
ш m1

 

H

 

<
m IfflIII

КІІЛРХІАЛЫІМЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

Ці.на

 

за годовое

издапіс съ

 

до-

ставкою н

 

иере-

сылкою

 

- -

 

б

 

руб.

60

  

КОП.

ІЫХОДДТЪ

 

ДВЛ

 

РіІЗЛ

Подписка
ни:мае

 

гея

 

не

 

ключ.

въ

 

редак.

 

Нркут-
скихь

 

Епарх.

 

Вѣд.

при

 

Духовной

 

Ce-

il

 

пнарін.

Годъ

 

XXXIII. 1896

  

г.

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАЛЬНОИ

 

ЧАСТИ.

 

Епархіалыіыя

 

распоряжения

 

и
извѣстія

 

—On.

 

Забайкальскаго

 

ЕпархіалЬиаго

 

наблюдателя

 

церковно-нрнходскихъ

школъ.— ІІреподаиіе

 

Архішастырскаго

 

благословенія.— Отъ

 

Иркутской

 

духовной
Конснсторіп.— Отъ

 

Иркутскаго

 

Енархіалыіаго

 

Попечительства.

 

— Отъ

 

Ннжнеуднн-
citaro

 

отдѣленія

 

Енархіальнаго

 

Учп.пііцііаго

 

(Іовѣта.

КІІАРХІА.ІЫІЫЯ

 

РАШРЯЖЕІІІЯ

 

И

 

ИЗВЪСТІЯ,

Пи

 

Иркутской

 

спархіи.

Онредьленісмъ

 

Иркутскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

8

с.

 

октября

 

крестьянинъ

 

Иван'ь

 

Григорьевъ

 

Вотяковъ

 

утверждеиъ

въ

 

должности

 

церковпаго

 

старосты

 

къ

 

Уянской

 

Архангельской

церкви

 

съ

 

1

 

января

 

1897

 

года.

Запасному

 

писарю

 

9-го

 

гренадерскаго

 

Сибирскаго

 

полка

 

Пет-

ру

 

Оапфирову,

 

согласно

 

его

 

нроіпенію,

 

рсзолюцісю

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

отъ

 

9-го

 

с.

 

октября,

 

предоставлено

 

псаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

при

 

ТангуйскоА

 

Троицкой

 

церкви.
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Священникъ

 

Худоеланской

 

Николаевской

 

церкви

 

Александръ

Поповъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

16

 

с.

 

октября,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Нижцеудинскому

 

Вознесенскому

собору;

 

а

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Худоеланской

 

церкви

 

тою

 

же

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

предоставлено

 

принятому

на

 

службу

 

въ

 

Иркутскую

 

епархію,

 

окончившему

 

курсъ

 

воспитан-

нику

 

Ярославской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Петру

 

Торопову.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

1

 

класса

 

Тверской

 

духовной

 

Семинаріи

Веніаыинъ

 

Бѣлгородскій,

 

согласно

 

прошснію,

 

резолюцию

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

отъ

 

23

 

с.

 

октября,

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

псаломщика

 

къ

 

Нижнеудинскому

   

Вознесенскому

 

собору.

Окончившій

 

курсъ

 

воспитанникъ

 

Иркутскаго

 

4-хъ

 

класснаго

 

го-

родского

 

училища

 

Димитрій

 

Сандаровичъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

дону-

щенъ

   

къ

   

и.

   

д.

 

псаломщика

   

при

   

Усть-Балейской

   

Николаевской

церкви.

Заштатный

 

діаконъ

 

Николай

 

Андреевъ

 

Коиыловъ

 

26

 

сентяб-

ря

 

с.

 

г.,

 

волею

 

Божіею,

 

скончался.

Слѣдующія

 

свяіцеино-церковио-сіужительскія

 

мѣста

 

объявля-

ются

 

праздными.

Священпическія:

При

  

Бархатовской

 

Іоанно-Прокопіевской

 

церкви.

«

    

Киренскомъ

 

Снасскомь

   

соборѣ

 

мѣсто

 

3-го

 

свящ.

«

    

Нижнетунгузской

 

Преображенской

 

церкви.

«

    

Котинской

 

Иннокентіевской.

»

    

Ыалышевской

 

Троицкой

 

мѣсто

 

2-го

 

свящ.

«

    

Кежемской

 

Николаевской

 

церкви.

«

    

Мартыновской

  

Ильинской.

«

    

Илгинской

 

Богоявленской.
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Діаконскія:

При

 

Ангинской

 

Пророко-Ильинской

 

церкви.

«

    

Иркутской

 

Воскресенской

 

церкви-

«

   

Илимской

 

Спасской.

«

   

Евсеевской

 

Петро-Павловской.

Псаломщическія:
При

 

Ичерской

 

Николаевской.

«

    

Харбатовской

 

Николаевской

 

(миссіонерская).

«

   

Громовской

 

Петро-Иавловской

 

церкви.

«

   

Ннжне-Илимской

 

Покровской.

«

   

Филипповской

 

Петро-Павловской.

*

   

Верхъ-Иркутской

 

Введенской.

«

   

Гадалейскоіі

 

Вознесенской.

«

    

Рютииской

 

Иннокснтіевской.

«

    

Бѣльской

 

Срѣтенской.

По

 

Забайкальской

 

епархіи.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Георгія,

Епископа

 

Забайкальскаго

 

и

 

Нерчинскаго

 

отъ

 

13

 

сентября

 

1896

 

г.

№

 

2827,

 

с-вященникъ

 

Тарбагатайской

 

Николаевской

 

единовѣрче-

ской

 

церкви

 

Парѳеній

 

Склеменовъ

 

нереведенъ

 

къ

 

Бичурской

 

Успен-

ской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

а

 

поэтому

 

священническое

 

мѣсто

при

 

Тарбагатайской

  

церкви

 

объявляется

 

иразднымъ.

Отъ

   

Забайкальскаго

  

Епархіальнаго

 

наблюдателя

 

церковно

приходскііхъ

  

школъ.

А.

Его

 

Преосвященство,

 

Нреосвященнѣйшій

 

Георгій,

 

Епископъ

Забайкальскій

 

и

 

Нерчинскій,

 

на

 

рапортѣ

 

Епархіальнаго

 

наблюда-

теля,

 

отъ

 

26

 

января

 

с.

 

г.

 

за

 

JSl°

 

322,

 

написалъ:

 

«на

 

открытіе

съ

 

1

 

января

 

с.

 

г.

 

Нарасунской

 

церковноприходской

 

школы

 

согла-

сенъ».

 

Въ

 

школу

 

поступило

 

21

 

мальчикъ

 

и

 

2

 

дѣвочки;

 

школа

при

 

дгГ.стномъ

 

храмѣ;

 

помѣщеніе

 

наемное.
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Тѣмъ

 

же

 

Архипастыремъ,

 

отъ

 

22

 

ноября

 

1895

 

г.,

 

дано

 

бла-

гословеніе

 

Епархіальному

 

наблюдателю

 

на

 

открытіе

 

съ

 

1

 

января

сего

 

1896

 

г.

 

Старочнндаитской

 

церковноприходской

 

школы.

 

Шко-

ла

 

открыта

 

10

 

января

 

въ

 

личномъ

 

присутствін

 

Енархіальнаго

наблюдателя;

 

учащихся

 

принято

 

25

 

мальчиков'!,

 

и

 

8

 

дѣвочекъ;

школа

 

иомѣстилась

 

въ

 

пасмпомъ

 

до.мѣ.

Въ

 

селѣ

 

Илышскомъ/

 

Селснгпнскаго

 

округа,

 

при

 

мѣстномъ

храмѣ,

 

по

 

предложепію

 

священника

 

о.

 

Иннокептія

 

Томилина

 

а

 

по

настоянію

 

Епархіалыіаго

 

наблюдателя,

 

съ

 

1

 

января

 

с.

 

г.

 

открыта

Ильинская

 

церковно-приходская

 

школа,

 

въ

 

ознаменованіс

 

священ-

паго

 

дня

 

коронованія

 

Ихъ

 

Импегаторскихъ

 

Величествъ.

 

Учащихся

20

 

мальчиковъ

 

и

 

2

 

дѣвочки;

 

помѣщается

 

школа

 

въ

 

старомъ

 

домѣ

священника.

На

 

раіюртѣ

 

Епархіальнаго

 

наблюдателя

 

Его

 

Преосвященство,

отъ

 

15

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

за

 

JMs

 

1290,

 

благоволилъ

 

дать

 

резолюцію:

«Посольскую

 

школу

 

грамоты

 

переименовать

 

въ

 

церковно-приход-

скую».

 

Школа

 

открыта

 

1

 

января

 

с.

 

г.

 

нодъ

 

пменемъ

 

школы

 

гра-

моты,

 

а

 

съ

 

15

 

апрѣля

 

переименована

 

въ

 

церковно-прнходскую;

помѣщастся

 

она

 

въ

 

собственном'!,

 

школыюмъ

 

иомѣщеніи,

 

учащих-

ся

 

40

 

мальчиковъ

 

н

 

12

 

дѣвочекъ.

На

 

ранортѣ

 

того

 

же

 

наблюдателя,

 

Забаіікальскій

 

Архипа-

стырь,

 

отъ

 

5

 

февраля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

438,

 

нзволилъ

 

написать:

 

«Въ

селеніи

 

КуЙтунскомъ,

 

какъ

 

мъстностн

 

раскольнической,

 

школа

необходима,

 

поэтому

 

священникъ

 

Барышевцевъ,

 

заботясь

 

объ

 

от-

іфытіп

 

школы,

 

дѣлаетъ

 

доброе

 

дѣло

 

по

 

преимуществу.

 

Школу

грамоты

 

нужно

 

открыть

 

теперь

 

же».

 

По

 

докладу

 

того

 

же

 

наблю-

дателя

 

Куйтунская

 

школа

 

грамоты

 

въ

 

14

 

день

 

мая

 

с.

 

г.

 

пере-

именована

  

въ

 

церковно-приходскую.

На

 

рапортѣ

 

Еиархіальпаго

 

наблюдателя

 

Его

 

Преосвященство,

отъ

 

15

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

за

 

Л'°

 

1292.

 

написалъ:

 

«Погромпнскую

 

шко-

лу

 

грамоты

 

переименовать

 

въ

 

церковно-приходскую».

 

Школа

 

впол-

нѣ

 

обезнечена

 

Учнлнщнымъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

обществом!,.
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Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Кусочпнскос

 

общество

 

ассигновало

 

200

 

р.

на

 

содержаніе

 

школы

 

и

 

обязалось

 

построить

 

школьное

 

помѣщеніе

и

 

назначить

 

сторожа,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященпѣйшій

 

Ге-

оргій,

 

отъ

 

20

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

«N?

 

290,

 

благословилъ

 

открыть

Кусочинскую

 

церковно-ирпходскую

 

школу.

 

На

 

первый

 

годъ

 

Учи-

лищный

 

Совѣтъ

 

назначилъ

 

иособіе

 

въ

 

100

 

р.,

 

попечительница

внесла

 

50

 

р.,

 

таковую

 

же

 

сумму

 

внесетъ церковь

 

и

 

попечительство.

11

 

іюля

 

1896

 

г.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящеішѣйшій

Георгій,

 

по

 

иредставленію

 

Еиархіальнаго

 

наблюдателя,

 

благосло-

вилъ

 

съ

 

I

 

сентября

 

с.

 

г.

 

открыть

 

Семеновскую

 

церковно-приход-

скую

 

школу,

 

обозпечеиную

 

Учплпщпымъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

Семеновскимъ

поселковымъ

 

обществом!..

 

Школа

 

открыта

 

въ

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

ііі-го.
■

Резолюцісю

 

того

 

же

 

Архипастыря,

 

отъ

 

15

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

JSê

2089,

 

по

 

представлению

 

Епархіалыіаго

 

наблюдателя,

 

открыта

Ыижнеульхунская

 

церковно-прпходская

 

школа,

 

при

 

чемъ

 

общество

обязалось

 

давать

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

160

 

руб.,

 

остальное

 

до-

полнплъ

 

Училищный

 

Совѣтъ.

 

Общество

 

Же

 

дало

 

согласіе

 

на

 

пер-

вое

 

время

 

нанять

 

помѣщепіс

 

для

 

школы

 

ст.

 

отоплепіемъ

 

и

 

сторо-

жемъ

 

и

 

доставить

 

всѣ

 

лѣсные

 

матеріалы

 

на

 

постройку

 

гаколыіаго

помѣщенія.

15

 

іюня

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

1497

 

днректоромъ

 

иародныхъ

 

училищъ

Забайкальской

 

области

 

переданы

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Учплнщпаго

 

Совѣта

четыре

 

начальиыя

 

училища:

 

Ключевское,

 

Ходабулакское,

 

Кайло-

сутаевское

 

и

 

Староцурухайтуевское.

 

'

 

Училища

 

эти

 

были

 

безъ

средствъ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прсосвящеинѣйшій

 

Георгій,

 

отъ

 

20

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

.№

 

2935,

 

благоволнлъ

 

утвердить

 

опредѣленіе

Оовѣта

 

объ

 

открытіп

 

въ

 

посслкѣ

 

Ключсвскомъ

 

школы

 

грамоты.

Б.

Его

 

Преосвященство,

 

Прсосвященнѣйшій

 

Георгій,

 

Еиископъ

Забайкальскій

 

и

 

Нерчпнскій,

 

резолюціею

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1896

 

г.

за

 

№'

 

2814,

 

за

 

переходомъ

 

нет.

 

тюрсмиаго

 

вѣдомства

 

въ

 

военное,

уволилъ

 

священника

   

о.

   

Павла

 

Масюкова

 

отъ

 

обязанности

 

завѣ-
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дующаго

   

и

   

законоучителя

 

Спасопрсображенской

 

церковпо-приход-

ской

 

школы,

 

со

 

сдачею

 

школьнаго

 

имущества

 

по

 

надлежащему.

Тою

 

же

 

резолюціею

 

завѣдующимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

Опасо-

нреображенской

 

церковно-

 

приходской

 

школы

 

назиаченъ

 

свящснникт.

Читинской

 

тюремной

 

церкви

 

о.

 

Ваоилій

 

Тнтовъ,

 

такъ

 

какъ

 

завѣ-

дываніе

 

тюрсмною

 

церковію

 

всегда

 

соединялось

 

съ

 

обязанностями

завѣдыванія

 

и

 

законоучнтельства

 

въ

 

Спасопрсображенской

 

цер-

ковно-приходской

 

школѣ,

 

находящейся

 

при

 

Читинскомъ

 

арестант-

скомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ.

Резолюціею,

 

отъ

 

30

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3037,

 

но

 

иригла-

шенію

 

г.

 

военнаго

 

Губернатора,

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Сиасо-

ирсображенской

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

при

 

Читинскомъ

 

арсстант-

скомъ

 

пріютѣ

 

передано

 

военному

 

священнику

 

о.

 

Павлу

 

Масюкову.

Резолюціею

 

Архипастыря,

 

отъ

 

30

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3042,

разрѣшено

 

передать

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Старонерчинской

 

ніко-

лѣ

 

грамоты

 

учителю

 

Акулову.

Резолюцісю,

 

отъ

 

26

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2246

 

разрѣшено

 

свя-

щеннику

 

Зюльзинской

 

церкви,

 

за

 

отдаленностію

 

школы

 

(20

 

верстъ

отъ

 

мѣстной

 

церкви)

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

передать

 

учителю

 

Зюль-

зиканской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Ивану

 

Комогорцеву.

Его

 

Преосвященство,

 

резолюцісю

 

отъ

 

30

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

,№3031,

 

допустилъ

 

дочь

 

священника

 

Наталію

 

Васильеву

 

Булга-

кову,

 

согласно

 

ся

 

нроніенія,

 

къ

 

исправление

 

должности

 

учитель-

ницы

 

Газимурской

 

церковно-приходской

 

школы

 

съ

 

1

 

сентября.

Жену

 

священника

 

Еликоннду

 

Васильеву

 

Челианову,

 

согласно

ея

 

ирошенія,

 

резолюціею

 

Его'

 

Преосвященства

 

отъ

 

30

 

сентября

с.

 

г.

 

за

 

M

 

3033,

 

постановлено

 

уволить

 

отъ

 

должности

 

учитель-

ницы

 

Новокурготаевской

   

церковно-приходской

 

школы.

Отставного

 

заурядъ-офицера

 

Алсксѣя

 

Васильева

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

отъ

 

30

 

сентября

 

с.

 

г.

 

за

 

Л»

 

3036,

 

допустилъ

 

учите-

лем'!,

 

Ключевской

 

школы

 

грамоты.
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Нреподаніе

   

Архипастырскаго

 

благословенія.

Потомственный

 

почетный

 

гражданннъ

 

Николай

 

Лукинъ

 

Мол-

чановъ

 

своими

 

собственными

 

средствами

 

обновилъ

 

и

 

благоукра-

силъ

 

Цакирскій

 

миссіонерскій

 

храмъ.

 

За

 

таковое

 

усердіе

 

г.

 

Мол-

чанова

 

къ

 

св.

 

храму

 

Его

 

Преосвящеиствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

Георгісмъ,

 

Епископомъ

 

Забайкальскимъ

 

и

 

Нерчинскимъ,

 

преподаны

ему

 

Архипастырское

 

благословеніе

   

и

 

благодарность.

Отъ

 

Иркутской

  

духовной

 

Консисторіи.

Съ

 

разрѣшснія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

ежегодно

 

установленъ

сборъ

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

Краонаго

 

Креста

 

по

 

церквамъ

 

въ

 

суб-

боту

 

и

 

воскресеніе

 

недѣли

 

о

 

Самарянынѣ.

