
востокъ СВЫШЕ .
Протоіерея I. ВОСТОРГОВА.

Въ самомъ древнемъ изъ существующихъ въ Китаѣ православ
номъ.храмѣ. въ Пекинѣ, въ бывшемъ Срѣтенскомъ монастырѣ, у цѣ
лѣйшемъ во время послѣдняго боксерскаго возстанія, есть въ алтарѣ 
икона, можно сказать, съ замѣчательною надписью. На горнемъ мѣстѣ 
изображенъ Іисусъ Христосъ, сѣдящій во славѣ, какъ Господь, Царь 
и Первосвященникъ, и подъ изображеніемъ написано одно только 
краткое слово: «Востокъ».

Когда я впервые увидѣлъ эту надпись иконы, меня охватило 
цѣлымъ облакомъ мыслей, чувствованій, сближеній, напоминаній. Что- 
то таинственное, что-то помимовольно-прптягатёльное слышится и 
чувствуется всегда для европейца, когда онъ слышитъ о Востокѣ. Что- 
то величественное, невмѣстимое въ разумъ, что-то неизмѣримо важное 
и пророческое, какъ предвѣстіе будущаго пародовъ и міра, видится 
въ томъ неудержимомъ стремленіи на Восѣокъ, которое все болѣе и 
болѣе охватываетъ теперь всѣ народы Европы.

Увы, пока мы видимъ, чаще всего теперь, въ этомъ стремленіи 
тѣ желанія, о которыхъ нѣкогда говорилось еще у древняго про
рока (Ис. XI, 14)! Не оттого лп п слово Евангелія, здѣсь возвѣщаемое. 
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часто принимается подозрительно и прямо враждебно, такъ какъ и 
въ самомъ дѣлѣ оно у многихъ является только поводомъ къ втор
женію въ чуждую страну и прикрытіемъ грубо матеріальныхъ п толь
ко корыстныхъ разсчетовъ? Ибо хорошо знаютъ слушатели-язычники, 
что тѣ самые европейскіе народы, которые гонятъ у себя дома хри
стіанскую вѣру и грабятъ церкви и церковныя учрежденія, здѣсь 
почему-то поддерживаютъ своихъ христіанскихъ миссіонеровъ,—и 
потому, естественно, подозрительно относятся къ нимъ. Ибо и въ 
самомъ дѣлѣ, если вы у себя дома не поддерживаете христіанства, 
считая его или отжившимъ, безполезнымъ, или даже вреднымъ, то 
зачѣмъ же вы предлагаете его другимъ народамъ? Не оттого ли, да
лѣе, и прославленная европейская образованность гакъ малоуспѣшна 
здѣсь въ этой богатѣйшей и населеннѣйшей странѣ, что и она часто 
прикрываетъ хищническіе замыслы, а въ лицѣ носителей этой образо
ванности представляетъ людей, по нравственному уровню и поведе
нію стоящихъ ниже язычниковъ?

Сбывается и другое слово того же пророка. Онъ говорилъ, об
ращаясь къ Господу: «Ты отринулъ народъ Твой, потому что они 
многое переняли отъ Востока, чародѣи у нихъ, какъ у филистимлянъ»... 
(Ис. II, 6—7). Когда теперь читаешь и узнаешь, что, въ центрахъ 
европейской жизни, высшіе по умственному своему развитію евро
пейцы склонны проповѣдывать буддизмъ; когда въ Парижѣ откры
вается храмъ Будды; когда графъ Толстой въ Россіи только и знаетъ, 
что ссылается на китайскихъ мудрецовъ Конфуція и Лао-цы, а мно
гое достойное вниманія, преимущественно предъ христіанствомъ, ви
дитъ и въ религіи Фо, т. е. въ китайскомъ буддизмѣ; когда видимъ 
цѣлыя мнимо-ученыя книги, которыя силятся доказать, что Христосъ, 
если не ниже, то не выше языческихъ мудрецовъ; когда наблюдаешь, 
что простому вѣрующему народу цѣлыя ученыя общества желаютъ 
навязать такую сатанинскую мудрость, распространяя ее и въ книж
кахъ и въ картинкахъ; когда, наконецъ, даже самые гнусные грѣхи 
восточные распространяются среди европейцевъ: то невольно и съ 
ужасомъ помышляешь, что не христіанскіе народы теперь оказы
ваютъ вліяніе на языческій Востокъ, какъ это было прежде, а, наобо
ротъ, мы наблюдаемъ явленія совершенію другого порядка...

А между тѣмъ, не то нѣкогда обѣщано и дано Господомъ съ 
Востока и на Востокѣ, не тѣ завѣты и не тѣ были чаянія пародовъ, 
искавшихъ спасенія и духовныхъ сокровищъ на Востокѣ.

На Востокѣ въ Эдемѣ, говорить намъ Библія въ первыхъ стро
кахъ бытописанія и міробытія, насадилъ Господь на зарѣ исторіи 
міра рай сладости. Не потому ли туда, къ Востоку, и влекутъ лю
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дей смутныя чаянія и упованія, влекутъ отпадшихъ и изгнанныхъ 
дѣтей рая, которыя не могутъ подавить въ себѣ неумирающихъ вос
поминаній о немъ?

Тамъ же, на Востокѣ, дано было падшему человѣку и человѣче
ству утѣшительное обѣтованіе о томъ, что придетъ имъ спасеніе и 
Спаситель, что откроется снова въ вѣкахъ грядущихъ Богообще
ніе для человѣка, а съ Богообщеніемъ—возвратится полнота его жиз
ни, т. е. блаженство. Не потому ли мы наблюдаемъ безспорный, научно 
подтверждаемый исторій тотъ фактъ, что предъ пришествіемъ Спаси
теля буквально всѣ народы міра ожидали Его, и ожидали съ Востока?

Вотъ пророкъ возвѣщаетъ, что «Господь воздвижетъ, отъ Вос
тока Мужа Правды» (Не. 41, 2); вотъ устами того же пророка Самъ 
Богъ говоритъ; «Я воздвигну орла отъ Востока, изъ дальнихъ странъ 
исполнителя велѣнія Моего» (Не. 46, 11). И хотя въ буквальномъ 
смыслѣ все это можно отнести съ полнымъ основаніемъ къ извѣст
нымъ историческимъ лицамъ и событіямъ, потомъ уже совершив
шимся и исполнившимъ пророческое слово еще въ Завѣтѣ Ветхомъ: 
тѣмъ не менѣе, какое-то ничѣмъ не подавляемое чутье заставляло 
людей видѣть въ словахъ пророка предсказаніе о временахъ ново
завѣтныхъ и въ Мужѣ Правды—Обѣтованнаго Христа. Ибо вотъ 
другой пророкъ въ таинственныхъ созерцаніяхъ уже прямо видитъ 
и говоритъ, что «слава Бога спасающаго придетъ отъ Востока (Іез. 
43, 2).

Приходитъ, наконецъ, Ожидаемый всѣми народами. И еще не 
родился Онъ, а возвѣщенъ Дѣвѣ Маріи, только что Предтеча Его 
увидѣлъ первые дни жизни, какъ пророческое слово Захаріи, отца 
Предтечи, воспѣвало дивную милость Божію: «благословенъ Господь 
Богъ Израилевъ, что посѣтилъ и далъ избавленіе людямъ Своимъ,— 
посѣтилъ насъ Востокъ свыше» (Лук. 1, 67, 78). Стоило затѣмъ поя
виться волхвамъ отъ Востока, лишь только явилась звѣзда на Вос
токѣ, какъ эти событія немедленно привлекли къ себѣ все внима
ніе, такъ что тревожились цари, потрясались грады, задумывались 
ученые книжники, трепетали простыя сердца, и страхъ былъ на всѣхъ 
живущихъ (Матѳ. И, 3; Лук. 1, 65).

Вотъ какой Востокъ свыше озарилъ человѣческія души! Вос
токъ, страна солнца, тепла и свѣта, дающихъ жизнь всему живущему 
въ физической природѣ, взятъ, какъ сѵмволъ Свѣтодавца и Жизно
давца Христа.

При всѣхъ этихъ напоминаніяхъ и сближеніяхъ, какъ не радо
ваться, что здѣсь, въ центрѣ самой упорной въ язычествѣ страны, 
усердіемъ горсти православныхъ русскихъ людей —Востоку востоковъ, 
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Господу Іисусу, воздвигнуть этотъ чудный, небеси подобный храмъ, 
снабженный всѣмъ въ изобиліи для постоянной молитвы! Какое слово 
довольно выразитъ благодарность тѣмъ добрымъ и благороднымъ ду
шамъ, что поревновали и нынѣ ревнуютъ объ устроеніи храма вѣч
наго Свѣта среди окружающей тьмы? Какое слово выразитъ радость 
и восхищеніе, что овладѣваютъ душою, когда за двѣнадцать тысячъ 
верстъ отъ центра Россіи, отъ всенародныхъ русскихъ святынь, ви
дишь здѣсь этоть уходящій въ небо православный крестъ, слышишь 
этоть родной звонъ и радостный перезвонъ колоколовъ, видишь доро
гую сердцу обстановку нашего возвышающаго богослуженія, слышишь 
напѣвы молитвъ, съ которыми сроднился съ дѣтства,—и здѣсь, на 
берегахъ Яп-дзы-Кіанга возглашаешь: «Христосъ воскрѳсе», «Да 
воскреснетъ Богъ», и прочіе неизреченные духовной красы глаголы!

