 

былобы

 

обложить

 

вс*

 

гонки

 

и

 

барки

денежною

 

платою

 

въ

 

пользу

 

духовенства,

 

а

 

именно

 

барки

 

до

 

5

 

руб.,

а

 

гонки

 

по

 

1

 

рублю.

(*)

 

Къ

 

церквамъ

 

города

 

Вѣлаго

 

принадлежать

 

сельскіе

 

приходи,

 

потому

Священники

 

по

 

необходимости

 

должны

 

пмѣть

 

своихъ

 

лошадей,

 

содержаніе

 

которнхъ

нее

   

маю

 

имъ

 

стоить,

 

покупка

 

дляго

 

нужный

 

кормъ.
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в.)

 

Дома

 

градскиуь

 

священно-церковно-служнтелей,

 

въ

 

которыхъ

они

 

жпвугь,

 

освободить

 

отъ

 

всякнхъ

 

налоговъ

 

п

 

денежныхъ

 

взысканій

въ

 

пользу

 

казны,

 

какъ

 

это

 

было

 

всегда

 

въ

 

прежнее

 

время.

Четвертый

 

вопросъ:

 

Объ

 

нмуществахъ

 

духовенства

 

и

 

его

 

образова-

тельных!,

 

средствахъ.?—

Имущества

 

духовенства

 

1.)

 

Сельскаго

 

составляютъ:

 

а.)

 

Дома,

устроенные

 

сооствепнымн

 

средствами

 

и

 

трудами

 

духовенства

 

или

 

куп-

ленные

 

ими

 

па

 

церковноп

 

землѣ;

 

дома

 

таковые

 

въ

 

селахъ

 

не

 

имѣютъ

никакого

 

зпаченія.

 

За

 

выбытіемъ"

 

кого-лгбо

  

изъ

 

священно-церковно-

.

    

"

     

■

                                                                                                                                                                                                                                       

.

служителей

 

на

 

друпя

 

мѣста,

 

пли

 

по

 

случаю

   

оепротѣыя

   

семеисівъ,

дома

 

эти

 

расстраиваются,

 

ушічтожаются

 

продаются

 

за

 

ничтожяую

ц*ну,

 

а

 

мпоголѣтпіс

 

труды,

 

употребленные

 

на

 

постройку

 

оныхъ

 

и

денежные

 

капиталы

 

пронадаютъ

 

безъ

 

всякаго

 

вознаграждечія .

 

б.)

Домашніч

 

сі;отъ

 

и

 

необходимая

 

для

 

дома

 

п

 

хозяйства

 

движимость,

 

и

то

 

не

 

у

 

каждаго,

 

а

 

кто

 

успѣлъ

 

пріобр*сть.

 

И

 

больше

 

ничего.

2.)

 

Духовенства

 

градскаго:

 

дома

 

съ

 

огородами,

 

купленные

 

или

доставшіеся

 

по

 

наел*детву,

 

а

 

мпогіе

 

нзъ

 

духовныхъ

 

города

 

Б*лаго

собственныхъ

 

домовъ

 

не

 

пмѣютъ,

 

а

 

проживаютъ

 

въ

 

квартирахъ.

Средствъ

 

для

 

образоваиія

 

дѣтеіі

 

свонхъ

 

и

 

для

 

содержанія

 

ихъ

 

въ

учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

духовенство

 

не

 

имѣетъ

 

нпкакихъ

 

,

 

исключая

 

того,

что

 

сироты

 

и

 

дѣтп

 

бѣдн*іішпхъ

 

прпчетнпковъ

 

воспитываются

 

въ

училищахъ

 

и

 

семиьарін

 

особыми

 

средств-ами

 

еиархіальнаго

 

началь-

ства.

Пятый

 

вонрост:

 

Нъ

 

какихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

матеріальному

 

быту

находится

 

уровень

 

умственнаго

 

и

 

вравственн;гго

 

развптія

 

духовевства.?

Прискорбно

 

слышать:

 

стоптъ

 

ли

 

духовенство

 

по

 

своему

 

образованію

и

 

поведенію

 

того,

 

ч*мъ

 

теперь

 

пользуется

 

п

 

что

 

получаетъ.?—Не-

ужели

 

оно

 

недостойно

 

настоящаго

 

скуднаго

 

содержанія.?

 

Неужели

по

 

понятію

 

нѣкоторыхъ,

 

постановленные

 

Богомъ

 

для

 

служенія

 

Ему

•и

 

для

 

высніихт

 

цѣлеіі

 

человѣчества,

 

неужели

 

служащіе

 

высшему

государственному

 

интересу—

 

д*лу

 

Релпгіи,

 

которая

 

есть

 

сила

 

и

 

жизнь

Государства,

  

при

 

настоящпхъ

 

скудныхъ

 

средствахъ

 

должны

   

тернѣть
7

    

і



—

 

358

 

-

нищету,

 

жить

 

попрошайствомъ

 

и

 

іюдаяніемъ

 

отъ

 

другихъ

 

и

 

не

 

за-

служиваю™

 

никакого

 

вниманія

 

обществъ

 

и

 

никакого

 

матеріальнаго

обезпеченія.?!...

 

Могу

 

сказать,

 

что

 

духовенство

 

всегда

 

достойно

своего

 

званія.

 

Въ

 

нравствеиныхъ

 

качествахъ

 

своихъ

 

оно

 

неукорознен-

но

 

и

 

по

 

образованію

 

своему

 

не

 

уступаетъ

 

другимъ

 

образованнымъ

сословіямъ.

 

Въ

 

санъ

 

священнически

 

вступаютъ

 

теперь

 

всѣ

 

изъ

 

кон-

чившихъ

 

курсъ

 

семпнаріи,

 

а

 

н*которые

 

изъ

 

духовныхъ

 

академій,

испытанные

 

въ

 

доброй

 

нравственности

 

и

 

по

 

научнымъ

 

познаншіъ

оказавшіеся

 

способными

 

кг

 

тому.

 

Во

 

діакопы

 

поступаютъ

 

также

преимущественно

 

изъ

 

копчившихъ

 

курсъ

 

семпнаріп,

 

равно

 

и

 

пигшія

церковный

 

должности

 

занимаются

 

людьми

 

достойными

 

и

 

способными.

Вообще,

 

сказать

 

могу,

 

все

 

почти

 

духовенство

 

бѣльскаго

 

у*зда

 

поль-

зуется

 

любовію

 

и

 

уваженіемъ

 

своихъ

 

прпхожавъ,

 

и

 

многіе

 

изъ

 

свя-

щенниковъ

 

за

 

свою

 

пастырскую

 

деятельность

 

и

 

заслуги

 

пріобрѣли

особое

 

уваженіе

 

въ

 

обществ*

 

и

 

удостоены

 

вниманія

 

и

 

благоволенія

высшаго

 

Начальства.

 

Хотя

 

же

 

и

 

встрѣчзются

 

въ

 

духовенствѣ

 

люди,

рекомендующее

 

себя

 

не

 

съ

 

доброй

 

стороны

 

и

 

очернившее

 

себя

 

не-

благовидными

 

поступками,

 

но

 

они

 

терпимы

 

только

 

ради

 

семейвыхъ

ихъ

 

вуждъ,

 

и

 

это

 

есть

 

частность,

 

весьма

 

обыкновенная

 

и

 

въ

 

другихъ

звавіяхъ .

Гласный

 

С...

 

Л...
Октября

 

4

 

дня

е866

 

года.
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