 

Въ

 

настоящем!,

 

году

таковой

 

сборъ

 

имѣетъ

 

быть

 

организованъ

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

епархіи,

 

посредством!,

 

обношенія

 

кружекъ

 

и

 

блюдъ

 

членами

 

обще-

ства

 

и

 

сестрами

 

милосердія

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи

 

2-го

 

и

 

Литур-

гіи

 

3-го

 

ноября,

 

a

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

сихъ

 

членовъ,

 

то

 

причтами

 

церквей,

при

 

чемъ

 

наканунѣ

 

3

 

ноября

 

навходныхъ

 

дверяхъ

 

храма

 

должно

быть

 

вывѣшаио

 

воззваніе

 

о

 

сборѣ,

 

а

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи

 

и

 

на

Литургіи

 

3

 

ноября

 

произнесено

 

поученіе,

 

знакомящее

 

прихожанъ

съ

 

высокими

 

задачами

 

Краснаго

 

Креста—его

 

благотворительной

дѣятельности.

О

 

вышеизложенномъ

 

духовная

 

Консисторія

 

чрезъ

 

пропечата-

ніе

 

въ

 

«Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

объявляетъ

 

ду-

ховенству

 

енархіи

 

для

 

надлежащего

 

псиолненія

 

съ

 

его

 

стороны

 

и

оказанія

 

всякаго

 

содѣйствія

 

къ

 

успѣшности

 

сбора;,

 

при

 

чемъ

присовокупляешь,

 

что

 

поученіе

 

и

 

воззванія

 

разсылаются

 

причтамъ

отдѣльно.

Отъ

 

Иркутскаго

 

Ёпархіальнаго

 

Попечительства.

Иркутское

 

Епархіальное

 

Попечительство

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что

при

 

Тырецкой

 

Покровской

 

церкви,

 

благочннія

 

иротоіерея

 

Иннокен-

тія

 

Преловскаго,

 

состоитъ

 

празднымъ

 

мѣсто

 

просфорни.

 

Вознагра-



жденія

 

положено

 

въ

 

годъ:

 

15

 

рублей

 

жалованья,

 

24

 

мѣры

 

руж-

наго

 

хлѣба,

 

при

 

готовой

 

квартнрѣ

 

и

 

отонленіи;

 

къ

 

сему

 

можетъ

быть

 

дано

 

10

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

церкви,

 

какъ

 

заявляет!,

 

о

 

семь

иричтъ

 

означенной

 

церкви.

Отъ

 

Ііпжнеудпнскаго

 

отдѣленія

   

Епархіальнаго

   

Учнлшцнаго
Совѣтя.

Нижнеудинскос

 

отдѣленіе

 

изъявляет!,

 

искреннюю

 

благодар-

ность

 

Нижнеудинскому

 

мѣщаипну

 

Матвѣю

 

Авксситіеву

 

Козыреву

за

 

пожертвованіе

 

пятидесяти

 

рублей

 

на

 

нужды

 

школъ

 

Нпжнсудин-

скаго

 

округа.



IfliâiSIiil
къ

 

Иркутскимъ

 

Епархінльньшъ

Вѣдомостямъ.

Ноябрь

 

і

       

Д?

 

21

       

1806

 

г.

слово
въ

 

день

 

освященія

 

храма

  

въ

 

Александровской

   

центральной
каторжной

   

тюрьмѣ,

   

произнесенное

   

Его

 

Нреосвяіненствомъ,

Преосвященпьйнпшъ

   

Ннкоднмомъ

 

Епископом»

 

Кнренскнм»,
7-го

 

октября

 

1896

 

года.

«Пргиднте

 

благословенны

 

Отца

 

Моего,
наслѣдцйте

 

уготованное

 

вамъ

 

царствіе
отъ

 

сложеніл

 

.игра:

 

въ

 

темнпцѣ

 

бо

 

бѣхъ,

и

 

пріндосте

 

ко

 

миѣ.»

 

-

 

глагол

 

етъ

 

нашъ

 

ве-

лика

 

Пастыреначалыіик!..

 

Господь

 

Іисуеъ

Хрнстосъ

   

(Ііатн.

 

25

 

гл.

 

Hi

 

и

 

36

 

ст.).

Такую

 

высокую

 

и

 

благодатпоснаситслыіую

 

награду

 

обѣщаетъ

Господь

 

всѣмъ,

 

любящим!,

 

Его

 

и

 

исполняющим!,

 

повелѣнія

 

Его.

По

 

истинѣ,— что

 

можешь

 

быть

 

выше

 

и

 

вожделеннѣс

 

для

 

хріістіа-

нина,

 

какъ

 

слышать

 

радостный

 

и

 

сладчайшій

 

глась

 

своего

 

Спаси-

теля,

 

изрекагощій

 

величайшую

 

небесную

 

награду!

 

И

 

если

 

всегда

это

 

божественное

 

обѣтованіе,

 

паче

 

млека

 

и

 

меда,

 

услаждаетъ

истинно-вѣрующее

 

сердце

 

чсловѣка-хріістіаппна,

 

уготовляя

 

ему

блаженство

 

въ

 

небесных!,

 

обителл.ѵь,

 

то

 

иынѣ,

 

въ

 

нарочитый

день

 

праздника,

 

это

 

непреложное

 

обѣтованіе,

 

вліян

 

на

 

сердца

служителей

 

слова

 

Господня,

 

заставляет!,

 

и

 

уста

 

ихъ

 

глаголати

слово

 

утѣшепііі

 

въ

 

семь

 

мѣстѣ

 

иодневольнаго

 

заключенія

 

многих!,

меньших!,

 

сихъ,

 

въ

 

лицѣ

 

которыхъ

 

мы

 

иріпдохомь

 

in,

 

Самому

 

Го-

сиоду,

 

когда

 

Онъ

 

бѣ

 

въ

 

темницѣ!

 

Нынѣ

 

мы,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своимъ
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Архипастырем!,,

 

пришли

 

сюда

 

къ

 

вамъ,

 

невольные

 

насельники

сего

 

мѣста

 

заключснія

 

узническаго,

 

не

 

тощи,

 

но

 

съ

 

обпліемъ

 

да-

ровъ

 

благодати

 

Божіей:

 

нынѣ,

 

благодатію

 

Божіею,

 

освятися

 

сей

величественный

 

и

 

благолѣпно

 

украшенный

 

снятый

 

храмъ;

 

отнынѣ

онъ

 

есть

 

мѣсто

 

особенна™

 

благодатпаго

 

прнсутствія

 

Божія

 

здѣсь—

на

 

землѣ;

 

отнынѣ

 

благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

лю-

бы

 

Бога

 

и

 

Отца

 

и

 

прнчастіе

 

Святаго

 

Духа

 

пребудутъ

 

со

 

всѣми,

съ

 

вѣрою,

 

благоговѣиіемъ

 

и

 

страхомъ

 

Божіимъ

 

входящими

 

въ

 

онь;

отнынѣ

 

въ

 

немъ

 

будетъ

 

совершаться

 

великое

 

таинство

 

Святѣй-

шихъ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовыхъ,

 

безъ

 

которых!,

 

душа

 

христіани-

на

 

не

 

можетъ

 

жить,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

тьмю

 

человѣчсское

 

не

можетъ

 

существовать

 

безъ

 

нищи

 

и

 

питія;

 

отнынѣ

 

онъ,

 

но

 

своему

благодатному

 

воздѣйствію,

 

будетъ

 

удовлетворять

 

всѣмъ

 

насущ-

ным!,

 

потребностям!,

 

человѣка-христіанина

 

во

 

все

 

время

 

его

 

жиз-

ни—отъ

 

утробы

 

матерней

 

и

 

до

 

могилы.

 

ч

 

А

 

въ

 

жизни

 

человѣка

храмъ

 

Божій

 

имѣетъ

 

такое

 

значеніе,

 

которое

 

не

 

прекращается

 

ни

на

 

одно

 

мгновеніе:

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

и

 

подъ

 

Его

 

благодатным!,

покровомъ

 

проходить

 

вся

 

жизнь

 

человѣка.

 

Появляется

 

человѣкъ

 

па

свѣтъ, — его

 

несутъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

наименоваться

 

именемъ

 

Хри-

стовым!,;

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

онъ

 

омывается

 

отъ

 

скверны

 

перво-

роднаго

 

грѣха

 

во

 

Святомъ

 

таинствѣ

 

крещенія

 

и

 

заисчатлѣвается

печатію

 

дара

 

Духа

 

Святаго

 

въ

 

таинствѣ

 

лп*ропомазанія;

 

въ

 

хра-

мѣ

 

Божіемъ

 

онъ

 

поставляется

 

предъ

 

Богомъ,

 

когда

 

достигает!,

 

со-

рокадневнаго

 

возраста;

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

онъ

 

очищаетъ

 

свою

 

со-

вѣсть

 

отъ

 

вольныхъ

 

и

 

невольных!,

 

прегрѣшеній

 

и

 

сподобляется

нричастія

 

Святѣйших!,

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовыхъ;

 

вступая

 

въ

жизнь

 

семейную,

 

онъ

 

въ

 

храмѣ

 

жеБожіемъ

 

освящаетъ

 

благодатно

Божіею

 

свой

 

брачный

 

союзъ

 

къ

 

благословенному

 

рожденію

 

и

 

хри-

стіанскому

 

воспитанію

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

святой

 

православной

 

вѣры;

въ

 

храмъ

 

же

 

Божій

 

ириносятъ

 

и

 

бездыханное

 

тѣло

 

его,

 

когда

душа

 

разлучается

 

съ

 

нимъ,

 

чтобы

 

совершить

 

надъ

 

нимъ

 

печаль-

ный

 

чин!,

 

погребенія.

 

Но

 

и

 

по

 

смерти

 

человѣка,

 

въ

 

храмѣ

 

же

Божіемъ

 

возносятся

 

молитвы

   

и

   

совершается

   

безкровная

   

жертва
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тѣла

 

и

 

крови

 

Христовыхъ

 

о

 

ирощеніи

 

ему

 

всѣхъ

 

содѣянныхъ

имъ

 

словомъ,

 

дѣломъ

 

и

 

помышленіемъ

 

согрѣшеній,

 

и

 

о

 

нричтеніи

его

 

въ

 

нѣдрахъ

 

Авраама,

 

Исаака

 

и

 

Іакова,

 

"идѣже

 

нѣсть

 

болѣзнь,

ни

 

печаль,

   

ни

 

воздыханіе.

Но

 

если

 

для

 

всякаго

 

христианина

 

храмъ

 

Божій

 

нмѣетъ

 

та-

кое

 

существенное

 

значеніе

 

въ

 

его

 

религіозно-нравственной

 

жизни,

то

 

для

 

васъ,

 

невольные

 

насельники

 

сего

 

мѣста

 

заключенія

 

узии-

ческаго,

 

онъ

 

представляется

 

по

 

истинѣ

 

духовною

 

врачебницею.

Мы

 

не

 

пытаемся

 

и

 

не

 

будемъ

 

пытаться

 

разгибать

 

скрижали

 

ва-

шего

 

сердца,

 

чтобы

 

читать

 

написанное

 

тамъ,— но

 

несомнѣнно

думаем!,,

 

что

 

на

 

этихъ

 

скрижаляхъ

 

сердечныхъ

 

написано

 

много

такого,

 

о

 

чемъ

 

вы

 

можете

 

думать

 

и

 

говорить

 

только

 

въ

 

храмѣ

Божіемъ.

 

По

 

суду

 

Божественному,

 

выраженному

 

о

 

васъ

 

въ

 

при-

говорах!,

 

суда

 

человѣческаго,

 

каждаго

 

изъ

 

васъ

 

привлекло

 

сюда

такое

 

или

 

иное

 

печальное,

 

а

 

иногда,

 

можетъ

 

быть,

 

весьма

 

тяже-

лое

 

событіе

 

въ

 

вашей

 

жизни.

 

Гдѣ

 

же,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-

жіемъ,

 

вы

 

можете

 

предстать

 

предъ

 

праведным!,

 

и

 

нелпцепріят-

иымъ

 

Судіею— Богомъ;

 

гдѣ

 

же,

 

каш,

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

вы

можете

 

исіювѣдаті,

 

свои

 

вольныя

 

и

 

невольныя

 

согрѣшенія

 

и

 

про-

сить

 

помилованія

 

за

 

нихъ

 

на

 

страншомъ

 

судѣ

 

Божіемъ;

 

гдѣ

 

же,

какъ

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

вы

 

можете

 

излить

 

чувства

 

своей

 

на-

болѣвшей,

 

а

 

иногда

 

и

 

ранами

 

изъязвленной

 

души;

 

гдѣ

 

же,

 

какъ

не

 

въ

 

храмѣ

 

Бои;ісмъ,

 

вы

 

можете

 

услышать

 

величайшее

 

благодат-

ное

 

утѣшеніе

 

въ

 

нереносимыхъ

 

вами

 

скорбяхъ

 

и

 

лишеніяхъ:

 

пргиди-

те

 

ко

 

Миѣ

 

ecu,

 

труждаюгцгися

 

и

 

обременепнги,

 

и

 

Азъупокою

вы;

 

возьмите

 

иго

 

Мое

 

на

 

себе

 

и

 

научитесл

 

отъ

 

Мене,

 

яко

кротокъ

 

еемь

 

и

 

смиренъ

 

сердцемъ,

 

и

 

обрящете

 

покой

 

дугиамъ

 

ва-

шпмг\

 

гдѣ

 

же,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

вы

 

можете,

 

поэтому,

 

съ

 

по-

корное™

 

вессвятой

 

волѣ

 

Божіей,

 

выраженной

 

о

 

васъ

 

въ

 

рѣшеніяхъ

суда

 

человѣческаго,

 

научиться

 

безропотно

 

переносить

 

назначенное

вамъ

 

подневольное

 

заключсиіс,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

особенно

 

тяжелое

въ

 

томъ

 

отиошсиін,

 

что

 

оно

 

лишастъ

 

васъ

 

свободы, — единствен-

наго

    

драгоцѣннаго

 

дара,

 

украшающаго

   

разумно-свободное

   

суще-
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ство

 

человѣческое;

 

гдѣ

 

же,

 

наконец!.,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

Божісмъ,

вы

 

можете,

 

съ

 

особенною

 

силою

 

и

 

значенісмъ

 

слушать

 

Божс-

ственныя

 

слова

 

своего

 

Спасителя:

 

пргидите

 

благословеннги

 

Отца

Моего,

 

наследуйте

 

уготованное

 

вамъ

 

царствіе

 

отъ

 

слооюе-

пгл

 

міра:

 

въ

 

темннцѣ

 

бо

 

бѣхъ

   

и

 

пріидосте

   

ко

 

мнѣ?!

Да

 

возрадуется

 

же

 

душа

 

ваша

 

о

 

Господѣ,

 

сподобившемъ

 

бла-

годатно

 

Всесвятаго

 

Духа

 

совершпти

 

освящсніе

 

сего

 

святаго

 

хра-

ма;

 

да

 

возрадуется

 

на

 

всякій

 

день

 

и

 

часъ,

 

а

 

наипаче

 

въ

 

настоя-

ний

 

день

 

вашего

 

всликаго

 

иарочитаго

 

праздника

 

обиовленія

 

храма.

Мы

 

же,

 

по

 

заповѣди

 

праведпаго

 

и

 

немздопріимнаго

 

Судіи

 

своего

Господа,

 

иріішедшіе

 

нынѣ

 

къ

 

вамъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

вашемъ

 

и

 

къ

 

Не-

му

 

Самому,

 

молили,

 

молнмъ

 

и

 

будемъ

 

молить

 

Его

 

умиленною

 

ду-

шен»

 

и

 

сокрушенным!,

 

сердцемъ,

 

дабы

 

благодать

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

и

 

любы

 

Бога

 

и

 

Отца

 

п

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа

пребывали

 

со

 

всѣмп

 

вами,

 

для

 

вашего

 

религіозно-нравственнаго

возрастанія

 

и

 

преуспѣянія,

 

отнынѣ

 

и

 

до

 

вѣка.

    

Аминь.

Б

 

У

 

Д

 

Д

 

И

 

3

 

M

 

Ъ

въ

 

историческому

 

теоретическом»

  

н

  

популярно-народном

'

   

отношеніяхъ.

Три

 

чтенія

 

о

 

вудднзмъ

 

Э шеста

 

Эйтеля.

 

'
(Переводт.

 

от.

  

анпіііскаго).

ЧТЕНІЕ

 

ПЕРВОЕ.

Вуддизмъ

 

какъ

 

историческое

  

явленіе.

(Продолженіе).

Нронсхожденіе

 

буддійской

 

общнны.

Вотъ

 

и

 

вее

 

относительно

 

свящ.

 

кнпгъ

 

ранней

 

буддійской

 

об-

щины.

 

Что

 

же

 

касается

 

этой

 

иослѣдпей,

 

то

 

послѣ

 

смерти

 

Шакь-

ямунп

 

Будды

 

она

 

осталась

 

единственно

 

съ

 

зачатками

 

общинной

организаціи.

 

Но

 

приверженцы

 

ся

 

съ

 

этузіазмомъ

 

п

 

нослѣдователь-

ностію

 

устремились

 

къ

 

знпершенію

 

зданія.

 

Они

 

продолжали

 

про-

повѣдывать

 

и

 

учить

 

гаки,

 

какъ

 

указать

 

самъ

 

Шакьямуни.

 

Однако

скоро

 

они

 

нашлись

 

выну;кденными

 

умѣрить

 

свои

 

требованія.

   

На



509

нрнмѣръ,

 

было

 

практически

 

невозможно,

 

чтобы

 

каждый

 

становился

отшельннкомъ.

 

Тогда

 

міряне

 

и

 

міряики

 

начали

 

приниматься

 

въ

братство

 

сь

 

ослабленными

 

обѣтами.

 

Но

 

въ

 

различных!,

 

мужских!,

и

 

жснскихъ

 

монастырях!,,

 

возникавших!,

 

повсюду,

 

дисциплина

 

про-

должала

 

поддерживаться,

 

различіе

 

занятій

 

и

 

возраста

 

произвело

разлпчіе

 

иоложеній,

 

и,

 

такнмь

 

образомъ,

 

медленно,

 

но

 

неуклонно

созидался

 

полный

 

механизм!,

 

общинной

 

и

 

монастырской

 

оргаіиізаціи

съ

 

обработанным!,

  

кодексом!,

 

книгъ

 

дисциплины

 

и

 

цсромоній.