Конечно, храмъ воздвигнутъ не съ миссіонерскою цѣлью, не 
для прямой проповѣди Христа язычникамъ. Его строили русскіе лю
ди для своихъ собственныхъ религіозныхъ нуждъ и запросовъ. Но 
помните, возлюбленные, что твердость, ревность, постоянство, вѣр
ность въ послѣдованіи своей вѣрѣ и ея закону, въ исполненіи рели
гіозныхъ и церковныхъ обязаностей, это—тоже проповѣдь Христа, 
при томъ всѣмъ доступная и для всѣмъ обязательная. Въ странѣ, 
гдѣ, вмѣсто религіи, даются практическіе житейскіе совѣты (конфуціан
ство), или сухія разсужденія о морали, не основанной на религіи 
и потому безплодной, холодной и мертвой, безпочвенной и ни для 
кого не обязательной (даосизмъ), или, наконецъ, искаженной суевѣрія
ми и самымъ гнуснымъ идолопоклонствомъ ученіе буддизма (фо) и 
въ чистомъ-то своемъ видѣ лишенное религіознаго характера и уби
вающее личность п личную жизнь въ человѣкѣ,—въ такой странѣ 
имя Господа Іисуса, послѣдованіе Его ученію, слово о Его воскре
сеніи и о нашей вѣчной жизни загробной, о коей только гадаютъ 
мудрецы здѣшняго язычества, колеблясь между утвержденіемъ ея 
и отрицаніемъ, развѣ не будутъ замѣчены? Среди тьмы свѣтъ свѣ
тится и многихъ будетъ самъ собою виденъ, безъ особыхъ напомина
ній! Другимъ же о томъ напомнятъ трудники прямого миссіонерскаго 
дѣла, продолжатели подвига апостольскаго служенія.

И здѣсь вѣдь ищутъ мудреца, «служить которому значитъ ви
дѣть надъ головою небо и не знать его высоты, видѣть подъ но
гами землю, и не знать ея толщины, ковшомъ изъ рѣки утолять 
жажду, и не Знать ея глубины»; и здѣсь ищутъ медреца, о кото
ромъ, но его власти надъ душами, можно сказать, что онъ «царь 
безъ трона». Въ комъ же они найдутъ его, какъ не въ Іисусѣ Хри
стѣ? И здѣсь мучительно сознаютъ, что мудрость языческая, даже 
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самое небо, коему кланяются сыны этого народа, какъ Богу, обра
щаетъ въ «великую пустоту» (Тхай-Сюй). Кто же наполнитъ эту 
пустоту міра и пустоту сердца человѣческаго, пустоту всей жизни 
человѣчества, какъ не Христосъ Іисусъ? И здѣсь не могутъ не тяго
титься возведеніемъ злобы въ добродѣтель и мести въ обязанность 
(Конфуцій), смутными гаданіями о безсмертіи, равными его отрица
нію (Лао-цзы), какими-то неясными только намеками на Бога еди
наго и вмѣстѣ не единаго, личнаго и вмѣстѣ безличнаго, единаго и 
троичнаго. Кто же разрѣшитъ эти порывы, гаданія, предчувствіе, 
какъ не Ѵпостасный—Личный Сынъ Бога живаго, единъ отъ тріе
диной и Живоначальной Троицы? И еще повторяемъ вамъ, возлюблен
ные, что твердость вѣры вашей есть громогласная проповѣдь Христа.

Знаемъ, что возможны сомнѣнія и колебанія среди тѣхъ сла
быхъ, которыхъ европейская ученость соблазняетъ и уводитъ отъ 
родной вѣры и Церкви. Знаемъ, что здѣсь на европейскихъ концес
сіяхъ,—при взаимообщеніи съ инако вѣрующими и вовсе не вѣрую
щими нѣмцами, французами, англичанами, можно, подъ прикрытіемъ 
мнимой науки, услышатъ много отрицаній и православія и христіан
ства вообще. Таково ли, однако, дѣйствіе истинной учености? И не
вѣрующая ученость, когда говорить искренно, не вынуждена ли при
знать Господа Іисуса и поклониться Ему, какъ Богу?

Послушайте невѣрующаго нѣмца Штрауса: «до тѣхъ поръ, пока 
человѣчество будетъ чувствовать необходимость религіи,—а оно все
гда будетъ чувствовать ее,—оно никогда не останется безъ Хрпста».

Послушайте невѣрующаго француза Ренана: «Если бы другія 
планеты были населены жителями, одаренными разумомъ и нрав
ственностью, то и пхъ религія не могла бы разниться отъ той, ка
кую проповѣдалъ Іисусъ у колодезя Іакова. Слова Іисуса были яркимъ 
лучомъ среди темной ночи; восемнадцать столѣтій были необходимы 
для человѣческаго рода, чтобы свыкнуться съ этимъ свѣтомъ. Но 
свѣтъ обратится въ совершенный день, и человѣчество, пройдя чрезъ 
всѣ фазы заблужденій, возвратится къ этимъ словамъ, какъ къ без
смертному выраженію своей вѣры и надежды». «Что бы ни случилось 
въ будущемъ, никто не превзойдетъ Іисуса; почтеніе къ Нему все
гда будетъ юно, безпрерывно; Его исторія всегда будетъ вызывать 
слезы; Его страданія всегда будутъ трогать благороднѣйшія сердца; 
во всѣ времена будутъ возвѣщать, что между сынами человѣческими 
не родилось никого болѣе великаго, чѣмъ Іисусъ». «Чтобы искоре
нить имя Твое, Іисусъ, въ этомъ мірѣ, разрушить надо міръ до осно
ванія. Между Тобою и Богомъ нѣтъ различія»!

Послушайте невѣрующаго англичанина-американца Паркера: 
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«Ученіе Христа прекрасно, какъ свѣтъ, высоко, какъ небо, истинно, 
какъ Богъ. Онъ выше всѣхъ философовъ, поэтовъ, пророковъ, рав
виновъ. Что это было за превосходнѣйшее сердце, какое только ког
да-нибудь въ груди билось и трепетало подъ дѣйствіемъ Духа Божія! 
Сколько словъ утѣшенія, совѣтовъ, увѣщаній, надеждъ и одобреній 
вышло изъ него,—словъ, которыя такъ освѣжаютъ душу, какъ небес
ная роса засохшую траву! Какія глубокія наставленія въ Его рѣчахъ, 
какая высокая мудрость въ Его притчахъ, какая божественность въ 
Его заповѣдяхъ и дѣлахъ»!

Итакъ, можно ли христіанину закрывать глаза на свѣтъ отъ Вос
тока свыше?

Храните же, возлюбленные, въ странѣ Востока этотъ свѣтъ духов
ный отъ Востока свыше—-словомъ, житіемъ, любовію, духомъ вѣрою, 
чистотою. Храните съ любовью и этотъ вашъ храмъ, и никогда не оста
вляйте его пустымъ... Онъ—училище вѣры, онъ и школа взаимной 
молитвы, онъ и школа взаимнаго единенія любви, безъ коей жизнь 
и дома и, особенно, на чужбинѣ обращается въ рыданіе, жалость и 
горе. Храните чрезъ этотъ храмъ единеніе со всею Церковью Хри
стовой и ея законнымъ священноначаліемъ, со всею великою и свя
тою Русью, нашей родиной! Другого общенія съ ней нѣтъ и быть 
не можетъ.

И да осѣняетъ и да просвѣщаетъ васъ Божественный Востокъ 
свыше,—Господъ Іисусъ Христосъ Аминь.

Ханькоу. ,Л в.“
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Желѣзнодорожное строительство въ Китаѣ.*)
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Составилъ

В. В. Гагельстромъ.

Китайское желѣзнодорожное строительство имѣетъ ужо за собой 
почти полувѣковую исторію, однако, серьезное отношеніе къ этому 
дѣлу началось послѣ китайско-японской войны, когда сами китайцы 
сознали значеніе желѣзныхъ дорогъ и рѣшили во что бы то ни 
стало устроить сѣть линій по всей имперіи.

Начало желѣзнодорожнаго строительства въ Китаѣ характери
зуется домогательствами иностранцевъ строить на ихъ деньги дороги 
и безучастнымъ, а временами даже явно отрицательнымт. отношені
емъ китайскаго правительства къ такимъ предпріятіямъ. Впервые 
вопросъ о постройкѣ желѣзной дороги былъ возбужденъ компаніей 
англійскихъ капиталистовъ, обратившихся лѣтомъ 1863 года къ Ли- 
Хунъ-чжапу, бывшему въ то время Цзянсу’скимъ Губернаторомъ, 
съ просьбой разрѣшить произвести постройку желѣзнодорожной линіи 
между городами Су-чжоу и Шанхаемъ. Однако, впослѣдствіи извѣ
стный своей просвѣщенностью государственный дѣятель въ то время 
не ясно представлялъ всѣ выгоды отъ проведенія желѣзнодорожныхъ 
линій, а потому ходатайство капиталистовъ было отклонено. Вторая 
попытка начать въ Китаѣ желѣзнодорожное строительство относится 
къ 1875 году, когда иностранная компанія, состоящая преимуще
ственно изъ англичанъ, добилась концессіи на постройку небольшой 
линіи отъ У-суна до Шанхая. Названная линія была успѣшно со
оружена и въ 1876 году на пей открылось движеніе, однако вскорѣ, 
вслѣдствіе неблагожелательнаго отношенія населенія Китая къ этой 
линіи, первую китайскую дорогу пришлось закрыть. Китайское Пра
вительство пріобрѣло ее въ собственность, разобрало и отправило 
на Формозу, гдѣ желѣзнодорожный матеріалъ и подвижной составъ 
вскорѣ пришли въ негодность вслѣдствіе непользованія ими. Десять 
лѣтъ спустя послѣ этого, т. е. въ 1887 году, Губернаторъ вновь 
учрежденной провинціи па Формозѣ Лю Минъ-чуань ($Ю), имѣя 
въ виду инструкціи Правительства принять мѣры къ охранѣ острова 
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отъ иностранныхъ захватовъ, рѣшилъ провести уже ранѣе задуман
ный имъ планъ постройки правительственной желѣзной дороги по 
Формозѣ, главнымъ образомъ, въ стратегическихъ цѣляхъ. Сооруже
ніе линіи было успѣшно доведено до конца къ 1891 году, однако? 
Китайскому Правительству не долго пришлось пользоваться ею..такъ 
какъ послѣ китайско-японской войны, какъ извѣстно, Формоза стала 
собственностью Японіи.

Начало желѣзнодорожнаго строительства па материкѣ въ Ки
таѣ тѣсно связано съ возникновеніемъ Кай-винскихъ угольныхъ 
копей, къ разработкѣ которыхъ впервые приступлено было къ 
1878 году. Въ это время возникъ вопросъ о способѣ перевозки угля 
до мѣста, откуда можно было бы организовать удобную его достав
ку повсюду въ имперіи. Первоначально проектировалось устроить 
каналъ отъ угольныхъ копей до Лу-тай’я ближайшаго отъ
угольныхъ копей пункта на рѣкѣ Бэй-тань-хэ (ЗЬЙгМ). Однако, 
такъ какъ этотъ каналъ, въ силу географическихъ условій, не могь 
быть доведенъ до самыхъ копей, то недостающая часть его, имен
но отъ копей до мѣстечка Сюй-гэ-чжуанъ была замѣнена
устройствомъ трамвайнаго пути, ставшаго впослѣдствіи первымъ зве
номъ Пекинъ-Мукденской линіи. Первое время вагоны трамвая 
передвигались при помощи муловъ, а затѣмъ англійскимъ инжене
ромъ былъ построенъ паровозъ. Постепенно линія была продолже
на, сначала до Лу-тай’я и Танъ-гу (йгй), а оттуда до Тяньцзиня. 
Въ то же время (въ 1893 году) были приняты подготовительныя 
мѣры къ продолженію линіи на Шапь-хай-гуань и сѣвернѣе за ве
ликую стѣну, но вспыхнувшая между Японіей и Китаемъ война по
мѣшала осуществленію этой задачи.

По окончаніи войны Китайское Правительство совершило кон
версію съ собственниками основной части построенной отъ уголь
ныхъ копей линіи, которая стала казенной китайской дорогой, и 
приступило къ продолженію линіи, съ одной стороны, до Фынъ-тай’я 
(й#), мѣстечка, лежащаго недалеко отъ Пекина, а, съ другой сто
роны, въ сѣверномъ направленіи на Инкоу. Въ это время Китай 
вполнѣ усвоилъ себѣ значеніе желѣзныхъ дорогъ для страны и ма- 
ло-по-малу сдѣлался ревностнымъ сторонникомъ проведенія ихъ по 
всей имперіи. Отсутствіе, однако, небходимыхъ средствъ и недоста
токъ въ свѣдущихъ лицахъ но сооруженію желѣзныхъ дорогъ за
ставили Китай обратиться къ иностранцамъ, и вотъ начался періодъ 
называемый иностранцами ТЬеВаШе оГ Сопссвзіопз, т. е. «борьба изъ 
за концессій». Въ эту эпоху политической слабости Китая, иностран
цамъ удавалось заключать договоры на сооруженіе линій, въ коихъ 
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Китай, въ уплату за сооруженіе линій на иностранныя средства и 
иностранными инженерами, отказывался на опредѣленное время отъ 
нѣкоторыхъ политическихъ или административныхъ правъ въ ра- 
іонѣ желѣзнодорожной территоріи. Однако, другіе иностранцы доволь
ствовались при заключеніи договоровъ на сооруженіе линіи права
ми или чисто желѣзнодорожнаго управленія построенныхъ ими ли
ній. или только иностраннаго надзора за китайскимъ управленіемъ, 
въ интересахъ гарантіи исправнаго полученія процентовъ и посте
пенной амортизаціи капитала. Годы 1896-1899 особенно характе
ризуются обостреніемъ интересовъ иностранныхъ державъ къ по
стройкѣ въ Китаѣ желѣзныхъ дорогъ. Тогда было выдано большин
ство концессій на нынѣ построенныя или находящіяся въ построй
кѣ дороги.

Послѣ боксерскаго возстанія, когда Китай сталъ понемногу 
оправляться отъ нанесенныхъ ему волненіями ранъ и энергично 
принялся за реформы всѣхъ отраслей управленія въ имперіи, съ 
полной ломкой всего обветшавшаго строя, Китайское Правительство 
не могло не обратить вниманія на вопросъ о сооруженіи желѣзныхъ 
дорогъ. Понимая, однако, что идея націонализаціи дорогъ, особенно 
энергично отстаиваемая населеніемъ Китая, наиболѣе выгодной фор
мой желѣзнодорожнаго строительства, оно должно' было признать, 
что, при современномъ отношеніи китайскихъ капиталистовъ къ 
общественнымъ и внутреннимъ государственнымъ займамъ, пока 
трудно расчитывать на возможность полученія капиталовъ на пост
ройку линій, безъ обращенія за средствами къ иностранцамъ. По
этому Правительство, строя изъ остатковъ суммъ съ доходовъ линій 
незначительныя въ отношеніи протяженія дороги, и предоставляя 
населенію широкій просторъ для сооруженія линій на средства, 
собранныя внутри Китая, тѣмъ не менѣе, для важнѣйшихъ маги
стралей и линій пользуется попрежнему иностранными капиталами 
и иностранными инженерами, выговаривая только болѣе выгодныя, 
въ сравненіи съ прежними, условія въ договорахъ на займы капи
таловъ для постройки.

Въ настоящее время Китайское Министерство Почтъ и Сооб
щеній завѣдуетъ слѣдующими желѣзнодорожными линіями, имѣю
щими характеръ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ: 1 Пекинъ-Мукден- 
ская (ЖЖ4ЛЙ&), 2 Пекипъ-Ханькоуская (Ж 08® ІЙ), которая прежде, 
въ то время когда она начиналась не отъ Пекина, а отъ Лу-гоу-цяо 
называлась 3 Линія Дао-коу—Цинъ-хуа (ЛЖ&Й), 4
Линія Чжэнъ-динъ—Тай-юань (1Еіс®іЙ), 5 Линія Кай-фынъ-Ло- 
янъ (ІѢЙ®ІЙ), 6 Линія Пинъ-сянъ—Чжао-шань ЙВ ®ІЙ) 7 Линія 
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Кантонъ-Коулунъ (ЛЙО), 8 Ливія Шанхай-Паи кинъ (Я Ж 
и 9 Пекинъ-Калганская ж. д.. (^®-®;ІЖ).