Пока

 

буддійская

 

община

 

была

 

занята

 

внутри,

 

укрѣпляясь

и

 

пріобрѣтая

 

устойчивость

 

и

 

силу,

 

нельзя

 

думать,

 

чтобы

 

она

значительно

 

распространилась,

 

въ

 

виду

 

того

 

особенно,

 

что

 

Иидія

была

 

политически

 

раздѣлеиа

 

на

 

безчислеіінос

 

множество

 

царствь,

въ

 

большей

 

части

 

которых!,

 

браминамъ

 

принадлежало

 

главное

вліяніе.

 

По

 

этому

 

мы

 

иаходимъ,

 

что

 

впродолжсніи

 

двухъ — трехъ

столѣтій

 

послѣ

 

смерти

 

Будды,

 

принимая

 

543

 

годъ

 

какъ

 

годъ,

 

ког-

да

 

Шакьмуин

 

умеръ,

 

вліяніе

 

новой

 

релпгіи

 

было

 

ограничено

 

стра-

нами

 

сопредѣлыіыми

 

Гангу

 

и

 

едва

 

простиралось

 

на

 

Пенджабъ.

 

Вт,

концѣ

 

этого

 

періода

 

завладеть

 

Индіей

 

Александр!,

 

Македонскій.

 

Но

странное

 

дѣло,

 

объ

 

этомъ

 

знаменитом!,

 

походѣ

 

греческихъ

 

армій,

которыя

 

въ

 

первый

 

разъ

 

поставили

 

Индію

 

въ

 

тѣсиое

 

общеніе

 

съ

греческой

 

цивилизаціей,

 

не

 

сохранилось

 

слѣдовъ,

 

за

 

исключен

 

іемъ

немногих!,

 

монета

 

и

 

надписей

 

въ

 

Индіи,

 

а

 

въ

 

Греціи

 

немногих!,

загадочных!,

 

легендъ,

 

напр.,

 

объ

 

ипдѣйскомъ

 

Геркулесѣ,

 

и

 

очень

скудныхъ

 

извѣстій

 

о

 

существованін

 

in,

 

Индіп

 

буддистовъ.

Но

 

вотъ

 

нзъ

 

политической

 

апархін,

 

въ

 

которую

 

были

 

броше-

ны

 

нндійскія

 

царства

 

вторженіемъ

 

Александра,

 

образовалась

 

имперія,

поглотившая

 

всѣ

 

другія.

 

Основателем!,

 

ся

 

быль

 

искатель,

 

при*

ключеиій

 

нпзкаго

 

происхождеиія,

 

прозванный

 

буддистами

 

Чандра-

гуптой,

 

а

 

греческими

 

историками

 

Сандракоттосъ.

 

Презираемый

 

за

свое

 

низкое

 

нроисхо'жденіс

 

браминами,

 

онъ

 

возненавндѣлъ

 

пхъ

 

и

взамѣнъ

 

пхъ

 

началъ

 

покровительствовать

 

возникающей

 

буддійской

общинѣ.

 

Его

 

внукъ

 

Ашока,

 

прозвище

 

котораго

 

Піадази

 

дошло

 

до

ніісъ

 

благодаря

 

многочисленпымъ

 

надиисямъ

 

на

 

скалахъ,

 

разсѣян-
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нымъ

 

но

 

всей

 

Индіи,

 

объединил!,

 

подъ

 

своимъ

 

скішптромь

 

всю

Индію.

 

Прннявъ

 

будизмъ,

 

въ

 

котором!,

 

онъ

 

впдѣлъ

 

поддержку

 

своей

дннастіи,

 

онъ

 

укрѣплялъ

 

и

 

распространял!,

 

буддійскую

 

вѣру

 

всѣми

способами

 

и

 

сдѣлался

 

Коистантиномъ

 

индійскаго

 

буддизма.

 

ІІріі-

знавъ

 

формально,

 

что

 

свою

 

силу

 

и

 

владѣнія

 

онъ

 

получилъ

 

какъ

 

ленъ

отъ

 

общины,

 

Ашока

 

собра.тъ

 

вселенскую

 

сходку

 

для

 

утвержденія

ортодоксальнаго

 

ученія,

 

усилилъ

 

режимъ

 

общинной

 

дисциплины,

введя

 

обычай

 

созывать

 

через!,

 

пять

 

лѣтъ

 

сходки

 

въ

 

каждомъ

діоцезѣ,

 

строилъ

 

пагоды

 

и

 

одѣлялъ

 

изобильно

 

монастыри

 

во

 

веѣхъ

частяхъ

 

Индіи.

Нроисхожденіе

 

буддіііскнхъ

 

nincciu.

Но

 

самымъ

 

важнымь

 

дѣломъ

 

Ашоки

 

было

 

устройство

 

депар-

тамента

 

иностранных!,

 

миссій

 

(Дхарма

 

Махаматра),

 

который

 

разо-

слалъ

 

во

 

всѣ

 

окружающія

 

страны

 

ревностныхъ

 

ироновѣдниковъ,

отправившихся

 

съ

 

добровольно

 

принятою

 

на

 

себя

 

бѣдностыо,

 

въ

одеждахъ

 

изъ

 

лоскутьевъ,

 

съ

 

милостынными

 

чашами

 

въ

 

рукахъ,

но

 

поддерживаемыхъ

 

авторитетом!,

 

иолитическаго

 

и

 

дипломатическаго

вліянія

 

Ашоки.

 

Его

 

собственный

 

сынъ

 

Махендра

 

пошелъ

 

миссіонс-

ромъ

 

на

 

Цейлонъ

 

и

 

скоро

 

весь

 

островъ

 

припялъ

 

буддизм!,.

 

Въ

 

то

же

 

время

 

подпали

 

подъ

 

вліяніе

 

буддизма

 

Кабулистанъ,

 

Гайдара,

Кашмиръ

 

и

 

Непалъ

 

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

каждый

 

караванъ

 

купцовь

отправлявшійся

 

изъ

 

Индіи

 

вь

 

Центральную

 

Азію

 

сопровождался

буддійскимн

 

миссіонерами.

Въ

 

250

 

г.

 

до

 

Г.

 

X.

 

случилось

 

что

 

18

 

буддійскихъ

 

нропо-

вѣдниковъ

 

достигли

 

Китая,

 

гдѣ

 

память

 

о

 

нихъ

 

сохранилась

 

до

настоящего

 

времени

 

и

 

гдѣ

 

изображенія

 

нхъ

 

занимают!,

 

видное

мѣсто

 

въ

 

каждомъ

 

болыпемъ

 

канищѣ.

 

При

 

этомь

 

при

 

взглядѣ

 

на

этихъ

 

раннихъ

 

буддійскихъ

 

миссіонеровъ

 

мы

 

замѣчаемъ

 

три

 

обсто-

ятельства,

 

образующіе

 

замѣчательную

 

параллель

 

съ

 

тѣмн

 

способа-

ми,

 

которых!,

 

придерживаются

 

современныя

 

христіанскія

 

мпссіи

 

въ

Восточной

 

Азіи.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

буддійскіе

 

мпссіонеры

 

проникали

сюда,

 

во-первыхъ,

 

съ

 

болынимъ

 

самоотреченіемь,

 

какъ

 

шіщіе

 

мона-

хи,

 

чѣмъ

 

римско-котолическіе

 

священники,

 

во-вторыхъ,

 

они

 

шли

 

по
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торговымъ

 

путямъ

 

и,

 

въ-третьихъ,

 

были

 

одерживаемы

 

правитель-

ственнымъ

 

вліяніемъ

 

и

 

дипломатіей.

Дѣленіе

 

буддизма

 

на

 

сѣвернып

 

и

 

южный.

Вскорѣ

 

послѣ

 

смерти

 

Апіоки

 

его

 

имперія

 

распалась

 

на

 

части,

брамины

 

снова

 

подняли

 

свои

 

головы

 

и

 

началась

 

реакція,

 

резуль-

татом'!,

 

которой

 

было

 

жестокое

 

преслѣдованіе

 

всѣхъ

 

буддистовъ,

живших!,

 

ш.

 

Индіи.

 

Въ

 

продолженіе

 

этого

 

мрачнаго

 

періода,

 

до-

стигшая

 

своей

 

кульминаціопной

 

точки

 

при

 

Иушьямитрѣ

 

въ

 

178

 

г.

до

 

Р.

 

X.,

 

большинство

 

монастырей

 

и

 

иагодъ

 

было

 

превращено

 

въ

непелъ,

 

священныя

 

книги

 

истреблены

 

и

 

буддійская

 

община

 

въ

Индіи

 

получила

 

такое

 

сильное

 

потрясеніе,

 

отъ

 

котораго

 

уже

 

не

могла

 

оправиться.

 

Но

 

это

 

же

 

'

 

преслѣдованіе

 

дало

 

новый

 

толчекъ

нноземнымъ

 

буддійскимъ

 

миссіямъ,

 

которыя

 

появились

 

по

 

всей

Центральной

 

Азіи

 

и

 

завоевали

 

прочное

 

поло;кеніе

 

среди

 

различныхъ

татарскихъ

 

трибъ,

 

находившихся

 

тогда

 

въ

 

движеніи.

 

Вѣтвь

 

значи-

тельной

 

трибы

 

хунновъ,

 

отброшенная

 

на

 

занадъ

 

успѣхами

 

китай-

цев!,

 

въ

 

Центральной

 

Азіи,

 

напала

 

на

 

греческую

 

провинцію

 

на

 

за-

надъ

 

отъ

 

Гиндукуша-плодородную

 

Трансоксанію,

 

разрушила

 

Бак-

трійское

 

царство

 

и

 

завоевала

 

Пенджабъ,

 

Кашмиръ

 

и

 

большую

 

часть

Индіи.

 

Царь

 

ея

 

Канишка,

 

современникъ

 

Христа,

 

покровительство-

валъ

 

буддизму

 

такъ

 

же;

 

какъ

 

и

 

Ашока.

 

Въ

 

его

 

царствованіе

 

была

созвана

 

послѣдняя

 

вселенская

 

сходка

 

въ

 

Кашмнрѣ,

 

редактирова-

вшая

 

канонъ,

 

но

 

не

 

была

 

признана

 

буддійскою

 

общиною

 

Цейлона,

и,

 

такн.мъ

 

образомъ,

 

произошло

 

раздѣленіе,

 

соотвѣтствующее

 

раздѣ-

ленію

 

римской

 

и

 

греческой

 

церквей

 

въ

 

церковной

 

исторіи

   

запада.

Но

 

тогда,

 

какъ

 

буддійская

 

община

 

Цейлона

 

и

 

зависящія

 

отъ

нея

 

общины

 

Бирмы

 

и

 

Сіама

 

съ

 

замѣчателыюю

 

твердостію

 

содер-

жат'!,

 

оригинальное

 

ученіе

 

ранняго

 

буддизма

 

въ

 

сравнительной

 

чи-

стотѣ,

 

сѣверные

 

буддисты,

 

т.

 

е.

 

буддисты

 

сѣверной

 

Индіи,

 

Каш-

мира,

 

Непаля

 

и

 

позднѣе

 

Китая,

 

Тибета

 

и

 

Монголіи

 

допускали

 

по-

стоянно

 

прибавки

 

и

 

развитія

 

основного

 

ствола

 

доктринъ

 

и

 

преданій

и,

 

вступая

 

въ

 

компромиссы

 

со

 

всѣми

 

формами

 

народнаго

 

суевѣрія,

оказались

 

настолько

 

популярными,

 

что

 

подчинили

 

себѣ

 

эти

 

страны,
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Введеніе

 

буддизма

   

въ

 

Китай.

Около

 

этого

 

времени

 

будднзмъ

 

былъ

 

оффпціалыю

 

нрнзнанъ

въ

 

Кнтаѣ.

 

H

 

уже

 

замѣтнлъ

 

выше,

 

что

 

буддійскіс

 

миссіонеры

 

яви-

лись

 

въ

 

Китай

 

около

 

250

 

г.

 

до

 

Р.

 

X.

 

Здѣсь

 

они

 

найми

 

народ-

ную

 

религію,

 

главнымъ

 

характеристическим!,

 

признаком'!,

 

которой

было

 

поклоненіе

 

змѣямъ

 

и

 

деревьямъ,

 

моральную

 

систему

 

копфу-

ціанства

 

съ

 

ся

 

нокяоиспіемъ

 

предкамъ

 

и

 

систему

 

таопзма.

 

кото-

рая

 

спустилась

 

ужчз

 

съ

 

высотъ

 

фплософскаго

 

мистицизма

 

и

 

объе-

динилась

 

ci,

 

народными

 

формами

 

суевѣрія,

 

чародѣйства

 

и

 

колдов-

ства.

 

Буддисты

 

сразу

 

же

 

встали

 

на

 

сторону

 

народпаго

 

сусвѣрія

и

 

таоизма

 

и

 

въ

 

оппозицію

 

конфуціанетву.

 

Но

 

цѣлыхъ

 

три

 

сто-

лѣтія

 

съ

 

250

 

г.

 

до

 

Р.

 

X.

 

и

 

до

 

62

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

труды

 

буддистовъ

въ

 

Китаѣ

 

сопровождались

 

незначительными

 

усиѣхами;

 

статистиче-

скія

 

данныя

 

относительно

 

мнссіонерства

 

того

 

времени

 

говорят!,,

что

 

буддіііская

 

пропаганда

 

въ

 

Китаѣ

 

была

 

рѣшителыю

 

слаба. —

Между

 

тѣмъ

 

китайскія

 

арміи

 

совершили

 

рядъ

 

иоходовъ

 

въ

 

Цент-

ральную

 

Азію

 

и

 

неоднократно

 

приходили

 

въ

 

столкновеніе

 

съ

 

утвер-

дившимся

 

здѣсь

 

буддизмомъ.

 

Неоднократно

 

случалось,

 

что

 

китай-

скіе

 

полководцы,

 

ведшіе

 

эти

 

войны,

 

имѣли

 

случай

 

доносить

 

въ

своихъ

 

отчетахъ

 

императору

 

о

 

вліяніи

 

буддизма,

 

а

 

во

 

второмъ

 

году

до

 

Р.

 

X.

 

посолъ

 

Тошарскнхт,

 

татаръ

 

(вѣроятно

 

посланный

 

Канпш-

кой)

 

представнлъ

 

китайскому

 

императору

 

даже

 

много

 

священных'!,

буддійскихъ

 

книгі,.

 

Столѣтісмъ

 

елншкомъ

 

ранѣе

 

этого

 

времени,

 

въ

121

 

г.

 

до

 

Р.

 

X.,

 

была

 

взята

 

для

 

китайскаго

 

двора

 

гигантская

 

зо-

лотая

 

статуя

 

Будды,

 

составлявшая

 

часть

 

военной

 

добычи

 

во

 

вре-

мя

 

этихъ

  

войнъ.

Принимая

 

во

 

внпманіе

 

эти

 

обстоятельств.!,,

 

нѣтъ

 

основаній

 

не

вѣрить

 

разсказу

 

о

 

чудесномъ

 

спѣ

 

императора

 

Мингъ-тн.

 

Въ

 

ки-

тайской

 

иоторіи

 

сообщается,

 

что

 

въ

 

61

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

императоръ

Мингъ-тн

 

видѣлъ

 

въ

 

ііочномъ

 

видѣніи

 

статую

 

гигаитскнхъ

 

размѣ-

ровъ,

 

блестѣвшую

 

какъ

 

золото,

 

съ

 

головою,

 

окруженною

 

сіяніемъ,

блестящимъ

 

какъ

 

солнце,

 

которая

 

приблизилась

 

ко

 

дворцу

 

и

 

вошла

въ

 

него.

 

Чтобы

 

объяснить

  

этотъ

 

сонъ,

 

императоръ

 

призвалъ

 

сво?
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его

 

младшаго

 

брата,

 

князя

 

Тсу,

 

который

 

уже

 

давно

 

былъ

 

язвѣ-

стенъ,

 

какъ

 

ревностный

 

покровитель

 

таопстовъ

 

и

 

вѣроятно

 

благо-

волил!,

 

и

 

буддистамъ.

 

Въ

 

своемъ

 

отвѣтѣ,

 

этотъ

 

князь

 

разъяснилъ,

что

 

золотая

 

статуя,

 

которую

 

видѣлъ

 

императоръ,

 

есть

 

статуя

 

Буд-

ды

 

и

 

что

 

кажется

 

небо

 

повелѣваетъ,

 

чтобы

 

буддизмъ

 

былъ

 

введенъ

при

 

дворѣ

 

и

 

признанъ

 

правительством!,.

 

Послѣ

 

этого

 

императоръ

снарядилъ

 

посольство,

 

которое

 

обошло

 

Центральную

 

Азію,

 

Каш-

миръ

 

и

 

Индію

 

и

 

воротилось

 

въ

 

75

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

въ

 

сопровождены

индійскаго

 

жреца

 

со

 

статуей

 

Будды,

 

вырѣзанной

 

изъ

 

сандальнаго

дерева,

 

и

 

съ

 

одной

 

священной

 

книгой.

 

Сослѣдняя

 

была

 

немедлен-

но

 

переведена

 

и

 

издана

 

но

 

приказанію

 

императора,

 

и

 

буддизмъ

послѣ

 

этого

 

прочно

 

утвердился

 

въ

 

Китаѣ.

 

Вскорѣ

 

въ

 

Китай

 

явил-

ся

 

другой

 

пндійскій

 

жрецъ

 

съ

 

болыиимъ

 

числомъ

 

книгъ,

 

которыя

подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

были

 

переведены

 

но

 

приказанію

 

слѣдую-

щихъ

 

императоровъ.

 

Вообще

 

китайскіе

 

буддисты

 

кажется

 

больше

всего

 

были

 

озабочены

 

пріобрѣтеніемъ

 

и

 

иереводомъ

 

буддійскихъ

манускриптовъ,

 

лишь

 

только

 

ихъ

 

нріобрѣтали.