Пекинъ-Мукденская желѣзная дорога образовалась изъ построен
ной въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія угольной линіи отъ 
Кайпипскихъ угольныхъ копей, каковая линія была продолжена до 
Тянь-цзиня, затѣмъ до Фынъ-тай’я, и Лу-гоу-цяо, съ одной стороны, и 
до Инкоу, съ другой. Оттуда съ одной изъ станціи Инкоуской линіи 
Гоу-банъ-цзы (Я5Ж Ф) линія была проведена на Синь-минь-тинъ (₽і К 
К-нынѣшній Синь-минь-фу). Въ 1900—1901 году были соединены: 
Фынъ-тай съ Пекиномъ и Пекинъ съ Тунъ-чжоу. Наконецъ, вскорѣ 
послѣ окончанія русско-японской войны, Японія выстроила дорогу меж
ду Синь-минь-фу и Мукденомъ, при чемъ въ 1907 году продала её 
Китаю за 1. 000. 000 золотыхъ іенъ. Въ настоящее время Пекинъ- 
Мукденская линія, съ вѣтвями на Инкоу и на Тунъ-чжоу, прибли
зительно равна 900 верстамъ. На постройку ея израсходовано китай
скимъ правительствомъ 21. 994. 000 долларовъ, собственныхъ де
негъ, 2. ЗСО. ООО фунтовъ (золотой правительственный 5°/о заемъ 
1899 года), занятыхъ у англійской фирмы ВгіІізЬ апсі СЬіпезе Согро- 
гаііоп, и 1. 660. 000 золотыхъ іенъ, взятыхъ у японцевъ для уплаты 
имъ за участокъ Синь-минь-фу—Мукденъ. Такимъ образомъ, общая 
стоимость дороги, по среднему курсу, равна почти 49. 000. 000 
долларовъ (Здѣсь и ниже, если при нихъ нѣтъ особаго обозначенія, 
разумѣются доллара мексиканскіе). Пекинъ--Мукденская дорога 
является какъ въ политическомъ, такъ и коммерческомъ отношеніи, 
наиболѣе крупнымъ желѣзнодорожнымъ предпріятіемъ въ Китаѣ. 
Главное управленіе ею принадлежитъ китайцамъ. Наблюденіе за 
отчетностью и движеніемъ па участкѣ Синь-минь-фу—Мукденъ 
японскому инженеру, на остальной линіи—англичанамъ. Валовой 
доходъ линіи за 1908 годъ равенъ 11. 067. 000 долларовъ. За упла
той расходовъ по ремонту и эксплоатаціи дороги и процентовъ по 
займамъ на постройку линіи, чистый доходъ выразился въ суммѣ 
3. 320. 000 долларовъ.

Пекинъ-Ханькоуская линія. Проектъ постройки ея принадле
житъ Канцлеру Чжанъ Чжи-дуну и удостоился Высочайшаго одо
бренія 2 февраля 1889 года. Однако, къ постройкѣ не было сразу 
приступлено. Первая часть линіи, отъ Лу-гоу-цяо до Бао-динъ-фу 
('ВЙ/Й1), была построена въ концѣ девяностыхъ годовъ прошлаго 
столѣтія, средствами Китайскаго Правительства; остальная же часть 
была сооружена на средства Бельгійской Компаніи 8осіёіё сі’Еіисіе» 
<іез СЬешіпз бе Гег еп СЬіпё при помощи двухъ займовъ, въ 1897 
году, на сумму 112.500.000 франковъ, и дополнительнаго, въ 1905 
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году, въ размѣрѣ 12.500.000 франковъ. Дорога была окончена по
стройкой бельгійскими инженерами въ 1905 году, при чемъ оконча
нію ея въ значительной степени помѣшали безпорядки при боксер
скомъ движеніи, когда опа во многихъ Мѣстахъ была повреждена. 
Китайское Правительство принуждено было въ виду сего уплатить 
возмѣщеніе убытковъ, въ размѣрѣ 50-710.000 франковъ. Такимъ 
образомъ, общая стоимость линіи, считая 5.620.000 ланъ, израсходо
ванныхъ на постройку участка Лу-гоу-цяо—Бао-динъ-фу, 125.000.000 
франковъ, занятыхъ за границей, и индемнизацію (по курсу, около 
23 1 -> мильоновъ долларовъ) доходитъ въ круглой цифрѣ до 89 мильо- 
повъ долларовъ.

Въ 1908 году Китайское Правительство рѣшило произвести у 
бельгійцевъ выкупъ Пекипъ-Ханькоуекой линіи, съ каковой цѣлью 
былъ заключенъ за границей заемъ въ 5.000.000 фунтовъ, съ пога
шеніемъ его въ теченіе 30 лѣтъ одинаковыми взносами, и, кромѣ 
того, когда выяснилось, что этихъ средствъ недостаточно, еще крат
косрочный заемъ у иностранныхъ банкировъ, въ размѣрѣ 10-000.000 
долларовъ.Въ декабрѣ мѣсяцѣ произошло врученіе бельгійскому обще
ству занятыхъ у него на постройку линіи денегъ съ разными про
центными надбавками и возмѣщеніями (всего передано нѣсколько 
болѣе 127 мильоновъ франковъ), а съ перваго января сего 1909 
года (нов. стиля) Пекинъ-Ханькоуская линія окончательно пере
шла въ полное завѣдованіе Китайской администраціи.

Общее протяженіе Пекинъ-Ханькоуской линіи, съ тремя неболь
шими (въ 15-19 версгь каждая) вѣтками; Лянъ-сянской (Й.Й5), Фанъ- 
шаньской (ЙіЬ), и Линь-чэнъской (ЕЙЙ) равно, приблизительно, 
1200 верстамъ.

Послѣ передачи бельгійцами Китайскому Правительству Пе
кинъ-Ханькоуской линіи, къ послѣдней отнесена также начинающая
ся у станціи Гао-бэй-дянь (Й^Р-Дг) вѣтка верстъ въ 50 до Силинскихъ 
(западныхъ) Императорскихъ Гробницъ, называемая обыкновенно Си- 
линской (пли, по-китайски, $гЛ%Ш). Эта вѣтка построена па ки
тайскія средства и обошлась около 600.000 ланъ. Сооруженіе ея 
осуществлено было въ 1902-1903 году, при чемъ вѣтка коммерче
скаго значенія не имѣетъ, а предназначена для сообщенія Двора съ 
и м ператорским и кл адби щами.

Пекинъ—Хапькоуская линія занимаетъ среди желѣзнодорожныхъ 
предпріятій второе по своей доходность- мѣсто послѣ Пекинъ-Мук- 
денской линіи. Валовой доходъ въ 1908 году былъ равенъ 9.970.000 
долларамъ. За вычетомъ расходовъ на эксплоатацію, ремонтъ, обно
вленіе подвижного состава и уплату процентовъ по затраченному на 
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линію капиталу, чистый доходъ достигаетъ 3.117.000 долларовъ.
Линія Дао-коу-чжэнь—Цинъ-хуа-чжэнь. На основаніи дого

вора о разработкѣ горныхъ богатствъ въ Хэ-нани и Шань-си меж
ду Китайскимъ Правительствомъ и англо-итальянской группой капита
листовъ, подъ фирмой Пекинскій Синдикатъ (Рекіп Бупсіісаіе или. по 
китайски, фу-гупъ-сы), послѣднему разрѣшалось строить меж
ду угольными копями желѣзно-дорожныя линіи. Въ виду сего, син
дикатомъ была начата линія отъ Дао-коу-чжэнь (К □ Ж) Хэнаньской 
провинціи, чрезъ Синъ-еянъ-сяпь (Й<Ш), Вэй-хуй-фу Ямѣ
сто пересѣченія Пекпнъ-Ханькоуской ж. д.) и Цинъ-хуа-чжэнь 
(ЙІЬЖ), на Цзэ-чжоу ($ ДО) провинціи Шань-си. Однако, къ 1905 
году была построена лишь половина проектированной линіи, имен
но участокъ между Дао-коу-чжэнь и Цинъ-хуа-чжэнь. Общая стои
мость его опредѣлена въ (514.600 фунтовъ, а общее протяженіе ли
ніи равно 132 верстамъ. Въ 1905 же году состоялась сдѣлка меж
ду Китайскимъ Правительствомъ и названнымъ синдикатомъ, на 
основаніи коей Китайское Правительство пріобрѣло въ свою собствен
ность линію Дао-коу-чжэнь—Цинъ-хуа-чжэнь, заключивъ, при по
средствѣ Пекинскаго Синдиката, заемъ (Правительственный желѣз
нодорожный Хэнаньскій пятипроцентный заемъ 1905 года), на сум
му 700.000 фунтовъ, съ уплатой въ теченіе тридцати лѣтъ, начи
ная съ 1916 года. Впослѣдствіи, однако, для надобностей дороги, 
заемъ былъ увеличенъ еще на 95.800 фунтовъ. Когда. Китайское 
Правительство вступило въ управленіе линіей, то, согласно догово
ру на заемъ, Синдикатъ выговорилъ себѣ право контроля за отчет
ностью и эксплоатаціей впредь до погашенія займа. Въ виду того, 
что въ настоящее время разработка горныхъ богатствъ въ Хэ-нан- 
ской провинціи развита не столь въ значительныхъ размѣрахъ, какъ 
это предполагалось, линія Дао-коу Цинъ-хуа даетъ Китайскому 
Правительству пока только дефицитъ. Этимъ объясняется то обстоя
тельство, что китайцамъ пришлось ассигновать на нужды дороги 
еще около 557.000 ланъ. Ві, истекшемъ году валовой доходъ линіи 
равнялся 220.000 ланамъ. За вычетомъ 160.000 ланъ на расходы по 
эксплоатаціи линіи и 39.000 фунтовъ на уплату процентовъ по заня
тымъ на выкупъ дороги суммамъ, обнаруживается дефицитъ въ 300.000 
ланъ, или около 413.000 долларовъ.