 

Многіе

 

китайскіе

императоры

 

лично

 

интересовались

 

этими

 

книгами.

 

Такъ,

 

черезъ

 

триста

лѣтъ

 

послѣ

 

Мингъ-ти,

 

посылавшаго

 

въ

 

Индію

 

свое

 

посольство

 

со-

бирать

 

священные

 

тексты

 

буддизма,

 

императоръ

 

Ю-лингъ

 

(397

 

—

415

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.)

 

послалъ

 

экснедицію

 

въ

 

Центральную

 

Азію,

 

что

бы

 

собрать

 

книги,

 

а

 

знаменитый

 

путешественник!,

 

Фа-сянъ

 

около

того

 

же

 

времени

 

говорилъ

 

объ

 

Индіи,

 

что

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

уже

 

бо-

лѣе

 

книгь,

 

трактующихъ

 

о

 

дисциплин*.

 

Въ

 

518

 

году

 

но

 

Р.

 

X.

княгиня

 

страны

 

Вей

 

снова

 

носылаетъ

 

нословъ

 

въ

 

Индію

 

за

 

буд-

дійскимн

 

книгами.

 

Въ

 

629

 

году

 

знаменитый

 

Сюанъ-цангъ

 

совер-

шил!,

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію

 

свое

 

нутешествіс

 

по

 

Центральной

 

Азіи

 

и

перевелъ

 

послѣ

 

своего

 

возвр;іщенія

 

въ

 

Китай

 

до

 

75

 

буддійскихъ

манускриптовъ.

 

Въ

 

860

 

году

 

по

 

Р.

 

X.

 

императоръ

 

И

 

тсунгъ

 

изъ

династіи

 

Тань

 

пристрастился

 

къ

 

изученію

 

санскрита

 

и

 

далъ

 

но-

вый

 

толчекъ

 

собираиію

 

буддійской

 

литературы,

 

которая

 

теперь

была

 

приблизительно

 

закончена.

 

Императоръ

 

Йинъ-тсунгъ

 

основалъ
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въ

 

1035

 

году

 

коллегію

   

для

 

изученія

 

санскрита

 

и

 

назначилъ

 

50

молодыхъ

 

людей

 

для

 

изученія

 

этого

 

языка.

Заключены'

 

буддійскаго

 

канона.

Но

 

странное

 

дѣло,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

эти

 

ревностный

 

усилія,

продолжавшіяся

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

тысячу

 

лѣтъ,

 

лишь

 

въ

 

1410

 

году

по

 

Р.

 

X.

 

китайцы

 

достигли

 

полнаго

 

изданія

 

буддійскаго

 

канона,

a

 

болѣе

 

новое

 

его

 

изданіе,

 

извѣстное

 

какъ

 

сѣверпая

 

коллекція,

имѣетъ

 

еще

 

болѣе

 

новую

 

дату,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

было

 

выполнено

между

 

1573

 

и

 

1619

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

Что

 

же

 

тогда

 

значить

 

утвержденіе,

 

что

 

буддійскій

 

канонъ

заключенъ

 

на

 

четвертой

 

вселенской

 

сходкѣ

 

при

 

Канишкѣ?

 

Каниін-

ка

 

умеръ

 

въ

 

45

 

году

 

но

 

Р.

 

X.

 

И

 

вотъ

 

почти

 

черезъ

 

25

 

лѣтъ

посольство

 

Мингъ-ти

 

приходить

 

въ

 

страну,

 

гдѣ

 

была

 

сходка,

 

и

иослѣ

 

понытокъ

 

собрать

 

въ

 

Индіи

 

буддійскія

 

книги

 

возвращается

въ

 

Китай

 

съ

 

одной

 

только

 

крошечной

 

книгой

 

сутрой,

 

состоящей

изъ

 

32

 

небольшихъ

 

параграфовъ.

 

Ясное

 

дѣло,

 

что

 

исторія

 

подтвер-

ждаетъ

 

высказанное

 

мною

 

прежде,

 

что

 

самое

 

раннее

 

изданіе

 

буд-

дійскихъ

 

сочиненій

 

есть

 

цейлонское,

 

о

 

которомъ

 

единогласное

 

сви-

дѣтельство

 

цейлонскихъ

 

буддистовъ

 

утверигдаеть,

 

что

 

оно

 

начало

существовать

 

не

 

ранѣе

 

410

 

-

 

432

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

Послѣдняя

 

же

часть

 

китайскаго

 

канона

 

собрана

 

при

 

династіи

 

Тань

 

(около

 

860

 

г.

по

 

Р.

 

X.)

 

и

 

закончен!,

 

онъ

 

въ

 

1410

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

Ясно,

 

поэтому,

 

въ

 

какнхъ

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

нахо-

дится

 

наша

 

хрнстіанская

 

Библія

 

сравнительно

 

ci,

 

буддійскимъ

 

ка-

ноном!,.

 

Библія

 

наша,

 

подвергшаяся

 

нанадкамъ

 

скептиковъ

 

и

 

не-

вѣрующихъ,

 

была

 

разобрана

 

исторически

 

и

 

критически

 

подъ

 

мик-

роскопомъ

 

предубѣжденныхъ

 

антикварісвъ

 

и

 

тѣмъ

 

ие

 

менѣе

 

остал-

ся

 

несомнѣннымъ

 

фактъ,

 

что

 

канонъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

былъ

 

собранъ

во

 

время

 

Ездры

 

въ

 

450

 

г.

 

до

 

Р.

 

X.,

 

а

 

къ

 

каноническим!,

 

книгамъ

Новаго

 

Завѣта

 

не

 

было

 

сдѣлано

 

ни

 

одной

 

прибавки

 

послѣ

 

конца

второго

 

столѣтія

 

нашей

 

эры.

 

Кромѣ

 

того

 

мы

 

владѣемъ

 

древними

манускриптами

 

Новаго

 

Завѣта,

 

два

 

изъ

 

которых!,

 

Codex

 

Sinaiticus

и

 

Codex

 

Yaticanus

 

были

 

несомнѣнно

 

написаны

 

въ

 

теченіп

 

четвер-

•••
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таго

 

столѣтія,

 

т.

 

е.

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

ранѣе

 

перваго

 

изданія

 

буддій-

скихъ

 

писаній.

 

Изъ

 

этихъ

 

же

 

послѣднихъ

 

ни

 

одинъ

 

манускриптъ

не

 

выстоялъ

 

противъ

 

разрушительнаго

 

дѣйствія

 

времени

 

и

 

ни

одна

 

коиія

 

древнихъ

 

буддійскихъ

 

текстовъ

 

не

 

была

 

изслѣдована

критически

 

ни

 

другомъ,

 

ни

 

врагомъ

 

его

 

съ

 

такою

 

же

 

точностію,

какъ

 

это

 

сдѣлано

 

относительно

 

всѣхъ

 

кодсксовъ

 

Новаго

 

Завѣта.

Распиостианеніе

 

южнаго

 

буддизма.

Обращаясь

 

снова

 

къ

 

нашему

 

предмету,

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

что

буддизмъ

 

распался

 

въ

 

началѣ

 

нашей

 

христіанской

 

эры

 

на

 

двѣ

половины,

 

которыя

 

извѣстны

 

нынѣ

 

нодъ

 

именемъ

 

сѣвернаго

 

и

южнаго

 

буддизма.

Южный

 

буддизмъ,

 

т.

 

е.

 

буддійскія

 

общины

 

Индіи,

 

Цейлона,

Бурмы

 

и

 

Сіама,

 

скоро

 

потеряли

 

значительную

 

территорію.

 

По

наущенію

 

брамнновъ,

 

особенно

 

въ

 

Индіи,

 

надъ

 

ними

 

разражались

все

 

новыя

 

и

 

новыя

 

иреслѣдованія,

 

пока

 

паконецъ

 

остатокъ

 

буд-

дизма

 

не

 

подвергся

 

послѣднему

 

кровавому

 

преслѣдованію

 

въ

 

те-

ченіи

 

VI

 

и

 

YII

 

столѣтій.

 

Но

 

подробныхъ

 

извѣстій

 

объ

 

этой

 

борь-

бѣ

 

не

 

сохранилось.

 

Извѣстно

 

только,

 

что

 

эти

 

нреслѣдованія,

 

за-

кончившіяся

 

вторженіемъ

 

магометанъ,

 

положили

 

конецъ

 

владыче-

ству

 

буддизма

 

въ

 

Индіи,

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Индіи

уцѣлѣли

 

только

 

скудные

 

слѣды

 

его

 

нрсжняго

 

сущсствованія

 

въ

формѣ

 

развалинъ,

 

нещерныхъ

 

каиищъ

 

и

 

секты

 

Жайиоіп,,

 

родство

которых!,

 

съ

 

буддизмом!,

 

однако

 

ие

 

совсѣмъ

 

доказано.

 

Теперь

 

буд-

дизмъ

 

ироцвѣтастъ

 

на

 

Цейлопѣ,

 

въ

 

Бурмѣ

 

и

 

Сіамѣ.

 

Учснія

 

его

исповѣдуются

 

здѣсь

 

открыто

 

и

 

исполняются

 

н;і

 

дѣлѣ,

 

но

 

сами

отшельники

 

служатъ

 

предметом!,

 

ненависти,

 

какъ

 

существа

 

страш-

иыя,

 

которымъ

 

приписывают!,

 

обладаніе

 

магическими

 

силами.

 

Хра-

мы

 

и

 

монастыри

 

получаюті,

 

болыиіс

 

доходы,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

свящ.

 

сооруженіямъ

 

позволяюсь

 

разваливаться,

 

такъ

 

какъ

 

почти

совсѣмъ

 

не

 

прилагают!,

 

пужныя

 

усилія,

 

чтобы

 

сохранить

 

ихъ

отъ

 

разрушительнаго

 

вліянія

 

природы.

 

Число

 

отшелышковъ,

 

нахо-

дящихся

 

теперь

 

на

 

Цейлонѣ,

 

въ

 

среднемъ

 

не

 

много

 

болѣе,

 

чѣмъ

одинъ

  

на

   

400

 

человѣкъ

 

населенія.

   

Поэтому

 

для

 

всего

 

острова
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можно

 

положить

 

2500

 

отшельников!,.

 

Процентъ

 

ихъ

 

по

 

отношенш

къ

 

мірянамъ

 

больше

 

въ

 

Бурмѣ

 

и

 

особенно

 

въ

 

Сіамѣ,

 

хотя

 

въ

странѣ

 

сравнительно

  

и

 

меньше

 

храмовъ.

Распространеніе

  

сѣвернаго

 

буддизма.

Но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

южный

 

буддизмъ

 

терялъ

 

большую

часть

 

своей

 

прежней

 

территоріи,

 

сѣверпый

 

въ

 

началѣ

 

нашей

 

эры

совершил!,

 

рядъ

 

большею

 

частію

 

безирспятственныхъ

 

завосваній.

Oui,

 

удержался

 

въ

 

Кашмнрѣ

 

и

 

Непалѣ

 

и,

 

уіративъ

 

свое

 

вліяніе

въ

 

западной

 

части

 

Центральной

 

Азіи,

 

благодаря

 

вторженію

 

магоме-

тан!,,

 

завоевал!,

 

въ

 

Восточной

 

Азіи

 

новыя

 

террнторіп,

 

болѣе

 

луч-

шія

 

и

 

по

 

протяженно,

 

и

 

по

 

важности.

 

Наиболее

 

полная

 

иобѣда

была

 

совершена

 

буддизмомъ

 

въ

 

Тибетѣ.

 

Опт,

 

очень

 

рано

 

ироникъ

въ

 

Тибетъ

 

изъ

 

Каферистана

 

и

 

Кашмира,

 

гдѣ

 

ишваизмъ

 

и

 

брама-

низмъ

 

въ

 

продолженіи

 

долгаго

 

времени

 

нроппталіі

 

его

 

настолько,

что

 

онъ

 

утратилъ

 

до

 

полнаго

 

забвенія

 

многія

 

изъ

 

своихъ

 

харак-

теристическихъ

 

чертъ.

 

Отъ

 

этого

 

и

 

произошло

 

то,

 

что

 

буддизмъ

ироникъ

 

въ

 

Тибетъ

 

въ

 

искаженной

 

формѣ,

 

а

 

придя

 

въ

 

сонрико-

сновеніе

 

съ

 

туземными

 

системами

 

анимизма

 

и

 

некромантическихъ

сусвѣрій,

 

господствовавших!,

 

въ

 

странѣ,

 

еще

 

дальше

 

удалился

 

отъ

орпгпналыіаго

 

типа

 

нраветвеннаго

 

аскетизма.

 

Но

 

духъ

 

пропаганды

и

 

въ

 

раннемъ

 

тибстскомъ

 

буддизмѣ

 

остался

 

тотъ

 

лее,

 

что

 

и

 

въ

нослѣдователяхъ

 

южнаго

 

буддизма.

 

Пользуясь

 

торговыми

 

сноше-

ніямп

 

съ

 

Китаемъ,

 

Тибетъ

 

послалъ

 

буддійское

 

посольство

 

пропо-

вѣдывать

 

въ

 

Китаѣ,

 

не

 

уснѣвъ

 

еще

 

сдѣлаться

 

общепризнанною

тибетцами

 

силой.

 

Перваго

 

же

 

оффиціальнаго

 

нризнанія

 

буддійская

община

 

въ

 

Тибетѣ

 

достигла

 

въ

 

царствоваиіс

 

Лало-лори

 

(407

 

г.

но

 

Р.

 

X.),

 

который

 

претендовал!,

 

па

 

ироисхождепіе

 

по

 

ii' -ямой

 

ли-

ши

 

изъ

 

фампліи

 

Шакья.

 

Около

 

половины

 

Y-ro

 

в.

 

ироіивѣдывали

въ

 

Центральной

 

Азін

 

несторіанскіе

 

миссіоиеры

 

и

 

позиа

 

;омилп

 

мно-

гихъ

 

буддійскихъ

 

жрецовъ

 

Тибета

 

съ

 

псторіей

 

жиз

 

ш

 

Христа

 

и

церемоніями

 

каѳолпческой

 

церкви.

 

Вѣрное

 

эклэктическимъ

 

пнетинк-

TiiM'i,

 

буддизма,

 

тибетское

 

жречество

 

и

 

тогда,

 

и

 

въ

 

нослѣдующіе

вѣка

 

усвоило

 

много

 

хріістіапскнхъ

  

идей,

   

нрсданій

   

п

   

церемоній,
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какъ

 

совмѣстныхъ

 

съ

 

буддійской

 

ортодоксіей.

 

Здѣсь

 

то

 

мы

 

и

имѣемъ

 

объяснение

 

упомянутых!,

 

выше

 

сходствъ

 

въ

 

преданіяхъ,

касающихся

 

жизни

 

Будды

 

съ

 

евангельскими

 

разсказами

 

о

 

жизни

Христа.

 

Введенные

 

въ

 

буддійскую

 

агіологію

 

Тибета

 

эти

 

на

 

поло-

вину

 

чуждыя

 

сказапія

 

скоро

 

проникли

 

и

 

въ

 

буддійскую

 

литера-

туру

 

Китая

 

и

 

смѣшались

 

съ

 

оригинальными

 

нреданіями

 

ранняго

буддизма

 

въ

 

Восточной

 

Азіи.

Внукъ

 

Ла-ло-лори

 

Сронгъ-дзанъ-хамбо

 

сдѣлалъ

 

буддизмъ

 

ре-

лигіею

 

господствующей

 

въ

 

Тнбетѣ.

 

Онъ

 

также

 

ввелъ

 

изученіе

санскрита

 

и

 

санскритскій

 

алфавита

 

(629

 

г.

 

по

 

Р.

 

X,).

 

Женить-

бой

 

(641

 

г.

 

in

 

Р.

 

X.)

 

на

 

дочери

 

китанскаго

 

императора

 

Тай-тзу-

на

 

онъ

 

еще

 

болѣе

 

скрѣпнлъ

 

цѣпь,

 

связавшую

 

столѣтіемъ

 

прежде

буддійскія

 

общины

 

Китая

 

и

 

Тибета.

 

Эта

 

китайская

 

принцесса

сдѣлалась

 

такъ

 

извѣстна

 

in,

 

Тибстѣ,

 

какъ

 

покровительница

 

буд-

дизма,

 

что

 

была

 

канонизирована

 

послѣ

 

смерти

 

и

 

до

 

настоящаго

времени

 

служить,

 

предметом!,

 

поклоиенія,

 

какъ

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

популярныхъ

 

божествъ

 

тпбетскихъ

 

буддпетовъ.

Въ

 

концѣ

 

Yll-ro

 

вѣка

 

вторженія

 

магометаиъ,

 

ноложившія

 

ко-

нецъ

 

буддійскнмъ

 

общинамъ

 

Трансоксаніи

 

и

 

Кабулистана,

 

произве-

ли

 

новый

 

наплывъ

 

буддійскпхъ

 

отшельников!,

 

въ

 

Тибетѣ.

 

Цар-

ствовавшій

 

съ

 

740 —786

 

годъ

 

по

 

Р.

 

X.

 

царь

 

Тисронгъ-де-дзанъ

былъ

 

сынъ

 

китайской

 

принцессы

 

и

 

наслѣдовалъ

 

отъ

 

своей

 

матери

большую

 

расположенность

 

къ

 

буддизму.

 

Въ

 

его

 

малолѣтство

 

ти-

бетская

 

знать

 

признала

 

за

 

лучшее

 

уничтожить

 

буддизмъ.

 

Но

когда

 

Тисронгъде-дзанъ

 

встунилъ

 

на

 

ирестолъ,

 

всѣ

 

стѣсненія

 

бы-

ли

 

отмѣнсны.

 

Буддизм!,

 

былъ

 

признан!,

 

оффпціально.

 

изъ

 

Индіи

вызваны

 

ученые

 

отшельники,

 

построены

 

и

 

надѣлены

 

доходами

 

но-

вые

 

монастыри

 

и

 

положено

 

начало

 

переводу

 

буддійскихъ

 

сочине-

ній

 

на

 

народный

 

языкъ

 

Тибета.

 

Прсемникъ

 

его

 

также

 

покрове-

тельствовалъ

 

буддистамъ,

 

помогалъ

 

имъ

 

формироваться

 

въ

 

сплочен-

ную

 

іерархію,

 

далъ

 

право

 

духовпаго

 

суда

 

и

 

надѣлилъ

 

ихъ

 

земля-

ми

 

и

 

другими

 

ііривиллсгіямн.

 

Но

 

такое

 

увеличение

 

вліянія

 

и

 

соб-

ственности

 

общины

 

естественно

   

вызвало

 

недовольство

 

знати,

 

до-
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вело

 

до

 

бѣдности

 

низшій

 

классь,

 

вызвало

 

возмущеніе

 

и

 

произве-

ло

 

гонсніе,

 

подвергшее

 

опасности

 

даже

 

самое

 

существованіс

 

буд-

дизма.

 

Но

 

преслѣдователь

 

его

 

царь

 

Лангъ-дарма

 

былъ

 

убитъ

 

од-

нимъ

 

отшельникомъ

 

и

 

преслѣдованіе

 

прекратилось.

 

Послѣ

 

этого

осторожно,

 

но

 

быстро

 

буддисты

 

снова

 

воротили

 

прежнее

 

вліяніе

 

и

сдѣлались

 

настолько

 

сильны,

 

что

 

въ

 

YII

 

столѣтіи

 

устроили

 

на-

слѣдственную

 

іерархію,

 

которая

 

ci,

 

этого

 

времени

 

начала

 

господ-

ствовать

 

надъ

 

царями

 

и

 

народомъ,

 

но

 

окончательно

 

сформирова-

лась,

 

какъ

 

у видимъ

 

ниже,

 

іп,

 

ісрархію,

 

готовую

 

оковать

 

всѣхъ

узами

 

полной

 

опеки,

 

благодаря

 

вліянію

 

чужого

 

государства.

Изъ

 

Тибета

 

буддизмъ

 

пропнкъ

 

въ

 

Монгол ію

 

и

 

Манчжурію,

гдѣ

 

чрезвычайно

 

успѣлъ.

 

Въ

 

Монголіи

 

изъ

 

трехъ

 

встрѣчныхъ

третье

 

лицо— отшельник!,,

 

a

 

многіе

 

изъ

 

ея

 

монастырей

 

такъ

 

об-

ширны,

 

какъ

 

значительные

 

города.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

болѣе

 

недавнее

время

 

буддизмъ

 

ироникъ

 

къ

 

волжокимъ

 

калмьшамъ,

 

къ

 

байкаль-

ским!,

 

бурятамъ

 

и

 

къ

 

каренамъ

  

отдаленной

 

Индіи.

Въ

 

Китаѣ

 

же,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли

 

выше,

 

онъ

 

быль

 

оффіі-

ціалыю

 

нріізнанъ

 

въ

 

61

 

г.

 

но

 

V.

 

X.

 

и

 

хотя

 

конфуціошісты

 

въ

послѣдующія

 

столѣтія

 

преследовали

 

его

 

огисмъ

 

и

 

мечемъ

 

и

 

дая;е

прилагали

 

уси.іія

 

уничтожить

 

его

 

в.ііяиіе

 

литературным!,

 

путемъ,

но

 

они

 

не

 

только

 

не

 

могли

 

остановить

 

его

 

успѣхи,

 

но

 

даже

 

са-

ми

 

прониклись

 

буддійскимн

 

идеями

 

и

 

буддіпскнми

 

нретеизіями

 

об-

ладать

 

магическими

 

силами,

 

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

даже

самые

 

отъявленные

 

конфуціоннсты

 

безъ

 

всякихъ

 

сомнѣнііі

 

учав-

ствуютъ

 

въ

 

буддіііекнхъ

 

церсмоиіяхъ

 

по

 

случаю

 

свадебъ

 

или

 

по-

хорон!,,

 

въ

 

случаям,

 

болѣзнсй,

 

эппдемій

 

или

 

засухъ.

 

Однажды

одинъ

 

китайскій

 

дворяпинъ,

 

коифуціоннстъ

 

до

 

мозга

 

костей,

 

ііыра-

зилъ

 

въ

 

разговор!,

 

со

 

мною

 

снос

 

крайнее

 

пренебрежете

 

къ

 

буд-

дизму,

 

но

 

когда

 

іі

 

ноказалъ

 

ему

 

кнтайскій

 

перевод!,

 

одной

 

буд-

дійской

 

сутры,

 

опт,

 

сообщил!,,

 

что

 

чнталъ

 

се

 

съ

 

интересом!,.

 

Когда

же

 

я

 

енросилъ

 

его,

 

почему

 

онъ

 

изу часть

 

буддіііскін

 

книги,

 

онъ

вио.інѣ

 

серьезно

   

заявилъ,

   

что

 

всьмъ

 

за

 

иесомнѣипое

 

нзвѣстно

 

и
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даже

 

доказано

 

его

 

собственным!,

 

опытомъ,

   

что

 

чтеніе

 

этой

 

сутры

вѣрное

 

средство

 

отъ

 

желудочныхъ

 

болѣзней.

Несправедливо

 

конечно

 

сказать,

 

что

 

китайцы

 

всѣ

 

буддисты,

но

 

равно

 

несправедливо

 

утверждать

 

и

 

то,

 

что

 

только

 

члены

 

буд-

дійской

 

іерархіи

 

въ

 

Китаѣ

 

могутъ

 

быть

 

считаемы

 

буддистами.

Какъ

 

отшельники,

 

они

 

конечно

 

не

 

многочисленны

 

въ

 

Китаѣ,

 

да

 

и

пополняются

 

они

 

изъ

 

ншшшхъ

 

классов!,,

 

такъ

 

что

 

только

 

между

ними

 

чаще

 

всего

 

молено

 

встрѣтить

 

самыя

 

жалкія

 

человѣческія

особы,

 

напболѣс

 

преданный

 

куренію

 

опіума,

 

чѣмъ

 

какой-либо

 

дру-

гой

 

классь

 

въ

 

Китаѣ.

 

У

 

нихъ

 

нѣтъ

 

духовныхъ

 

интересовъ,

 

уже

столѣтіе

 

какъ

 

они

 

перестали

 

научать

 

санскритъ,

 

они

 

ничего

 

не

 

зна-

ютъ

 

изъ

 

исторіи

 

своей

 

религіи,

 

они

 

проводят!,

 

время

 

чаще

 

всего

въ

 

ничего

 

недѣланіи

 

и

 

случайно

 

появляются

 

для

 

того,

 

чтобы

 

за-

работать

 

что

 

нибудь

 

чтепіемъ

 

молитвъ

 

надъ

 

умершими,

 

или

 

же

дѣйствуютъ

 

какъ

 

заклинатели

 

и

 

колдуны,

 

или

 

врачи.

 

Для

 

нихъ

нѣтъ

 

общественных!,

 

интересов!,,

 

нѣтъ

 

связей

 

съ

 

общественною

жизнію,

 

нѣтъ

 

предмета

 

для

 

благороднаго

 

честолюбія

 

и,

 

кромѣ

удовлетворенія

 

нуяедъ

 

монастырской

 

жизни,

 

ни

 

что

 

не

 

нарушаетъ

монотоннаго

 

потока

 

ихъ

 

жизни.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

общемъ

китайскій

 

народъ

 

находится

 

подъ

 

значительнымъ

 

вліяніемъ

 

докт-

ринъ

 

буддизма.

 

Таоизмъ-тотъ

 

лее

 

буддпзмъ,

 

только

 

въ

 

національ-

ной

 

оделсдѣ.

 

Ученія

 

о

 

перерожденіяхъ,

 

объ

 

адѣ,

 

о

 

будущемъ

 

бла-

женствѣ

 

на

 

небесахъ

 

проникли

 

широко

 

и

 

глубоко

 

въ

 

массу

 

на-

рода.

 

Китайское

 

правительство

 

хотя

 

и

 

отдаетъ

 

оффиціальное

 

преиму-

щество

 

конфуціанству,

 

но

 

открыто

 

поддерживает!,

 

таоистнческое

подражаніе

 

буддійской

 

іерархіи

 

и

 

церемоніалу

 

и

 

часто

 

посылаетъ

чиновниковъ

 

для

 

присутствованія

 

на

 

буддійскихъ

 

церемоніяхъ.

Буддійскіе

 

четки

 

составляют!,

 

теперь

 

часть

 

оффиціальнаго

 

костю-

ма

 

каждаго

 

мандарина.

 

Императорскіе

 

мавзолеи

 

находятся

 

подъ

оффиціальнымъ

 

надзоромъ

 

буддійскаго

 

клира,

 

буддійскіе

 

алтари

находятся

 

въ

 

изобиліи

 

въ

 

императорских!,

 

дворцахъ,

 

а

 

император-

ски

 

дворъ

 

постоянно

 

требуетъ

 

служенія

 

буддійскихъ

 

лірецовъ.

 

То,

что

 

дѣластся

 

при

 

дворѣ,

 

дѣлается

 

по

 

всей

 

странѣ.

   

Хотя

 

въ

 

тео-
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ріи

 

всѣ

 

китайцы

 

конфуціонисты

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

прочь

 

со-

причислить

 

буддизмъ

 

къ

 

числу

 

ересей,

 

но

 

на

 

практикѣ

 

онѣ

 

легко

 

со-

вмѣщаютъ

 

буддійскіе

 

обряды

 

и

 

церемоніи

 

съ

 

традиціоннымъ

 

ри-

туаломъ

 

ортодоксалыіаго

 

почитанія

 

предковъ.

 

Нѣтъ

 

свадьбы,

 

нѣтъ

случая

 

серьезной

 

болѣзнп

 

или

 

похоронъ

 

въ

 

Китаѣ,

 

гдѣ

 

бы

 

не

потребовались

 

услуги

 

буддійскихъ

 

(или

 

таоистскихъ)

 

жрецовъ.

 

За-

тѣмъ,

 

нѣтъ

 

въ

 

Китаѣ

 

города,

 

въ

 

котором!,

 

не

 

было

 

бы

 

храма

нолнаго

 

живописными

 

изобралееніями

 

ада,

 

и

 

нѣтъ

 

деревни,

 

въ

 

ко-

торой

 

не

 

устроили

 

бы

 

въ

 

седьмой

 

мѣсяцъ

 

каждаго

 

года

 

для

 

маесь

чтеніе

 

поминаній

 

и

 

пѣнія

 

буддійскихъ

 

(пли

 

таоистскихъ)

 

жре-

цовъ

 

для

 

уіюкоенія

 

умершнхъ.

 

Даже

 

въ

 

залахъ,

 

гдѣ

 

происходят!,

конфуціанскія

 

бесѣды.

 

залахъ,

 

воздвигнутых!,

 

въ

 

южномъ

 

Китаѣ

ревностными

 

конфуціонистами

 

въ

 

силу

 

священнаго

 

эдикта

 

Канси

въ

 

противовѣсъ

 

молитвснньімъ

 

домамъ

 

протестантскихъ

 

миссіоне-

ровъ,

 

стѣны

 

положительно

 

покрыты

 

объявленіями,

 

призывающими

народъ

 

къ

 

нравственности

 

аргументами,

 

основаиными

 

на

 

буддійскихъ

доктринах!,

 

объ

 

адѣ

 

и

 

иерерождсніяхъ.

 

Не

 

будстъ

 

погрѣшностію,

если

 

мы

 

скажемъ,

 

что

 

большинство

 

китайцев!,

 

теоретически

 

кон-

фуціонисты,

 

практичесісп

 

же

 

буддисты

 

пли

 

таоисты.

 

Но

 

справед-

ливость

 

требуетъ

 

прибавить,

 

что

 

хотя

 

массы

 

народа

 

и

 

находятся

подъ

 

болыинмъ

 

или

 

меньшим!,

 

вліяпісмъ

 

буддійскихъ

 

доктринъ,

тѣмъ

 

не

 

мснѣе

 

народъ

 

не

 

уважаетъ

 

буддійскую

 

общину

 

и

 

обык-

новенно

 

смѣется

 

надъ

 

буддійскимн

 

ифецамн.

Но

 

почему

 

лее

 

тогда

 

говорят!,

 

о

 

преслоутой

 

исключительности

Китая?

 

Буддизмъ

 

религія

 

чужеземная

 

и

 

введена

 

чужеземными

 

жре-

цами,

 

которых!,

 

въ

 

началѣ

 

VI

 

сто.гьтія

 

жило

 

въ

 

Кптаѣ

 

около

3000.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

двѣ

 

трети

 

буддійской

 

китайской

 

лите-

ратуры

 

представляют!,

 

переводы

 

чужеземных!,

 

книгъ.

 

Самая

 

попу-

лярная

 

буддійская

 

книга

 

полна

 

санскритскими

 

фразами.

 

Многія

изъ

 

литаній,

 

читаемых!,

 

жрецами,

 

суть

 

саискрнтскія

 

молитвы,

 

шг

нисанньія

 

китайскими

 

лнттерами,

 

a

 

молитвы,

 

читаемый

 

простому

народу

 

заклинателями,

 

ігьепонѣнія

 

и

 

амулеты,

 

ими

 

употребляемые,

часто

 

написаны

 

санскритскими

 

буквами.

 

Для

 

чего

 

лее

 

тогда

 

отчая-
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ваться,

 

что

 

хриотіанская

 

истина

 

сдѣлается

 

близкого

 

сердцамъ

 

это-

го

 

народа?

 

Христіанство

 

по

 

своему

 

характеру

 

болѣе

 

универсально

и

 

болѣе

 

приспособлено

 

къ

 

особенностямъ

 

всѣхъ

 

націй,

 

чѣмъ

 

буд-

дизма

 

Оно

 

даже

 

можетъ

 

быть

 

введено

 

въ

 

Китай

 

безъ

 

изученія

столь

 

труднаго

 

языка,

 

какъ

 

санскритъ.

 

Наконецъ,

 

китайская

 

хри-

стіанская

 

библія,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

уже

 

имѣемъ

 

ее,

 

болѣе

 

понятна

простому

 

народу,

 

чѣмъ

 

какая

 

нибудь

 

изъ

 

священныхъ

 

книгъ

 

буд-

дистовъ.

 

Истина

 

должна

 

восторжествовать

 

наконецъ.

 

Кромѣ

 

того

нужно

 

припомнить,

 

что

 

буддизмъ

 

проникъ

 

сюда

 

тремя-

 

столѣтіями

прежде,

 

чѣмъ

 

быль

 

признанъ,

 

и

 

за

 

много

 

столѣтій

 

прежде,

 

чѣмъ

массы

 

подпали

 

его

 

вліянію.

 

Кто

 

же

 

будетъ

 

утверждать,

 

что

 

про-

тестантскія

 

миссіи

 

безсильны,

 

когда

 

въ

 

иродолженіи

 

сорока

 

пер-

выхъ

 

лѣтъ

 

своей

 

дѣятельности

 

въ

 

Китаѣ

 

они

 

сдѣлали

 

членами

хрнстіанской

 

церкви

 

15,000

 

природныхъ

 

китайцевъ?

Изъ

 

Китая

 

буддизмъ

 

проникъ

 

въ

 

Корею

 

въ

 

372

 

году

 

но

Р.

 

X.,

 

а

 

отсюда

 

въ

 

Японію,

 

гдѣ

 

онъ

 

быль

 

впервые

 

введенъ

въ

 

552

 

г.

 

но

 

Р.

 

X.

 

Но

 

въ

 

обѣихъ

 

этихъ

 

странахъ

 

онъ

 

достигъ

частныхъ

 

успѣховъ

 

и

 

подвергся

 

значительному

 

измѣненію

 

отъ

вліянія

 

туземныхъ

 

религій.
(Окончаніе

  

въ

 

слѣдующемъ

 

Л»),

Извѣстія

 

изъ

 

г.

 

Читы.

15

 

сентября

 

сего

 

1896

 

года

 

состоялось

 

въ

 

залѣ

 

Читинской

мужской

 

гимназіи

 

первое

 

религіозно-нравственное

 

чтеніе.

 

Чтеніе,

съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Георгія,

велъ

 

законоучитель

 

гимназіи,

 

протоіерей

 

Петръ

 

Орловъ.

 

Предме-

томъ

 

чтенія

 

было

 

«Ученіе

 

церкви

 

о

 

нетлѣніи

 

святыхъ

 

мощей».

Причиною,

 

побудившею

 

о.

 

лектора

 

избрать

 

указанную

 

тему

 

для

своего

 

чтенія,

 

было

 

съ

 

одной

 

стороны

 

торжество

 

открытія

 

свят,

мощей

 

Ѳеодосія,

 

Архіепископа

 

Черниговскаго

 

въ

 

г.

 

Черниговѣ,

 

а

съ

 

другой

 

сомнѣыія

 

въ

 

нетлѣніи

 

св.

 

мощей,

 

которыя

 

бродятъ

среди

 

ученой

 

читинской

 

интеллигенціи.

 

Послушать

 

чтеніе,

 

во

 

главѣ

съ

 

Архипастырем'!,

   

и

 

г.

 

Военнымъ

 

Губернатороыъ,

   

собралась

 

вся
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читинская

 

знать,

 

всѣ

 

учебныя

 

заведенія

 

съ

 

учащими

 

и

 

учащи-

мися,— тутъ

 

были

 

учащіеся

 

обѣихъ

 

читинскихъ

 

гимназій,

 

город-

ского

 

училища,

 

дѣти

 

даже

 

изъ

 

приходскихъ

 

училищъ;

 

отсутство-

вало

 

только

 

одно

 

закрытое

 

заведеніе.

 

Чтеніе

 

продрлжалось,

 

съ

 

пе-

рерывомъ

 

на.

 

20

 

минуть,

 

2

 

'/а

 

часа,

 

-

 

въ

 

это

 

время

 

лектору

 

удалось

уяснить

 

слушателямъ

 

законъ

 

тлѣнія

 

въ

 

видимомъ

 

мірѣ,

 

дѣйствіе

всемогущества

 

Божія

 

въ

 

чудесахъ,

 

въ

 

частности

 

въ

 

нетлѣніи

 

св.