Линія Чжэнъ-динъ—Тай-юань. Эта желѣзная дорога начина
ется отъ станціи Чжэнъ-динъ дЕЙ Пекинъ-Ханькоуской желѣзной до
роги и достигаетъ главнаго города Шаньсійской правинціи Тай-юань-фу

ІЙ). Сооруженіе линіи, на основаніи концессіоннаго договора 1898 
года было предоставлено Русско-Китайскому Банку. Однако, но 1902 
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года производились лишь изысканія и къ постройкѣ линіи приступ- 
лено не было. Въ этомъ году выяснилось, что постройка линіи обой
дется нѣсколько дороже, чѣмъ было ранѣе предположено, почему Ки
тайскому Правительству пришлось заключить съ Русско-Китайскимъ 
Банкомъ новое соглашеніе, па основаніи котораго, чрезъ посред
ство французскихъ акціонеровъ банка, производился заемъ (внѣшній 
китайскій пятипроцентный заемъ 1902 года), въ размѣрѣ 40.000.000 
франковъ, съ нравомъ быть выкупленнымъ китайцами въ 20-лѣтній 
срокъ, при чемъ къ выкупу китайцы могутъ приступить не раньше 
1911 года. Впослѣдствіи означенной суммы оказалось недостаточнымъ и 
Китайскому Правительству снова пришлось занять 5.000.000франковъ 
и, нѣсколько позже, ещё 1.365.000 ланъ. Такимъ образомъ, всего ушло на 
постройку этой линіи около 50.000.000 франковъ. Постройка началась 
въ 1903 году, а въ концѣ 1907 года сооруженіе линіи было закончено. 
Однако, окончательное оборудованіе линіи производится и по сію 
пору. Общее протяженіе линіи равно 235 верстамъ Пока движе
ніе на этой дорогѣ слабое, и она даетъ ежегодный дефицитъ Ки
тайскому Правительству. Въ 1908 году валовой доходъ равнялся 
1.263.000 долларамъ. За вычетомъ 555.000 дол. на расходы по 
эскплоатаціи, 2.005.000 франковъ, науплату процентовъ по иностранно
му займу, и 150.000 ланъ, на уплату процентовъ по внесенному Китай
скимъ Правительствомъ капиталу, общій балансъ выражается въ. 
формѣ дефицита въ 602.000 долларовъ.

Линія Кай-фынъ-Ло-янъ. Эта линія является соединеніемъ глав
наго города провинціи Хэ-нань (МП?) Кай-фынъ-фу съ
Пекинъ-Ханькоуской линіей у станціи Чжэнъ-чжоу (@[> *Ж)  и оттуда 
съ городомъ Ло-яномъ (йЯ*й,  главнымъ городомъ области Хэ-нань- 
фу). Общее протяженіе линіи отъ Кай-фынъ-фу до Ло-яна равно 
180 верстамъ. Линія построена бельгійской Компаніей Сошра§иіе 
Оёпбгаіе (Іез СЬешіпз де Ёег еі Тгапиѵауз еп СЫпе, получившей 
концессію на сооруженіе линіи на основаніи договора съ Китайскимъ 
Правительствомъ 1904 года, при чемъ средства па постройку были 
добыты путемъ заключенія займа (правительственный внѣшній золо
той пятипроцентный заемъ 1903 года), на сумму 25 милліоновъ фран
ковъ. Однако, этой суммы не хватило и пришлось прибѣгнуть къ 
дополнительному займу въ 16. 000. 000 франковъ. Линія была начата 
постройкой вскорѣ послѣ подписанія концессіоннаго договора и окон
чена въ концѣ 1908 года. Проходя по густо населенной и богатой 
мѣстности, дорога эта обѣщаетъ быть выгодной въ коммерческомъ 
отношеніи и, со времени соединенія Кай-фынъ-фу съ одной изъ 
станцій нынѣ строющейся Тяньцзинь—Пукоуской дороги и продол
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женія линіи отъ Ло-яна на Си-ань-фу, станетъ весьма важной также 
и въ политическомъ отношеніи.

Валовой доходъ за 1908 годъ выразился въ суммѣ 190. 000 
долларовъ. Уплата процентовъ по займу равна 2. 100. 000 фран
камъ (или, приблизительно, 966'. 000 долларамъ). Расходы по 
оборудованію линіи, равно какъ и по ея эксплоатаціи, въ виду неза
конченности въ 1908 году постройки, производились изъ основного 
капитала.

Линія Пшгь-сянъ—Чжао-шань (провинція Ху-нань). Построена 
па средства, добытыя въ самомъ Китаѣ. Начало постройки относится 
къ 1899 году; линія сооружалась въ цѣляхъ удобства перевоза угля 
изъ богатыхъ угольныхъ Ань-юаньскихъ (й® іѣ) копей Ху-наньской 
провинціи. Первоначально, въ 1905 г., линія была проведена до 
мѣстечка Ли-липъ (Й«ІЙ). почему линія называлась Пинъ-лиской, 
(Й<Й'ІШ8&). Въ послѣднее время сё продолжили до Чжу-чжоу (Яс ДО) 
и предполагаютъ довести до мѣстечка Чжао-шань (Ой ІЙ), располо
женнаго на рѣкѣ Сянъ (йяМ). Пунктъ Чжао-шань имѣетъ важ
ное значеніе еще потому, что современемъ предполагается провести 
чрезъ него магистраль изъ Ханькоу на Кантонъ, благодаря чему 
ігинія Пинъ-сянъ—Чжао-шань войдетъ въ общую сѣть китайскихъ 
желѣзныхъ дорогъ. Общее протяженіе линіи отъ Пинъ-сяна до 
Чжу-чжоу равно около 80 верстъ, разстояніе же Чжу-чжоу—Чжао- 
шань достигаетъ 20 верстъ, такимъ образомъ все протяженіе линіи 
приблизительно равно 100 верстамъ. Управленіе находится въ рукахъ 
китайцевъ. По своему незначительному протяженію, линія имѣетъ 
чисто мѣстное значеніе. Валовой доходъ достигаетъ 287. 000 лапъ. 
За вычетомъ расходовъ по эксплоатаціи линіи, чистая прибыль 
дороги выражается въ суммѣ 109. 000 ланъ или около 151. 000 
долларовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)
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ПРОГРАММА ВОПРОСОВЪ,
подлежащихъ обсужденію на предстоящемъ 

Миссіонерскомъ Съѣздѣ въ г. Иркутскѣ.

Православная противоязыческая миссія в"ь Сибири и въ 
смежныхъ с"ъ нею языческихъ государствахъ».

1. Отдѣлъ историческій.

1) Современное состояніе язычества въ Сибири и въ смежныхъ 
съ нею языческихъ государствахъ—Кореѣ, Китаѣ и Японіи.

2) Отношеніе народовъ монгольской расы къ Россіи и къ пра
вославію и, въ частности, взаимныя отношенія русскихъ и инород
цевъ Сибири въ бытовомъ и вѣроисповѣдномъ отношеніяхъ.

3) Религіозное состояніе сибирскихъ инородцевъ подъ вліяні— 
емъ новыхъ условій русской жизни; пробужденіе въ инородцахъ 
національныхъ стремленій и вліяніе этихъ стремленій иа отношеніе 
инородцевъ къ православію: отпаденіе среди инородцевъ отъ пра
вославной церкви и число отпадающихъ. Какія принимались мѣры 
къ вразумленію отпадшихъ; результаты этихъ мѣропріятій.

4) Пропаганда ламаизма среди крещеныхъ инородцевь Сибири 
и среди послѣдователей шаманства; въ какой мѣрѣ и гдѣ опа ока
залась успѣшной и почему въ другихъ мѣстахъ остается безуспѣшной.

5) Способы и мѣры, практиковавшіеся миссіей по обращенію 
язычниковъ въ православіе, и результаты ихъ.