мощей,

 

изложить

 

ученіе

 

церкви

 

о

 

нетлѣніи

 

св.

 

мощей

 

и

 

опровер-

гнуть

 

многоразличный

 

возраженія

 

ученыхъ

 

о

 

нетлѣніи

 

св.

 

мощей.

Жаль

 

только,

 

что

 

голосъ

 

о.

 

лектора

 

не

 

позволялъ

 

слышать

 

читае-

мое

 

болѣе

 

половины

 

слушателямъ

 

и

 

что

 

о

 

новоявленномъ

 

святи-

телѣ

 

Ѳеодосіѣ

 

очень

 

мало

 

было

 

сказано.

 

Но

 

подобный

 

чтенія

 

рѣд>

кость

 

въ

 

Читѣ; — большое

 

спасибо

 

о.

 

законоучителю

 

гимназіи,— отъ

души

 

пожелаемъ,

 

чтобы

 

почаще

 

повторялись

 

подобныя

 

чтенія.

29

 

сентября

 

с.

 

г.

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

Читинскаго

 

архіерей-

скаго

 

дома

 

возобновились

 

воскресныя

 

собесѣдованія,

 

въ

 

родѣ

 

чте-

ній.

 

Предметомъ

 

перваго

 

чтенія

 

была

 

«жизнь

 

и

 

труды

 

св.

 

апосто-

ла

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова.»

 

Читалъ

 

ключарь

 

Читинскаго

собора

 

о.

 

Николай

 

Корелинъ.

 

Жаль

 

только,

 

что

 

чтенія

 

эти

 

слу-

шаются

 

не

 

болыпимъ

 

числомъ

 

любителей,

 

а

 

большинство

 

жителей

града

 

Читы

 

воскресные

 

дни

 

проводятъ

 

на

 

базарѣ,

 

а

 

въ

 

часы

 

чте-

нія

 

и

 

совершенія

 

акаѳиста,

 

съ

 

4

 

часовъ

 

до

 

8

 

вечера,

 

на

 

площа-

ди

 

предъ

 

губернаторскимъ

 

домомъ,

 

гдѣ

 

играетъ

 

оркестръ

 

военной

музыки.

1

 

октября

 

с.

 

г.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

Георгій,

 

Епископъ

 

Забайкальскій

 

и

 

Нерчинскій,

 

совершилъ

 

накану-

не

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

на

 

завтра

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

до-

мовой

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Молящихся

 

было

 

много.

 

Ихъ,

между

 

прочимъ,

 

привлекаетъ

 

пріѣхавшій

 

изъ

 

Самары

 

протодіаконъ,

обладающій

 

незауряднымъ

 

басомъ,

 

да

 

о.

 

регентъ,

 

слушавшій

 

уро-

ки

 

пѣнія

 

въ

 

придворной

 

капеллѣ

 

и

 

преобразующій

 

хоръ

 

по

 

прид-

ворному.

 

Проповѣдь

 

говорилъ

 

инспекторъ

 

Забайкальскаго

 

епархі-

альнаго

 

женскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

священникъ

 

Василій

 

Титовъ.

Проповѣдь

 

состояла

 

изъ

 

изложенія

 

исторіи

 

праздника

 

Покрова

 

Пре-

святыя

 

Богородицы,

 

съ

 

троекратнымъ

 

приложеніемъ

 

для

   

слушате-
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лей.

 

Проповѣдникъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

только

 

явился

 

на

 

церковной

каѳедрѣ

 

и

 

показалъ,

 

что

 

онъ

 

обладаетъ

 

духовною

 

ерудиціею

 

и

ораторскимъ

 

голосомъ.

29

 

сентября

 

сего

 

1896

 

года,

 

въ

 

часъ

 

дня

 

состоялось

 

въ

залѣ

 

Читинской

 

мужской

 

гимназіи,

 

въ

 

присутствіи

 

массы

 

учащейся

молодежи

 

и

 

городской

 

публики,

 

второе

 

чтеніе.

 

Читалъ

 

учитель

 

древ-

нихъ

 

языковъ

 

Читинской

 

гимназіи

 

Г.

 

Б.

 

Моршангъ.

 

Самое

 

дея-

тельное

 

участіе

 

въ

 

устройствѣ

 

чтеній

 

при

 

гимназіи

 

принимаетъ

директоръ

 

и

 

учитель

 

М.

 

П.

 

Поповъ; — директоръ

 

руководить

 

вы-

боромъ

 

чтеній

 

и

 

приглашеніемъ

 

лекторовъ,

 

а

 

учитель

 

Павловъ —

волгаебнымъ

 

фонаремъ.

 

Предметомъ

 

второго

 

чтенія

 

была

 

сосѣдняя

съ

 

нашей

 

Дауріею

 

Китайская

 

имперія.

 

Громкое,

 

ясное,

 

заниматель-

ное

 

чтеніе,

 

при

 

картинахъ

 

волшебнаго

 

фонаря,

 

заинтересовало

молодежь

 

и

 

всѣхъ

 

слушателей,

 

часъ

 

чтенія

 

прошелъ

 

незамѣтно.

Слышно,

 

что

 

гимназическая

 

учебная

 

карпорація,

 

во

 

главѣ

 

со

 

своимъ

уважаемымъ

 

директоромъ,

 

намѣрена

 

въ

 

теченіе
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учебнаго

 

года,

каждый

 

воскресный

 

день

 

вести

 

чтенія.

 

Спасибо

 

за

 

такой

 

полезный

трудъ;

 

сотни

 

слушателей

 

найдутъ

 

для

 

себя

 

возможность

 

провести

пріятно

 

и

 

полезно

 

часъ

 

праздничнаго

 

отдыха.

ИЗВЪСТІЯ

  

и

  

ЗАМЪТКИ,

Случаи,

 

препятствующіе

 

разрѣшенію

 

грѣховъ

 

въ

 

таинствѣ

покаянія.

 

Самарская

 

духовная

 

Консисторія,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

не-

которые

 

священники

 

разрѣшаютъ

 

грѣхи

 

нераскаяннымъ

 

грѣшни-

камъ

 

и

 

удостоиваютъ

 

ихъ

 

принимать

 

Тѣло

 

Христово

 

и

 

пить

 

изъ

чаши

 

Кровь

 

Христову,

 

къ

 

общему

 

вразумленію

 

другихъ

 

священ

 

-

никовъ,

 

которые

 

могли

 

бы

 

оказаться

 

въ

 

такомъ

 

лее

 

пагубномъ

 

не-

доразуменіи,

 

представляетъ

 

разъясненіе

 

случаевъ,

 

препятствующихъ

разрѣшенію

 

грѣховъ

 

въ

 

таинствѣ

 

нокаянія:

 

по

 

силѣ

 

§13

 

Дух.

 

Регл.

свнщенникъ,

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Епископа,

 

не

 

можетъ

 

отлучать

 

отъ

святого

 

Причащенія

 

кающатося,

 

т.

 

ѳ.

 

исиовѣдавшаго

 

грѣхъ

 

свой

съ

 

сердечнымъ

 

сокрушеніемъ

 

и

 

дающаго

 

обѣщаніе

 

оттолѣ

 

грѣхъ

этотъ

 

оставить,

 

причеыъ

 

дѣло

 

должно

 

не

 

нротиворѣчить

 

обѣщанію,
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а

 

подтверждать

 

оное.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

лицамъ.

 

находящимся

 

въ

незаконномъ

 

сожительствѣ

 

(особенно

 

кровосмѣсителямъ),

 

еслибы

 

они,

исповѣдавъ

 

грѣхъ

 

свой,

 

не

 

только

 

обѣщали

 

его

 

оставить,

 

но

 

и

самымъ

 

дѣломъ

 

подтвердили

 

слово,

 

разлучившись

 

по

 

мѣсту

 

житель-

ства,

 

священнпкъ

 

могъ

 

бы

 

только

 

носовѣтовнть

 

не

 

приступать

 

не-

медленно

 

по

 

раскаяніи

 

къ

 

радостному

 

общенію

 

съ

 

Гоеподомъ

 

въ

святомъ

 

таинствѣ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

ХристОвыхъ;

 

но

 

еслибы

 

кающіеся

не

 

вняли

 

его

 

убѣжденіямъ,

 

рѣшительно

 

воспретить

 

въ

 

прпчащеніи,

безъ

 

архіерейскаго

 

на

 

то

 

полпомочія

 

отъ

 

своего

 

Епископа,

 

не

 

мо-

жетъ.

 

Точно

 

также

 

священникъ,

 

безъ

 

архіерейскаго

 

повелѣнія,

 

не

мозкетъ

 

наложить

 

и

 

опредѣленпую

 

соборными

 

правилами

 

эпитиміго

отлученія

 

отъ

 

нричащенія:

 

семилѣтнюю — блудшщѣ,

 

15

 

лѣтъ — пре-

любодѣю,

 

20

 

лѣтъ — убійцѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

2)

 

онъ,

 

священникъ

 

немо-

жетъ

 

разрѣшить

 

отъ

 

грѣховъ

 

остающагося

 

нераскаяннымъ

 

хотя

 

бы

и

 

въ

 

одномъ

 

какомъ-либо

 

вольномъ

 

грѣхѣ;

 

хотя

 

бы

 

замысливгаій

убійство

 

илп

 

состоящій

 

въ

 

прелгободѣйной

 

плотской

 

связи

 

и

 

со

 

сле-

зами

 

исповѣдывали

 

грѣхъ

 

свой,

 

но

 

объявили,

 

что

 

и

 

впредь

 

не

 

мо-

гу

 

тъ

 

освободиться

 

пзъ

 

узъ

 

связующаго

 

ихъ

 

грѣха,

 

илп

 

далее,

 

хотя

бы

 

они

 

и

 

обѣщали

 

оставить

 

грѣхъ,

 

но

 

дѣла

 

ихъ

 

противны

 

были

словамъ;

 

таковыхъ

 

нераскаянныхъ

 

священникъ

 

разрешить

 

въ

 

та-

инств!;

 

исповѣди

 

не

 

можетъ.

 

Они

 

не

 

могутъ,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

и

приступить

 

къ

 

Святому

 

Причащенію,

 

но

 

не

 

потому,

 

что

 

священ-

никъ

 

отлучнлъ

 

ихъ

 

отъ

 

Причащенія,

 

а

 

потому,

 

что

 

не

 

состоялось

 

и

таинство

 

исповѣди,

 

безъ

 

исповѣди

 

лее

 

приступать

 

ко

 

Святому

 

При-

чащенію

 

мирянамъ

 

Церковію

 

правосланою

 

уже

 

не

 

дозволяется.

 

Изре-

кающій

 

разрѣшеніе

 

нераскаянному

 

грѣшнику

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

разрѣшаетъ

 

его,

 

а

 

въ

 

смертный

 

грѣхъ

 

себѣ

 

самому — обманываетъ

и

 

исповѣдующагося,

 

ибо

 

отъ

 

имени

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

увѣряетъ

грѣшника

 

въ

 

прощеніи

 

и

 

разрѣшеніи

 

грѣха,

 

котораго

 

Хрнстосъ

 

не

ирощаетъ

  

и

 

не

 

разрѣшаетъ.

О

 

водвореніи

 

блаіочинія

 

въ

 

иерковно-пѣвческихъ

 

хорахъ.

 

Въ

«Вятг.кпхъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостлхъ»

 

напечатано

 

слѣдующее

распорялсеніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

  

.Многіе

 

иѣвческіе

 

хоры

 

за-
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ботятся

 

о

 

громогласности,

 

театральности

 

и

 

излишней

 

вычурности

наиѣвовъ

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

нодаютъ

 

поводъ

 

заключать

 

объ

 

от-

сутствіи

 

въ

 

нихъ

 

благоговішія,

 

смиренія,

 

молитвеннаго

 

расположе-

нія

 

духа.

 

Раскольники

 

и

 

даже

 

православные

 

называютъ

 

такое

 

пѣ-

ніе

 

безчиннымъ

 

воплемъ,

 

неестественнымъ

 

крикомъ,

 

запрещеннымъ

75

 

правиломъ

 

6-го

 

вселенскаго

 

собора.

 

При

 

томъ

 

лица,

 

составляю-

щія

 

церковныя

 

хоры,

 

педутъ

 

себя

 

на

 

клпросѣ

 

неблагопристойно

 

на

соблазнъ

 

многпмъ.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

должно

 

быть

пѣніе

 

обиходное,

 

общепринятое,

 

или

 

простое.

 

Кто

 

бы

 

ни

 

стоялъ

 

на

клиросахъ

 

въ

 

качествѣ

 

пѣвцовъ— всѣ

 

должны

 

пѣть

 

такъ,

 

какъ

указано

 

высшею

 

церковного

 

властію

 

въ

 

церковныхъ

 

обиходахъ

 

и

одобренпыхъ

 

сею

 

властіго

 

руководствахъ,

 

а

 

не

 

по

 

сочиненіямъ

 

част-

ныхъ

 

композиторовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

многіе

 

и

 

непзвѣстны

 

церковной

власти.

 

Слѣдить

 

за

 

стройностію,

 

правпльностію

 

и

 

благозвучіемъ

 

иѣ-

нія,

 

а

 

также

 

и

 

благочиніемъ

 

и

 

благоповеденіемъ

 

пѣвцовъ

 

обязаны

мѣстные

 

приходскіе

 

священники

 

(равно — и

 

благочинные),

 

безъ

 

раз-

рѣшенія

 

которыхъ

 

никто

 

изъ

 

мпрянъ

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

вставать

на

 

клиросъ

 

и

 

пѣть

 

по

 

своему

 

произволу.

 

Особенно

 

должны

 

заботиться

о

 

благообразіи

 

и

 

благочииш

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

не

 

дозволять

 

въ

 

своихъ

цррквахъ

 

пѣнія

 

криклпваго,

 

безчиннаго,

 

иноземнаго

 

и

 

виртуознаго

священники

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхь

 

есть

 

старообрядцы

 

и

 

раскольники.

Всѣмъ

 

регентамъ

 

и

 

руководптелямъ

 

иѣвческихъ

 

хоровъ

 

въ

церквахъ

 

воспретить

 

размахивать

 

во

 

время

 

пѣнія

 

руками

 

и

 

даже

одного

 

рукого,

 

стучать

 

камертоііомъ,

 

толкать

 

иѣвцовъ

 

въ

 

бока,

 

выры-

вать

  

тетради

   

и

 

стоять

  

птшчимъ

 

спиною

   

къ

 

пконамъ.

Первая

 

второклассная

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

Сибири.

По

 

инпціативѣ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Макаріл.

 

Епископа

 

Томскаго,

22

 

мая

 

1895

 

года

 

положено

 

было

 

основаніе

 

каменному

 

зданіго

 

для

церковно-приходской

 

второклассной

 

школы

 

въ

 

г.

 

Томскѣ.

 

Не

 

прошло

16

 

мѣпщевъ,

 

какъ

 

зданіе

 

оказалось

 

уже

 

выстроеннымъ

 

и

 

вполне

приснособленнымъ

 

для

 

своей

 

цѣли,

 

25

 

мин.

 

сентября

 

Преосвящен-

нѣйшнмъ

 

Макаріемъ

 

послѣ

 

Литургіи

 

совершено

 

было,

 

въ.

 

еосдуженіи

городского

 

духовенства,

    

торлсественноѳ

 

молебствіе

   

но

 

случаю

 

освя-
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щенія

 

означеннаго

 

зданія.

 

Трехъ-этажный

 

домъ,

 

занимающій

 

пло-

щадь

 

въ

 

120

 

кв.

 

е.,

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

18

 

жилыхъ

 

комнатъ.

 

Вы-

строенный

 

въ

 

саду,

 

принадлежащемъ

 

архіерейскому

 

домо-управле.

нію,

 

по

 

своему

 

мѣстоположенію

 

онъ

 

находится

 

въ

 

прекрасныхъ

 

гігіе

ническихъ

 

условіяхъ.

 

Постройка

 

зданія

 

обошлась

 

около

 

50,000

 

р.

Выстроено

 

оно

 

на

 

средства,

 

заимообразно

 

взятыя

 

изъ

 

епархіальныхъ

капиталовъ

 

и

 

на

 

пожертвованія

 

духовенства

 

епархіи

 

изъ

 

личяыхъ

и

 

церковныхъ

 

суммъ.

 

(«Томскій

 

Листокь»

 

№

 

210

  

за

 

1896

 

г.).

Вліяніе

 

епархгалънаю

 

вѣдомства

 

на

 

народную

 

школу

 

въ

 

Холм-

ско- Варшавской

 

епархіи.

 

Интересныя

 

свѣдѣнія

 

сообщаетъ

 

о

 

народной

школе

 

въ

 

Холмско-Варшавской

 

епархіи

 

мѣстный

 

епархіальный

 

органъ.

Въ

 

Холмско-Варшавской

 

епархіи

 

преимущественно

 

распространены

 

на-

родный

 

школы

 

ведомства

 

Министерства

 

Нар.

 

Просвѣщенія;

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

приходахъ,

 

какъ

 

напр.

 

Люблѳнской

 

и

 

Сѣдлецкой

 

губернія-

хъ,

 

въ

 

каждомъ

 

нрпходѣ

 

имѣется

 

такая

 

школа.

 

Но

 

замѣчательно

то,

 

что

 

эти

 

школы,

 

о

 

которыхъ

 

прежде

 

и

 

болѣе

 

всего

 

заботится

Варшавскій

 

Учебн.

 

Округъ

 

во

 

главе

 

съ

 

его

 

попечителем!.,

 

находятся,

одноко,

 

также

 

подъ

 

сильнымъ

 

и

 

непосредственнымъ

 

вліяніемъ

 

нра-

вославнаго

 

епархіальнаго

 

ведомства

 

во

 

главе

 

съ

 

Преосвященнымъ

Архіепископомъ

 

Холыско-Варшавскимъ.

 

Такъ,

 

учителя

 

школы

 

назна-

чаются

 

начальниками

 

учебной

 

дирекціи,

 

но

 

определяемый

 

съ

 

согласія

мѣстнаго

 

Архипастыря

 

законоучитель

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

еостоитъ

 

и

блюстителемъ

 

школы,

 

обязаннымъ

 

отвечать

 

за

 

духовпо-нраветвен-

ное

 

направленіе

 

и

 

успехи

 

школы

 

иредъ

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

и

 

предъ

 

попечителемъ

 

Учебнаго

 

Округа.

 

Но

 

и

 

этимъ

 

не

 

огра-

ничивается

 

дѣятельность

 

духовной

 

власти

 

въ

 

министерской

 

школе.

Архипастыри

 

Холмско

 

Варшавской

 

епархіи,

 

при

 

ревизіи

 

церквей

 

и

приходовъ,

 

считаютъ

 

неирѳмѣннымъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

посетить

 

и

министерскую

 

школу;

 

при

 

этомъ

 

обычно

 

присутствуете

 

начальникъ

учебной

 

дирекціи,

 

причемъ

 

производится

 

испытаніѳ

 

учащихся,

 

Сдѣ-

ланныя

 

Архипастыремъ

 

въ

 

школе

 

замѣчанія

 

сообщаются

 

начальни-

ками

 

дирекцій

 

всѣмъ

 

школамъ

 

для

 

точнаго

 

исполненія

 

всеми

 

учи-

телями

 

народвыхъ

 

школъ.

 

Соотвѣтственно

 

совмѣстаому

 

расиоряженію
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попечителя

 

Учебнаго

 

Округа

 

и

 

Холмско-Варшавскаго

 

Архіепископа,

министерскія

 

школы

 

посѣщаются

 

также

 

о.

 

о.

 

благочинными,

 

кото-

рые

 

свои

 

замѣчанія

 

при

 

осмотрѣ

 

школъ

 

вносятъ

 

въ

 

имѣющуюся

для

 

этого

 

особую

 

книгу,

 

своевременно

 

разсматриваемую

 

попечите-

лемъ

 

Учебнаго

 

Округа,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

рапортахъ

 

епархіальному

начальству

 

о

 

состояніи

 

благочиній

 

духовенство

 

доносить

 

также

 

о

направленіи

 

школъ

 

и

 

объ

 

успѣхахъ

 

учащихся.

 

Существующими

 

рас-

поряженіями

 

начальства

 

Учебнаго

 

Округа

 

непремѣнно

 

требуется,

чтобы

 

учитель

 

являлъ

 

собою

 

примерь

 

усердія

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

установленіямъ

 

церкви

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

обучалъ

 

дѣтѳй

 

церковному

чтенію

 

и

 

пѣнію.

 

Благодаря

 

этому

 

распоряжению,

 

пъ

 

каждой

 

сель-

ской

 

церкви

 

Холмско-Варшавской

 

епаркіи

 

существуютъ

 

хоры

 

изъ

учащихся;

 

этому

 

лее

 

распоряженію

 

если

 

не

 

всецѣло,

 

то

 

отчасти

слѣдуетъ

 

приписать

 

распространяющійся

 

въ

 

Холмско-Варшавской

епархіи

 

обычай

 

всенароднаго

 

пѣнія

 

во

 

многих

 

ь

 

сѳльскихъ

 

церквахъ.

Надлеясащему

 

развитію

 

народной

 

школы

 

въ

 

Холмско-Варшавской

епархіи,

 

между

 

прочимъ,

 

содѣйствуетъ

 

и

 

то,

 

что

 

епархіальнымъ

начальствомъ

 

особенно

 

поощряются,

 

по

 

нредставленію

 

учебнаго

 

вѣ-

домства,

 

тѣ

 

блюстители

 

школъ,

 

которые

 

съ

 

усердіемъ

 

трудится

 

въ

народной

 

школе

 

и

 

ведутъ

 

въ

 

ней

 

въ

 

известные

 

дни

 

собесѣдованія, —

Кромѣ

 

министерскихъ

 

школъ

 

въ

 

Холмско-Варшавской

 

епархіи

 

суще-

ствуютъ

 

и

 

церковно-приходскія,

 

хотя

 

значительно

 

мало;

 

внрочемъ

въ

 

последнее

 

время

 

онѣ

 

все

 

болѣе

 

и

 

более

 

умножаются.

 

И

 

здесь

опять-таки

 

особенное

 

вниманіе

 

обращаетъ

 

и

 

особѳннаго

 

сочувствія

заслуживаете

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

возникновеніѳ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

также

 

какъ

 

и

 

министерскихъ,

 

встрѣчаѳтся

 

и

 

епархі-

альнымъ

 

начальствомъ,

 

и

 

вѣдомствомъ

 

Министерства

 

Народнаго

Просвѣщеиія

 

съ

 

равнымъ

 

вполнѣ

 

сочувс.твіемъ

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

«общей

цѣли

 

аьнтъ

 

разумное,

 

доброе,

 

вѣчное

 

для

 

блага

 

православно-рус-

скаго

 

дѣла

 

въ

 

нашей

 

окраинѣ».

 

Такая

 

совместная

 

и

 

вполнѣ

 

целе-

сообразная

 

дѣятельность

 

епархіальной

 

власти

 

и

 

учебнаго

 

округа

 

съ

попечителемъ

 

его

 

во

 

главѣ

 

приносить

 

великую

 

пользу

 

распростра-

ненію

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви

 

и

 

русской

 

народ-

ности.

 

Какъ

 

было

 

бы

 

хорошо,

 

если

 

бы

 

и

 

повсемѣстно

 

всѣ

 

ведом-

ства

 

и

 

учрѳждепія,

 

въ

 

вѣдѣніи

   

которыхъ

 

состоятъ

 

народный

 

щко-
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лы,

 

также

 

дружно

 

и

 

совмѣстно

 

трудились

 

для

 

одной

 

общей

 

и

 

ве-

ликой

 

цѣли

 

распространения

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

(въ

 

духѣ

 

пра-

вославія

 

и

 

русской

 

народности,

 

разумеется),

 

не

 

чуждаясь

 

одно

 

дру-

гого,

 

видя

 

одно

 

въ

 

другомъ

 

не

 

своихъ

 

соперниковъ

 

и

 

враговъ,

 

а

 

дру-

зей

 

и

 

собратьевъ,

 

не

 

противодѣйствуя

 

одно

 

другому,

 

а

 

сочувствуя,

помогая,

 

такъ

 

сказать,

 

взаимно

 

пополняя

 

другъ

 

друга,

 

ради

 

обща-

го

 

блага

 

русскаго

 

народа,

 

нредъ

 

которымъ

 

должны

 

умолкнуть

 

вся-

каго

 

рода

 

партійныя

 

предубѣлсденія,

 

разсчеты

 

и

  

разнорѣчія.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

   

ХРОНИКА.

11

 

октября— -пятница.

 

Владыка,

 

по

 

обычаю,

 

совершилъ

 

въ

своей

 

Крестовой

 

церкви

 

молебенъ,

 

акаѳистъ,

 

Литургію

 

и

 

похвалу

Богородицѣ.

13

 

октября — неделя

 

22-я

 

по

 

Пятидесятнице.

 

Владыка

 

совер-

шилъ

 

Литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

свя-

щенникъ

 

Н.

 

Дебрскій.

17

 

октября — четверга.

 

День

 

чудеснаго

 

спасенія

 

Государя

Императора

 

и

 

Августейшей

 

семьи

 

въ

 

1888

 

г.

 

Божественную

 

Ли-

тургію

 

и

 

благодарственный

 

молебенъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

совер-

шилъ

 

Владыка,

 

въ

 

сослулееніи

 

о.

 

ректора,

 

архимандрита

 

Евсевія,

соборнаго

 

причта

 

и

 

граде каго

 

благочиннаго ,

 

протоіерея

 

Василія

Копылова.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

ключарь

 

собора

 

о.

 

Милій

 

Чефра-

новъ.

 

На

 

молебенъ

 

явилось

 

и

 

градское

 

духовенство.

 

На

 

Богослу-

піи

 

прусутствовали:

 

Начальникъ

 

края,

 

Начальникъ

 

губерніи

 

и

 

про-

чіе

 

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чины.

20

 

октября- -недѣля

 

23-я

 

по

 

Пятидесятнице.

 

Владыка

 

совер-

шилъ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

панихиду

 

по

 

почившемъ

 

Госу-

дарь

 

Император*

 

Александр*

 

Ш-мъ,

 

въ

 

день

 

второй

 

годовщины

смерти

 

Государя.

 

Сослужащими

 

Владыкѣ

 

были:

 

о.

 

ректоръ

 

духовной

Семинаріи

 

и

 

соборяне.

 

Проповедь

 

произнесъ

 

соборный

 

священникъ

Николай

 

Дебрскій.

 

На

 

Литургіи

 

и

 

панихидѣ

 

присутствовали

 

всѣ

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чины

 

съ

 

своими

 

начальниками.

 

На

 

пани-

хиду

 

явилось

 

и

 

градское

 

духовенство.

;
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21

   

октября— понедѣльникъ.

 

Восшествіе

 

на

 

престолъ

 

Государя

Императора

 

Николая

 

II.

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

Казанскомъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Архіепнскопъ

 

Тихонъ,

 

соборнѣ

 

съ

Преосвященнымъ

 

Никодимомъ.

 

Сослужащими

 

были

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

17

 

октября.

 

Слово

 

произнесъ

 

о.

 

архимандритъ

 

Евсевій.

 

На

 

моле-

бенъ

 

явилось

 

и

 

градское

 

духовенство.

 

На

 

Богослуженіи

 

въ

 

соборѣ

присутствовали:

 

Начальникъ

 

края,

 

Начальникъ

 

губерніи

 

и

 

прочіе

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чины.

 

На

 

площади

 

у

 

собора

 

былъ

 

парадъ

и

 

пальба

 

изъ

 

орудій.

Преосвященный

 

Никодимъ

 

возвратился

 

изъ

 

своей

 

миссіонер-

ской

 

поѣздки

 

20

 

октября

 

въ

 

5

 

часу

 

пополудни.

 

Преосвященный

совершилъ

 

Богослулеенія:

 

13

 

октября — въ

 

Балаганскѣ,

 

17

 

октяб-

ря-

 

въ

 

Аларскомъ

 

станѣ;

 

18

 

октября — въ

 

Бажеевскомъ

 

станѣ;

 

19

октября

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершена

 

закладка

 

храма

 

во

 

имя

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

при

 

фарфоровомъ

 

заводѣ

 

купца

Ивана

 

Данилова

 

Перевалова,

 

въ

 

память

 

свящсннаго

 

коронова-

ния

   

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ.

22

   

октября

 

— вторникъ.

 

Праздникъ

 

Казанской

 

иконѣ

 

Богома-

тери.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

наканунѣ

 

въ

 

Казан-

скомъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Казанской

 

иконѣ

Богоматери

 

и

 

въ

 

самый

 

праздникъ — Божественную

 

Литургію

 

и

 

по

Литургіи— -похвалу

 

Богородице

 

соборыѣ

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Ни-

кодимомъ.

 

Сослужащими

 

были:

 

о.

 

архимандритъ

 

Евсевій

 

и

 

весь

 

со-

борный

 

клиръ.

 

Ироповѣдь

 

произнесъ

 

соборный

 

священникъ

 

Ни-

колай

 

Дебрскій.

 

На

 

Богослуженіи

 

въ

 

соборѣ

 

присутствовалъ

 

г.

 

На-

чальникъ

 

края

 

съ

 

своею

 

супругою.

24

 

октября— четверге.

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

соборнѣ

съ

 

Преосвященнымъ

 

Никодимомъ,

 

совершилъ,

 

въ

 

сослулееніи

 

о.

ректора

 

Семинаріи,

 

трехъ

 

протоіереевъ

 

и

 

двухъ

 

священниковъ

 

Бо-

жественную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

 

храмѣ

 

Богоматери

 

«Всѣхъ

Скорбящихь

 

Радости»

 

при

 

сиропитательномь

 

пріютѣ

 

Е.

 

Медвѣдни-

ковой,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника,

 

годичнаго

 

акта

 

и

 

выпуска

пріютянокъ.

 

На

 

Богослулееніи

 

присутствовали:

 

Начальникъ

 

края,

Начальникъ

 

губерніи,

 

Городской

 

Голова

 

и

 

др.

——>j«aWur-«

 

»--
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ОВЪІВЛЕНШ.

ОТПЕЧАТАНО

 

6-мъ

 

ИЗДАНІЕМЪ

ПРАКТИЧЕСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО
ДЛЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,
или

 

систематическое

 

изложение

 

нолнаго

 

круга

 

ихъ

 

обязанностей

 

и

правъ.

 

Сочинсніе

   

II.

 

Нечаевеі

 

(Снб.,

 

1895

 

года).

Краткое

 

содержание

 

книги.

  

Введеніе

 

въ

 

книгу

 

съ

 

изложеніемъ

главныхъ

 

основаній

 

устройства

   

и

   

управленія

 

церкви

 

вселенской

 

и

русской.

   

Свѣдѣнія

   

о

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

соборахъ

   

и

   

объ

источникахъ

 

дѣйствующаго

 

церковнаго

 

права;

 

о

 

Св.

 

Синодѣ;

 

о

 

си-

нодальныхъ

   

конторахъ

   

и

    

центральныхъ

 

духовныхъ

 

учрежденіяхъ

(Хозяйственномъ

 

Управленіи,

 

Учебномъ

 

Комитетѣ

 

и

 

т.

 

д.);

    

власть

оберъ-прокурора;

   

протопресвитеры — придворный

   

и

 

военный;

 

епар-

хіальное

 

управленіе.

 

О

 

пастырскомъ

 

служеніи:

 

качества,

 

требуемыя

отъ

 

кандидата

 

священства;

 

учительская

 

деятельность

 

пастыря;

 

ча-

стная

 

жизнь

 

его.

 

О

 

свящѳннодѣйствіяхъ

   

и

 

обрядахъ:

 

о

 

совергаеніи

всѣхъ

 

семи

 

таинствъ,

    

съ

 

особливо

 

подроби ымъ

 

изложеніемъ

 

узако-

неній

 

о

 

бракѣ;

 

іюгребеніе

 

и

 

номиновеніе

 

усопшихъ;

 

присяга.

 

О

 

цер-

ковномъ

   

хозяйствѣ:

    

церковное

 

имущество,

 

церковный

 

постройки

 

и

земли;

 

церковная

 

отчетность;

 

обязанности

 

и

 

права

 

церковныхъ

 

ста-

ростъ;

    

церковное

   

письмоводство;

 

выдача

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

до-

кументовъ;

   

гербовый

 

сборъ.

 

Слунеебныя

 

отношенія

 

священника — къ

епископу,

 

причту

   

и

  

прихожанамъ.

   

Матеріальное

 

обезпеченіе

 

духо-

венства:

 

пенсіи,

 

едановременныя

 

пособія,

 

эмеритура;

 

прогоны.

 

Слу-

жебный

 

права

 

священника:

   

служба

 

по

 

выборамъ;

 

награды

 

и

 

отли-

чія;

 

разныя

   

привиллегіи

   

духовенства

 

и

 

его

 

дѣтей.

    

О

 

церковномъ

судѣ:

   

прризводство

   

слѣдствій;

   

подача

 

жалобъ;

 

мѣры

 

взысканія

 

по

«УДУ;

 

подсудность

 

духовныхъ

 

лицъ

 

суду

 

свѣтскому.

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

книге

 

помѣщено

 

23

 

статьи,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

изложеніе

 

и

 

изъясненіе

   

85-ти

   

апостольскпхъ

 

правилъ;

 

объ

 

устрой-
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ствѣ

 

противораскольническихъ

 

мпссій;

 

объ

 

управленіи

 

военнымъ

 

и

морскимъ

 

духовенством!.;

 

инструкція

 

церковнммъ

 

старостамъ;

 

поло-

исенія:

 

о

 

приходскихъ

 

попечитвльствахъ,

 

церковныхъ

 

братствахъ,

церковно-ітриходскихъ

 

школахъ

 

и

 

гаколахъ

 

грамоты;

 

программы

 

для

этихъ

 

іпколъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

пѣнію;

 

правила

 

о

 

мѣстныхъ

 

сред-

ствахъ

 

содержанія

 

духовенства

 

и

 

о

 

раздѣлѣ

 

доходовъ;

 

о

 

духовиыхъ

завѣщаніяхъ;

 

образны

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

документовъ;

 

вопросы

при

 

исповѣди

 

мірянъ;

 

наставленіе,

 

какъ

 

беречься

 

отъ

 

холеры

 

и

т.

 

п.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

помѣщенъ

 

Алфавитный

 

указатель

 

содержа-

щихся

 

въ

 

ней

 

предметовъ.

Въ

 

книгѣ

 

заключается

 

595

 

страницъ

 

или

 

37

 

печатныхъ

 

ли-

стовъ

 

убористаго

 

и

 

четкаго

  

шрифта.

ІГВНА

 

книгѣ:

 

2

 

руб.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

руб.

 

35

 

коп.

 

съ

пересылкой;

 

выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

экземпляровъ

 

прямо

отъ

 

автора

 

за

 

пересылку

 

ничего

 

не

 

платятъ;

 

православный

 

брат-

ства,

 

епархіальные

 

книжные

 

склады

 

и

 

духовныя

 

Консисторіи,

 

при

требованіи

 

отъ

 

автора

 

не

 

менѣе

 

25

 

экз.,

 

платятъ

 

по

 

1

 

руб.

 

65

 

коп.

за

 

экз.

 

съ

 

пересылкою

 

(кромѣ

 

Сибири

 

и

 

Кавказа).

Адресъ

 

автора:

 

Петербургъ,

 

Подольская

 

ул.,

 

д.

 

18,

 

члену

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Петру

 

Ивановичу

 

Нечаеву.