Примѣчаніе: Всѣ, предложенные вниманію Съѣзда, 
доклады по означеннымъ вопросамъ должны представлять 
изъ себя краткія статистическія свѣдѣнія объ язычествѣ 
и ламаизмѣ, характеризующія то и другое со стороны 
тѣхъ явленій, которыя могутъ быть предметомъ миссіонер
скаго воздѣйствія, но никакимъ образомъ не должны пре
вращаться въ ученыя изслѣдованія.

2. Вопросы, относящіеся кв постановкѣ и организаціи лгиссіи.

1) Какія желательны измѣненія въ существующей постановкѣ 
миссіи; обсужденіе вопросовъ, касающихся устройства и организаціи 
миссіи, предлагаемыхъ на обсужденіе Миссіонерскаго Съѣзда епар
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хіальными Преосвященными и начальниками миссій, а именно: а) объ 
организаціи миссіонерскаго стана, какія учрежденія должны входить 
въ составъ его (церковь, школа, больница, богадѣльня и др.): б) на 
какомъ языкѣ должно совершаться богослуженіе для инородцевъ, 
не знающихъ русскаго и славянскаго языка; в) объ организаціи мис
сіонерскаго дѣла въ Минусинскомъ краѣ; г) объ реорганизаціи миссіи 
въ Туруханскомъ краѣ; д) объ учрежденіи викаріатства или само
стоятельной епископской кафедры въ Камчаткѣ, съ присоединеніемъ къ 
ней Охотскаго побережья, е) о введеніи въ кругъ дѣятельности 
миссіи обращенія въ христіанство китайцевъ, проживающихъ въ За
байкальѣ и другихъ мѣстахъ Сибири; ж) о распространеніи дѣятель
ности миссіи на Монголію и Маньчжурію; з) о соединеніи Корей
ской заграничной миссіи съ Владивостокской, подъ управленіемъ 
одного начальника миссіи—Епископа, викарія Владивостокской епа
рхіи; и) объ устройствѣ Чукотской миссіи, въ мѣстахъ, гдѣ бываютъ 
сборища кочующихъ инородцевъ, храмовъ и школъ съ пріютомъ 
для чукотскихъ дѣтей и жилищъ для миссіонеровъ; і) о значеніи 
въ дѣлѣ миссіи мужскихъ и женскихъ монастырей, учрежденныхъ 
заграничной миссіей; к) объ устройствѣ въ Ниловой пустыни, нахо
дящейся въ Иркутской епархіи, монастыря съ миссіонерскимъ харак
теромъ; л) объ открытіи въ Сеулѣ штатнаго священническаго мѣста 
и въ сѣверной Кореѣ новаго миссіонерскаго стана; м) о назначеніи 
въ Японскую миссію 2-хъ молодыхъ іеромонаховъ съ академичес
кимъ образованіемъ; н) объ увеличеніи числа становъ въ Чукотской 
миссіи; о) о содѣйствіи миссіи устроенію гражданскаго быта кре
щеныхъ инородцевъ, при обзпѳчепіи ихъ земельнымъ и имущест
веннымъ надѣломъ, и объ огражденіи ихъ интересовъ предъ граж
данскою властью; п) о содѣйствіи миссіи со стороны гражданской 
власти, и въ чемъ это содѣйствіе можетъ проявляться; и р) рѣшеніе 
разныхъ недоумѣнныхъ вопросовъ относительно допущенія особен
ностей въ совершеніи требъ для инородцевъ и дозволенія имъ по
слабленій въ образѣ жпзни и въ соблюденіи христіанскихъ правилъ 
и обязанностей.

3. Вопросы о подготовкѣ дѣятелей миссіи и о средствахъ привле
ченія ихъ на ліиссіонерскую службъ.

1) Въ чемъ должна состоять спеціальная подготовка для мис
сіонерской дѣятельности.

2) Какія учебныя заведенія должны подготовлять дѣятелей для 
миссіи; обсужденіе предлагаемыхъ епархіальными Преосвященными 
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и начальниками миссій вопросовъ объ открытіи и преобразованіи 
учебныхъ заведеній, имѣющихъ цѣлію подготовленіе учащихся къ 
миссіонерской дѣятельности, а именно: а) полезности и цѣлесооб
разности устройства въ епархіяхъ катпхизаторскихъ школъ для взро
слыхъ (по примѣру школы у Высокопреосвященнаго Николая въ 
Японіи), с'ь религіозно-практической постановкой обученія и вос
питанія въ этихъ школахъ и съ монастырскимъ укладомъ жизни,
б) о приспособленіи программы и строя существующихъ духовно
учебныхъ заведеній для цѣлей пастырско-миссіонерскихъ, в) объ 
открытіи миссіонерской семинаріи въ предѣлахъ епархіи; г) цер
ковно-учительской школы съ катихизаторскимъ училищемъ во Вла
дивостокской; д) миссіонерскаго отдѣленія—при Иркутской церков
но-учительской семинаріи; е) трехгодичныхъ миссіонерскихъ кур
совъ при церкви школѣ во Владивостокѣ, и о преобразованіи: ж) 
Читинскаго центральнаго миссіонерскаго училища въ церковно-учи
тельскую миссіонерскую школу; з) Средне-Колымской двухъ-классной 
церковноприходской школы въ катихизаторское училище; и) о по
становкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ Бійскомъ катихизатор- 
скомъ училищѣ, и і) о постановкѣ преподаванія миссіонерскихъ 
предметовъ въ духовныхъ семинаріяхъ.

3. О средствахъ привлеченія дѣятелей на миссіонерскую служ
бу, обсужденіе вопросовъ возбуждаемыхъ миссіями: а) объ обез
печеніи лицъ, находящихся на миссіонерской службѣ, достаточнымъ 
содержаніемъ; б) о сокращеніи срока выслуги на пенсію; в) о пре
доставленіи семейнымъ членамъ миссіи права безплатнаго обученія 
дѣтей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ; г) объ учрежденіи пріюта 
для вышедшихъ въ отставку миссіонеровъ, или о принятіи ихъ 
въ монастыри.

4. О привлеченіи Епархіальными Иачальствами лицъ для мис
сіонерскаго служенія въ Сибирь изъ .многолюдныхъ и строго поста
новленныхъ монастырей Европейской Россіи, а также и изъ при
ходскаго духовенства.

4. Способы воздѣйствія миссіи на язычниковъ и отпадающихъ 
членовъ церкви.

а) Проповѣдничество, гдѣ и какъ проповѣдуютъ язычникамъ; 
языкъ и содержаніе проповѣди; б) благотворительность и способы 
ея проявленія; в) храмоздательство и организація церковно-строи
тельныхъ обществъ въ епархіальныхъ городахъ; г) школьно-просвѣ
тительная дѣятельность; постановка школьнаго дѣла въ миссіи; же- 
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латѳльно ли въ школахъ бурятскихъ употребленіе инородческаго 
языка и обученіе монгольской грамотѣ; д) способы и мѣры для вра
зумленія отпадшихъ членовъ церкви; е) противодѣйствіе устной и 
письменной пропагандѣ ламаизма; ж) развитіе въ миссіи перевод
ческаго п издательскаго дѣла; транскрипція переводовъ, матеріалъ 
для перевода; з) учрежденіе монастырей для борьбы спеціально съ 
ламаизмомъ.

5. Содержаніе миссіи и управленіе ею.

1) Обсужденіе возбуждаемыхъ миссіями вопросовъ о средствахъ 
содержанія миссіи, а именно: а) объ обезпеченіи миссіи средствами 
изъ источниковъ постоянныхъ, а не случайныхъ; б) допустимо ли 
въ миссіи изыскивать средства путемъ промышленныхъ и торговыхъ 
предпріятій; в) о размѣрѣ потребныхъ на содержаніе миссіи средствъ; 
г) суммы, потребныя для переводческаго и издательскаго дѣ
ла; д) ходатайство Японской миссіи объ изысканіи 20 тысячъ р. для 
изданія богослужебныхъ книгъ, переведенныхъ на японскій языкъ.

2) Управленіе миссіей. Комитетъ, его составъ, права и обязан
ности. Права и обязанности начальника миссіи. Размѣръ жалованья 
начальнику миссіи.

3) Съѣзды миссіонеровъ епархіи; желательны ли они и какъ 
часто онп могутъ происходить; задачи ихъ.
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Дневникъ, веденный въ

Пекинѣ съ 1-го декабря 1830-го года.