У

 

того

 

же

 

автора

 

можно

 

щііобцѣтать

 

слѣдующія

 

пзданія:

1)

   

Учебникъ

 

по

 

«Практическому

 

Руководству

 

для

 

пастырей»

выпускъ

 

1-й

 

(курсъ

 

У

 

кл.)

 

50

 

к.

 

и

 

вып.

 

2-й

 

(курсъ

 

VI

 

кл.)

 

70

 

кон.

съ

 

пересылкой.

 

Выписывающіе

 

отъ

 

автора

 

Учебникъ

 

вмѣотѣ

 

съ

«

 

Руководством'!,

 

для

 

священнослужителей»

 

платятъ

 

за

 

оба

 

изданія

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

2)

  

Піэтизмъ

 

и

 

его

 

историческое

 

значеніе,

 

соч.

 

II.

 

Нечаева.

Цѣна

   

1

  

рубль

 

съ

 

пересылкой.

3)

   

Психологія

 

Гербарта.

 

Переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго,

 

съ

 

примѣча-

ніями

 

и

 

алфавнтнымъ

 

указателемъ

 

А.

 

П.

 

Нечаева

 

и

 

съ

 

нредисло'

віемъ

 

проф.

 

Сиб.

 

университета

 

А.

 

И.

 

Введенскаго

 

(Спб.

 

1895

 

г.).

Книга

 

эта

 

одобрена

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Минпстерства

 

Народнаго

Просвѣщенія.

 

Цѣна

 

1

  

p.

  

40

 

к.

 

съ

 

пересылкой.
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и

 

4)

 

«Пиръ»

 

— философская

 

поэма

 

любви.

 

(Опытъ

 

поэтичѳскаго

пзложенія

 

Платона)

 

А.

 

Нечаева.

 

Изд.

 

2-е.

 

Снб.

 

1894

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

к.

съ

 

пересылкой.

Мелочь

   

можно

 

высылать

 

почтовыми

 

марками.

Вышла

 

IX

 

книга

 

(сентябрь)

ЕЖБМѢСЯЧНАГО

 

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛЙТЙЧБСКАГО

 

0

 

ВАШАГО

 

ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ

 

ОБОЫ'ЪПШ"
(Годъ

   

VII.)

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

A

 

H

 

I

 

е:

I.

 

Автобіографія.

 

Тетрадь

 

IV.

 

Н.

 

С.

 

Соханской

 

(Кохановской) .

— П.

 

Стихотворенія.

 

Князя

 

А.

 

П.

 

Кугушева — III.

 

Въ

 

странѣ

 

ра-

бовъ.

 

(Изъ

 

посмертныхъ

 

бумагъ).

 

(Окончавіе).

 

А.

 

В.

 

Елисѣева. —

IV.

 

Письма

 

изъ

 

Италіи.

 

XI.

 

M.

 

П.

 

Соловьева. — V.

 

Въ

 

сумеркахъ.

(Изъ

 

современная

 

дневника)

 

Стихотворенія.

 

Аполлона

 

Корннфскаго

—VI.

 

Дѣтскіе

 

годы.

 

Гл.

 

VIII

 

-XIV.

 

(Окончаніе).

 

П.

 

Викулина.—

VII.

 

Провозвѣстники

 

новаго

 

направленія

 

въ

 

русской

 

религіозной

 

живо-

писи.

 

(По

 

поводу

 

художественных!,

 

работъ

 

В.

 

я.

 

Васнецова

 

въ

 

Кіев-

скомъ

 

храмѣ

 

Св.

 

Владиміра).

 

В.

 

Илларіонова. — VIII.

 

Цата.

 

Повѣсть.

Гл.

 

I

 

—

 

ITT

 

H.

 

Воборыкина. — IX.

 

Исторія

 

располяченія

 

заподно-рус-

скаго

 

костела.

 

Гл.

 

ХѴІГ— ХТХ.

 

А.

 

П.

 

Владимірова.— X.

 

Гимнъ

возлюблевному

 

Стихотвореніе.

 

M.

 

А.

 

Лохвицкой. — XI.

 

Спытъ

 

о

свободѣ

 

воли.

 

Гл.

 

III.

 

П.

 

К.

 

Астафьева. — XII.

 

Въ

 

погонео

 

за

 

хищни-

ками.

 

Разсказъ.

 

М.

 

Пріороиа.

 

—

 

XIII.

 

Цѣлебный

 

край.

 

Тл.

 

III.

 

В.

С. — XIV.

 

Стихотворенія.

 

Е.

 

А.

 

Варженевской.

 

—

 

XV.

 

Милліонеръ.

(Après

 

fortune

 

faîte).

 

Га.

 

X---XTI.

 

Романъ.

 

Виктора

 

Шербюлье.

 

(Пере-

водъ

 

съ

 

франц'узскаго

 

П.

 

II.

 

Зелг.мановой).

 

—

 

XVI.

 

Изъ

 

занисокъ

 

о

выетавкѣ

 

въ

 

Чикаго.

 

(Продолжеыіе).

 

Г>.

 

В.

 

Святловскаго. —ХѴП.

Стихотвореніе.

 

Д.

 

П.

 

Шестакова.

 

—

 

ХѴІГГ.

 

Критика:

 

1)

 

«Капитан-

ская

 

дочька»

 

Пушкина.

 

Иеторико

 

К])итическій

 

этюдъ.

 

Н.

 

И.

 

Черня-

ева.

 

2)

 

О

 

спмнолнстах'ь

 

(съ

 

письмомъ

 

въ

 

родакцію).

 

В.

 

В.

 

Розано-

ва.

  

-XIX.

 

Лгобопытныя

 

книги.

  

(Изъ

 

занисокъ

 

библіографа).

  

Д.

   

Д.
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Языкова— XX.

 

Лѣтопись

 

печати:

 

1)

 

Памяти

 

Ю.

 

Н.

 

Говорухн -Отрока.

2)

 

Обзоръ

 

повременныхъ

 

изданій.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

-

 

XXI.

 

ІОріи

Николаевичъ

 

Говоруха-отрокъ.

 

Свящ.

 

I.

 

И.

 

Фудель. — XXII.

 

Вѣч-

ная

 

память.

 

(24

 

января

 

— 27

 

ію.ія

 

1896).

 

В.

 

В.

 

Розанова. — XXIII.

Бпбліографнческій

 

указатель

 

статей

 

Ю.

 

Н.

 

Говорухи-Отрока,

 

помѣщен-

ныхъ

 

въ

 

Мосісовснихъ

 

Вѣдомостпхъ.

 

(1889

 

—

 

1896).

 

А.

 

К.— XXIV.

Вибліографія. — XXV.

 

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

Ал.

 

Букѣевскаго

 

— XXVI.

Областной

 

отдѣлъ:

 

Изъ

 

Припислянья.

 

(Графъ

 

Шуваловъ

 

и

 

учебныя

заведеиія

 

въ

 

краѣ)

 

А.

 

В. — XXVII.

 

Князь

 

А.

 

В.

 

Лобановъ-Ростов-

скій.

 

(Некрологъ). —XXVIII.

 

Письма

 

въ

 

редакцію:

 

1)

 

В.

 

Шенрока.

 

2)

А.

 

Надеждина.

 

3)

 

С.

 

С.

 

Ѳедорова.

 

— XXIX.

 

Книги,

 

поступившія

 

въ

редакцію. — XXX.

 

Приложеніе.

 

Джессъ.

 

Романъ

 

изъ

 

жизни

 

Англи-

чанъ

 

въ

 

Трансваалѣ.

 

Райдера

 

Хаггарда.

 

(Переводъ

 

съ

 

англійскаго

К.

 

Я.

 

Бутковскаго).

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1896

 

годъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

(въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи)

 

съ

   

пересылкой

и

 

доставкой:

 

на

 

годъ— 15

  

руб.,

  

на

 

полгода— 7

  

руб.

  

50

 

коП.,

 

на

   

3

мѣс.— 3

   

руб.

  

75

 

коп.,

  

на

  

1

  

мѣс.

 

—1

  

руб.

  

25

 

коп.

Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу — 18

 

руб.

Для

 

лицъ

 

духовпаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподователей

 

высніихъ,

ереднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сосло-

вія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

подписная

цѣна

 

на

 

1

 

годъ-

 

12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.— 6

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

—

 

3

 

р.,

 

на

 

1

мѣс.

 

—

 

1

 

р.

 

Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу

 

15

 

руб.

Подписка

 

принимается:

ВЪ

 

МОСКВІЗ:

 

въ

 

коиторѣ

 

журнала

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

магазинахъ.

ВЪ

 

С. -ПЕТЕРБУРГА:

 

въ

 

отдѣленіи

 

конторы

 

журнала— при

книжн.

 

магаз.

 

Фену

 

и

 

К 0 ,

 

Невскій,

 

д.

 

Армянской

 

церкви

 

№

 

40,

и

 

въ

 

библіотекѣ

 

Семенннкова,

 

Васильевскій

 

остр.,

 

6

 

линія

 

д.

 

№

 

25.

Здѣсь

 

лее

 

производится

  

продажа

 

отдѣльныхъ

 

ЛІ»№

 

журнала.

Магазинамъ

 

уступка

 

— 50

 

к.

 

съ

 

экз.

 

Книги

 

журнала

 

1890

 

—

1895

 

г.

 

по

 

пяти

 

рублей

 

за

 

годъ.

 

Пересылка

 

доплачивается

 

на

 

мѣстѣ

но

 

разечету.

 

Выписываюіцимъ

 

журналъ

 

за

 

шесть

 

лѣтъ

 

-

 

пересылка

за

 

счетъ

 

редакціи.
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Письма,

 

телеграммы,

 

рукописи

 

и

 

посылки

 

адресуются

 

такъ:

Москва,

 

редакція

 

„Русскаю

 

Обозрѣнія"

 

(уг.

 

Тверской

 

и

 

М.

 

Гнѣзд-

никовскаю

 

пер.,

 

д.

  

Спиридонова).

Рвдакторъ-Издатель

 

АНАТОЛІЙ

 

АЛЕКСАНДРОВА.

Съ

 

1-го

   

января

  

1897

 

года

БУДЕТЪ

   

ИЗДАВАТЬСЯ

ВТЬ

     

С.-ПБТЕРБУРГ-Ѣ

ПОЛИТИЧЕСК0-0БЩЕСТВЕННАЯ

 

и

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГАЗЕТА

ПОСВЯЩЕННАЯ

 

ИНТЕРЕСАМЪ

 

ВСЕЙ

 

СИБИРИ

 

И

 

СОПРЕДѢЛЫІЫХЪ

СЪ

 

НЕЮ

 

МѢСТНОСТЕЙ.

ПРОГРАММА.

1)

 

Телеграммы

 

Россійскаго

 

Агенства.

 

2)

 

Передовыя

 

статьи.

3)

 

Хроника

 

мѣстной

 

жизни.

 

4)

 

Корресподенціи.

 

5)

 

Статьи

 

по

 

раз-

личнымъ

 

вопросамъ,

 

относящимся

 

до

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

которымъ

посвящена

 

газета.

 

6)

 

Сообщенія

 

по

 

дѣламъ

 

общественныхъ

 

у

 

прав -

леній.

 

7)

 

Переселенческое

 

дѣло.

 

8)

 

Школьное

 

дѣло.

 

9)

 

Извѣстія

 

о

деятельности

 

учебныхъ

 

и

 

благотворитѳльныхъ

 

обществъ.

 

10)

 

Су-

дебная

 

хрбника,

 

безъ

 

обсужденія

 

рѣшеній.

 

11)

 

Торгово-промышлен-

ный

 

отдѣлъ.

 

Извѣстія

 

и

 

справочный

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

родамъ

торговли

 

и

 

промышленности.

 

Рыночный

 

цѣны.

 

Биржевые

 

бюллю-

тени.

 

12)

 

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

13)

 

Заграничное

 

обозрѣніе.

 

14)

Фельетонъ.

   

15)

 

Разныя

 

извѣстія.

   

Мелочи.

  

16)

 

Объявленія.

Срокъ

 

выхода

 

3

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

Подписная

 

цѣна:

   

на

 

годъ

 

семь

 

рублей,

 

на

 

полгода

   

четыре

 

рубля

и

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

два

  

рубля

 

пятьдѳсятъ

 

коп.
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Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-ІІѳтербургѣ

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

(Екатерпнгофскій

 

пр.,

 

д.

 

107)

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

А.

 

М.

 

Кал-

мыковой

 

(Литейн.

 

пр.,

 

д.

 

60)

 

въ

 

гг.

 

Томскѣ

 

и

 

Иркутскѣ

 

въ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ

    

П.

 

И.

 

Макуіпина

 

и

 

въ

 

г.

 

Омскѣ

 

въ

 

обществен

ной

   

библіотекѣ.

Редакторъ- издатель

 

К.

  

П.

 

МИХАЙЛОВЪ.

Въ

 

иагязинѣ

 

ювелира

Большая

 

ул.,

 

д.

 

Іодловскаго

 

между

 

2-й

 

и

 

3-й

 

Солдатской

 

улицами,

ПОЛУЧЕНЫ

   

СЕРЕБРЯНЫЕ

   

КРЕСТЫ

для

 

священниковъ

 

отъ

 

14

 

руб.

 

до

 

32

 

руб.

 

50

 

коп.

і-(з).

-^ТОРГОВЛЯ

   

КОЗЬМИНА.—
Всегдд

 

имѣется

 

большой

  

выбор ъ:

шіонъ

 

и

 

кіотъ,

 

церковной

 

утвари,

 

готовыхъ

 

священническихъ

 

и

діаконскйхъ

 

облаченій,

 

парчи,

 

газа

 

и

 

галува,

 

сусальнаго

 

золота,

аолотыхъ,

 

серебряныхъ,

 

накладного

 

серебра

 

и

 

бронзовыхъ

 

вещей,

часовъ

 

карманныхъ

 

и

 

стѣнныхъ,

 

швейныхъ

 

машинъ,

 

музыкаль-

ных!)

 

инструментов!),

 

струнъ

 

и

 

принадлежностей,

 

канцелярскихъ

принадлежностей,

 

красокъ

 

сухихъ

 

и

 

тертыхъ,

 

разныхъ

 

игольныхь,

галантерейныхъ,

   

скобянныхъ,

 

иарфюмерныхъ,

  

москательныхь

   

и

другихъ

 

товаровъ.

Цѣны

 

на

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

товары

 

самыя

 

умѣренныя.

НА

 

ОБЛАЧЕШЯ

 

И

 

ОДЕЖДУ

 

ПРИНИМАЮТСЯ

 

ЗАКАЗЫ.

Тиебонанія

 

могутъ

 

выполняться

 

наложенным'!,

 

нлатсжемъ.

Адресъ,

 

для

 

писемъ

 

и

 

телеграммъ:

Въ

 

Иркутскъ,

 

игольный

 

магазинъ

 

Козынина.
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въ

 

Иркутскѣ,

 

на

 

Пестеревской

 

ул.,

 

въ

 

д.

 

Шверницкой,

ИМЕЕТСЯ

 

ВТЬ

 

EOJŒlbTTT.

   

ВЬэІІБОІ 3'^:
Ik

Церковная

 

утварь,

 

подсвѣчники,

 

паникадила,

кадила,

 

лампады,

 

вѣнцы,

 

дароносицы,

 

даро-

хранительницы,

 

евангелія,

 

кресты,

 

чаши

 

все-
нощныя,

 

водосвятныя,

 

панихидницы,

 

кропилы,

копіи,

 

стручцы,

 

хоругви,

 

плащаницы

 

разныхъ
сортовъ,

 

мѣстныя

 

свѣчи

 

и

 

др.

 

предметы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕН1Я

 

(россійской

 

работы)

 

для

священвиковъ

 

и

 

діаконовъ:

 

Цѣна

 

за

 

пару

 

отъ

30

 

до*400

 

р.;

 

для

 

престоловъ,

 

аналоевъ

 

отъ

 

6

 

до

50

 

р.

 

Воздуха

 

разные

 

вышитые

 

и

 

безъ

 

вышивки
отъ

 

4

 

до

 

40

 

р.

 

ПАРЧА

 

серебряная,

 

аплековая
разн.

 

отъ

 

40

 

к.

 

до

 

20

 

р.

 

Газъ,

 

галуны,

 

принад-

лежности

 

для

 

одѣяній

 

разныхъ

  

сортовъ.

Цѣны

 

на

 

всѣ

 

товары

 

самыя

 

умѣрѳнныя.

Иногороднимъ

 

высылается

 

наложеннымъ

 

плате-

жемъ;

 

цѳрквамъ

 

допускается

 

разсрочка

 

отъ

 

3-хъ

до

 

6-ти

  

мѣсяцевъ.

Получены

 

кресты

 

для

 

священником»:
СЕРЕБРЯНЫЕ

 

отъ

 

13

 

руб.

 

до

 

22

 

рублей.
Тоже

 

съ

 

металлическою

 

цѣнью

 

отъ

 

9

 

руб.

 

до

 

10

 

рублей.

Адресъ

 

для

 

телеграмм!.:

   

Ирісутскь,

 

ыагазпнъ

 

Трапезникова.

>эве<

СОДЕРЖАШЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:- Слоно

 

въ

 

день

 

освлшеніл
храма

 

въ

 

Александровской

 

центральной

 

каторжной

 

тюрьмѣ . --Вудднзыъ

 

въ

 

исто-
рическом'!.,

 

теоретичесі.омъ

 

н

 

популярно

 

народіюыъ

 

отношен інхъ.— Извѣстія

 

изъ

Читы.— Извѣстія

 

н

 

иаыѣтки.— Енархіалыіая

 

хроника.— ООъивленія.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ.

 

Инсиекторъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семина-

ріи

 

И.

 

Брыяіа.нівъ.

 

29

 

Октября

 

1896

 

года.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духов.

 

Семнііаріи

  

Архимандрнтъ

 

Ев

 

сев

 

ій.

Иркутскъ,

 

1896

 

г.

 

Тішографіл

 

A.

 

A.

 

Сизміъ,

 

Большая

 

ул„

 

д.

 

Милеискаго.