Дѣйствіе перемѣняется.—т. е. работникъ театральный начинаетъ 
возиться со столами. Ставитъ одинъ и на него стулъ у столба къ 
зрителямъ и другой столъ противъ онаго въ другомъ углу сцены; 
на семъ послѣднемъ приставляютъ китайскія ширмицы, изъ двухъ 
рамъ состоящія, на коихъ съ одной стороны нарисована гора. Коль 
скоро сіе было готово, то явился главнокомандующій съ своимъ 
знаменоносцемъ и возсѣлъ на стулъ, стало быть па стѣнѣ, —а въ 
противной сторонѣ влезъ на столъ, представлявшій гору, непрія
тельскій полководецъ. Они начали между собою разговаривать, или 
перекрикиваться, а потомъ, видя, что сей послѣдній сопротивляется, 
главнокомандующій приказалъ полководцамъ своимъ открыть дѣло 
съ нимъ. Является одинъ изъ опыхъ съ мечемъ, за нимъ служитель 
съ весломъ загребаетъ слѣдъ, тогда мы поняли, что обоихъ непрія
телей раздѣляетъ море,—начинается бой,—стоявшій па горѣ имѣлъ 
оружіе въ видѣ рогатины, коимъ и отражалъ направленные на него 
удары меча; первый полководецъ, испытавъ неудачу, удаляется, слуга 
загребаетъ за нимъ весломъ, является другой тѣмъ же порядкомъ 
и равною неудачею, наконецъ третій, ихъ смѣняетъ четвертый съ 
кровавымъ лицомъ,—служитель театральный приноситъ якорь съ 
цѣпью и бросаетъ его на полъ предъ сего полководца,—который, 
попробовавъ свои силы съ непріятелемъ, по примѣру предшествен
никовъ и видя за онымъ успѣхъ, схватываетъ якорь и кидаетъ его 
за ширмы, а потомъ толкаетъ непріятеля въ спину со стола, грозя 
мечемъ, сей прыгаетъ со стола и убѣгаетъ, а торжествующій побѣду 
влезаетъ на столъ для чего ему ширмы раздвинули и кричитъ во 
все горло самымъ препротивнымъ голосомъ,—наконецъ сбѣгаются 
и отбитые союзные полководцы съ своимъ воинствомъ; всѣ одинъ по 
одному влезаютъ на столъ и, спрыгнувъ съ онаго, бѣгутъ въ дверь,— 
за ними слѣдуетъ и главнокомандующій. Наскоро все убрали,— 
декорація перемѣняется, столы отставляютъ и убираютъ,—музыка 
стучитъ что есть мочи,—начинается сѣча во внутренности замка,— 
лютый полководецъ дерется съ каждымъ по одиночкѣ, сперва съ 
самимъ полководцемъ закалываетъ его, потомъ, съ его воинами, кото
рые кувыркаются перебрасываются съ нимъ оружіемъ и проч. дѣ
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лаютъ штуки; проворство и ловкость весьма хороши. Побѣдивъ всѣхъ 
по-одипочкѣ, онъ сопротивляется всѣмъ вдругъ.—наконецъ являются 
къ нему па помощь и проч. его товарищи и сѣча начинается общая, 
т. е. стѣна па стѣну, и сторона нижняго побѣждаетъ, послѣ чего всѣ 
разбѣгаются. Тѣмъ п заканчивается пьеса весьма шумная и безтол
ковая.—костюмы въ оной богатые и красивые, но мимика самая не
натуральная и противная,—сраженіе хорошо, многіе ловко дрались 
обѣими руками, оборачиваясь такъ, что глазъ едва можетъ слѣдо
вать за движеніемъ, прыгая, падая и вскакивая весьма искусно.

За сею піесою, безъ малѣйшаго отдыха зрителей, послѣдовала 
новая, любовная, Тло-цинь, о коей нечего сказать, ибо продолжалась 
не. болѣе 'іі часа, и интрига самая пустая, овую можно назвать 
сценой, а не пьесой, гдѣ дѣйствовали только 2 лица и 3 исполняло 
пр. вставочное. Любовница забавляетъ своего любовника игрою па. 
инструментѣ подобномъ маленькимъ гуслямъ, комичнаго мы въ ней 
ничего не замѣтили, роль дѣвушки игралъ весьма миловидный маль
чикъ, такъ что никакъ нельзя было узнать его настоящій полъ.

Наконецъ, въ заключеніе, послѣдовала 5-я пьеса, называемая 
Дэ-и-юанъ, взятая изъ сочиненія Лло-джай-джи-ч, состоящая изъ 
четырехъ дѣйствій. Объ вей можно бы болѣе сказать, нежели о всѣхъ 
прочихъ, но такъ много уже заняло времени и мѣста описаніе предъ
идущихъ, то и ограничимся запискою вкратцѣ сюжета и замѣ
чанія на игру. 1—е дѣйствіе, разговоръ забавный между мущиной 
и молодой дѣвушкой о благородныхъ происхожденіяхъ, и тотъ и 
другая говорятъ экивоками, игра довольно искусная, мимика мущины 
пожилыхъ лѣтъ весьма хороша и натуральна, безъ кривлянья и 
нетяжелыхъ движеній и голоса, языкъ пли нарѣчіе здѣшній,—ост
роты, которые они отпускали па сценѣ другъ другу, весьма нрави
лись зрителямъ, изъявлявшимъ свое одобреніе крикомъ хао, что 
также пасъ весьма забавляло. Дѣйств. 2—ѳ, губернаторъ, сидя за 
столомъ въ ямыиѣ, наказываетъ бамбуковой палкой исправника,— 
является курьеръ съ указомъ отъ богдохана; помощ. губернатора 
читаетъ оный, въ которомъ, за худые поступки, губернаторъ разжа- 
ловается и повелѣвается его заковать въ цѣпи, а прибывшій назна
чается въ сіе званіе, что и исполняется на самомъ дѣлѣ. Старый 
губернаторъ, будучи чрезвычайно долженъ въ казну, чтобъ изба
виться кары, продаетъ своихъ дочь и служанку одному барышнику 
лошадей. Дѣйств. 3-е,-являются опять на сцену прежнія лица, 
дѣйств. въ 1 актѣ, разговоры ихъ весьма забавляютъ публику, ибо 
содержатъ двусмысленности, остроты. Приходитъ новый губернаторъ 
со своею свитою, дѣвушка и старикъ съ нею бывшій и служанки, 
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чтобы не мѣшать процессіи, становятся на столъ,—губернаторъ про
ходя плѣняется дѣвушкою,—явленіе 2—е; губернаторъ сидитъ за 
столомъ въ ямынѣ и судитъ прежняго,—проходитъ опять дѣвушка съ 
своимъ спутникомъ, губернаторъ, замѣтивъ первую, прерывая допросъ, 
съ жадностію слѣдитъ за нею взорами, приказываетъ своему помощ
нику достать для него оную. Явленіе 3—е, дѣвушку уговариваетъ, 
для губернатора помощникъ, но она его выталкиваетъ. Явленіе 4— ег 
губернаторъ уговариваетъ спутника, чтобы онъ ему продалъ ее, за 
что обѣщаетъ сему чины, тотъ соглашается, губернаторъ даетъ ему 
въ знакъ заключеннаго договора пить изъ чашки вино съ ядомъ, 
по второй чашкѣ съ тѣмъ дѣлаются конвульсіи и онъ умираетъ,— 
явленіе 5—е,—приходить дѣвушка съ своею служанкою, губернаторъ 
строитъ ей путы и наконецъ объявляете, что спутникъ ея, или 
супругъ, умеръ, та падаетъ въ обморокъ и очнувшись вмѣстѣ съ 
служанкою нападаетъ на губернатора, котораго и уколачивають до 
обморока, забавенъ ихъ испугъ, видя что губернаторъ повалился на 
землю и недвижимъ,—услужливый театральный служитель, не забылъ 
при паденіи губернатора подбросить ему три подушки,—барыня и 
служанка не знаютъ что дѣлать, приходитъ помощникъ губернатора,— 
барыня вынувъ у губернатора изъ рукъ опахало отдаетъ искусно 
помощнику его и потомъ уходить, сей послѣдній слѣдуетъ за нею, 
натыкается на губернаторское тѣло, узнаетъ его и пугается, призы
ваетъ въ смятеніи лѣкаря, который освидѣтельствовавъ пульсъ обѣ
щаетъ возвратить къ жизни губернатора, тѣло выносятъ. Дѣйствіе 
перемѣняется. Дѣвушка съ служанкою своею въ трактирѣ,—явля
ется прежній барышникъ лошадей, они разсказываютъ ему объ убій
ствѣ ея мужа, сей приказываетъ откапать его тѣло, дѣвушка уходитъ,— 
приносятъ на закоркахъ сего послѣдняго служители барышника— 
жмутъ брюхо мнимо-умершему, его рветъ и онъ по немногу при
ходить въ чувство, но въ припадкѣ сумасшествія, полагая враговъ 
своихъ въ лицахъ избавителей, бросается на нихъ, тѣ уходятъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)
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Жизнеописаніе Будды.
(Продолженіе; см. вып. 11-12 Кит. Благ.)

Кстати сказать здѣсь нѣсколько словъ о путешествіяхъ Будды 
въ дальнія и за-индійскія страны. Ни по образу и роду жизни Буд
ды. ни по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ появленіе, подвиги 
и смерть его, ни по древнимъ преданіямъ нельзя заключать, чтобы 
онъ переступалъ границы собственной Индіи изъ прозелитизма, или 
по другимъ какимъ-нибудь причинамъ. О восточной части древней 
Индіи у буддійскихъ писателей ничего не говорится долгое время 
и послѣ Будды; изъ государствъ южной Индіи о немногихъ упо
минается въ древнихъ буддійскихъ сочиненіяхъ; а изъ острововъ 
южнаго моря, Цэйлонъ, съ котораго въ послѣдствіи времени буд- 
дизм'ь распространился на другіе острова и даже въ Сіамъ и Бир
манъ, во времена БудДы обнаруживалъ признаки еще только начи
нающейся образованности. Гималай служилъ естественною границею 
Индіи съ сѣвера; за этимъ хребтомъ горъ воображеніе и темныя 
преданія индійцевъ помѣщали баснословныя и чудесныя страны, 
огражденныя отъ любопытства путешественниковъ дикими горцами. 
Западъ и сѣверозападъ отъ Индіи всего болѣе извѣстны были у 
древнихъ буддистовъ; въ сочиненіяхъ ихъ упоминаются Паньчала 
(Пепчжабь), Махачина (Персія). Канина (Кашмиръ и Кабулъ), 
Бахлика, пародъ населявшій страны отъ Балка на сѣверъ и, наконецъ, 
Кусатайа (Хотанъ), но всѣ эти имена странъ и городовъ сдѣлались 
извѣстными для буддистовъ уже во второмъ вѣкѣ по смерти Будды, 
а нѣкоторыя и позже; въ сказаніяхъ о временахъ болѣе отдаленныхъ 
нѣтъ никакой возможности открыть признаки сношеній древнихъ 
индійцевъ съ заграничными странами на западѣ и сѣверозападѣ. 
Существующія нынѣ у буддистовъ преданія о странствованіяхъ Будды 
ѣъ такія государства, которыя образовались уже послѣ него, къ наро
дамъ, появившимся въ позднѣйшія времена, суть неболыпе, какъ 
умышленные разсказы индійскихъ буддистовъ, желавшихъ поль
стить тѣмъ народамъ, или туземныхъ прозелитовъ, которые хотѣли 
почтить свое отечество посѣщейіемъ Будды. Подобныя преданія дово
дили Будду до подошвы Алтая. По увѣренію безпристрастныхъ буд
дійскихъ писателей, Будда, исключая посѣщеній Піравасти и другихъ 
городовъ Индіи, почти всю жизнь свою провелъ въ Магадѣ, потому, 
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прибавляютъ ойи^ что эта богатая и счастливая страна, въ его вре
мя, была убѣжищемъ для жителей другихъ странъ, опустошаемыхъ 
язвою, голодомъ, или войною.

Скитаясь по Индіи значительную часть года, Будда, какъ по 
всему видно, не увлекался духомъ распространенія своего ученія; 
скорѣе можно думать, что онъ слѣдовалъ только своему навыку къ 
страннической жизни, или не желалъ для своего общества осѣдло
сти, которая могла вредить простотѣ и строгости установленнаго имъ 
рода жизни; можетъ быть также, что перемѣна мѣстъ часто вынуж
даема была обстоятельствами, о которыхъ не дошло до пасъ свѣ
деній. Не смотря однакоже на скромность и осторожность Будды въ 
проповѣданіи своего ученія и правилъ, духовное общество его съ 
теченіемъ времени значительно увеличилось. По общему увѣренію 
буддійскихъ писателей, число бикшу простиралось за тысячу. При
чины такого приращенія учениковъ Будды легко объяснить. Будда 
пользовался покровительствомъ многихъ знаменитыхь лицъ того вре
мени и предлагалъ въ своемъ братствѣ безопасный и безбѣдный прі
ютъ для несчастливцевъ и бѣдняковъ: людямъ, желавшимъ разрѣ
шить занимавшіе ихъ философскіе вопросы, онъ предлагалъ свои 
метафизическіе взгляды и анализъ существованія; кто искалъ строгихъ 
и чистыхъ правилъ практической жизни, находилъ ихъ въ наста
вленіяхъ и примѣрѣ Будды. Такимъ образомъ Будда пріобрѣлъ себѣ 
весьма много людей, извѣстныхъ по своему уму, образованію, или 
неукоризненному поведенію. Изъ нихъ особенно замѣчательны были: 
Махакашьяпа, пользовавшійся предпочителыіымъ уваженіемъ Будды 
за свой суровый аскетизмъ; Субути, метафизикъ; Монгальяма, отличав
шійся историческими познаніями и совершенствами въ созерцаніи; и, 
наконецъ ІПарипутра, самый ученый и. какъ говорить буддисты, 
самый краснорѣчивый истолкователь идей Будды; имя ІПарипутры 
и его трактаты, переходившіе по преданію, въ послѣдующія време
на произвели между буддистами не мало споровъ; въ сочиненіяхъ 
его находили даже ересь. Однакоже при жизни Будды онъ былъ въ 
большомъ почетѣ у всего братства, хотя, присоединившись къ Буддѣ, 
онъ долгое время сохранялъ свѣтское званіе; нерѣдко онъ вступалъ 
за Будду въ споры съ послѣдователями другихъ школъ Индіи, и 
даже заступалъ его мѣсто въ поученіи бикшу.

Урувилва Кашьяпа, Махакашьяпа. Монгальяма и ІПарипутра 
присоединились къ Буддѣ, каждый имѣя своихъ учениковъ; поэтому 
прямыхъ и непосредственныхъ послѣдователей его сначала было 
весьма мало. Уже въ одно изъ своихъ посѣщеній Капилавасту, онъ 
пріобрѣлъ себѣ новыхъ учениковъ изъ своихъ соотчичей. Судя по 
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разсказу буддійскихъ писателей. Буддѣ оставалось только произно
сить. Сугата! (добро пожаловать); этимъ словомъ Будда принималъ 
и утверждалъ въ званіи бикшу (новопоступавшихъ) шакьяпутръ, 
которые наперерывъ спѣшили принять обѣты отшельничества; эту 
страсть къ отшельничеству, овладѣвшую вдругъ соотчичами Будды, 
не иначе можно объяснить, какъ разстроеннымъ и близкимъ къ совер
шенному разрушенію состояніемъ племени шакья, о которомъ мы 
уже говорили. Но при этомъ мы должны сдѣлать два замѣчанія; пер
вое о томъ, что, вопреки разсказамъ буддистовъ, подобное событіе 
могло совершиться только уже по смерти Соддоданы, который не
благопріятствовалъ отшельничеству и просилъ Будду не принимать 
въ общество бикшу молодыхъ шакья, не получившихъ позволенія 
на то отъ своихъ родителей; второе о томъ, что въ то время были обсто
ятельства, о которыхъ не дошло до насъ свѣдѣній; потому что не всѣ 
шакья, принявшіе обѣты бикшу, добровольно согласились на такую 
важную перемѣну въ образѣ жизни; нѣкоторые изъ нихъ сдѣлались 
бикшу по жребію, другіе насильно. Будда усердно содѣйствовалъ обра
щенію своихъ соотчичей въ шраманы: Всѣ двоюродные его братья 
вступили въ его общество, за исключеніемъ одного Махапамы, кото
рый противостоялъ всѣмъ убѣжденіямъ и остался при своемъ кня
жескомъ достоинствѣ. Будда насильно заставилъ вступить въ обще
ство бикшу родного своего брата Нанду. Нанда былъ сынъ Соддо
даны и Прачжапати, старшей сестры матери Будды, Махамаи. Онъ 
принужденъ былъ покинуть молодую жену, и, страдая отъ разлуки 
съ нею, нѣсколько разъ пытался бѣжать изъ братства Будды, но 
всякій разъ неумолимый Будда возвращалъ его назадъ. Изъ двою
родныхъ братьевъ Будды болѣе другихъ извѣстны Девадатта, про
славившійся ненавистью къ Буддѣ; о немъ мы еще будемъ имѣть 
случай говорить; и Ананда, братъ Девадатты, любимый ученикъ 
Будды, не разстававшійся съ своимъ наставникомъ до самой его 
смерти, однакоже не отличавшійся строгою нравственностью; по при 
чинѣ соблазнительнаго поведенія его, буддисты послѣдующихъ вре
менъ, когда хотѣли представить рѣчь Будды противъ проступковъ, 
поводомъ къ тому весьма часто выставляли Ананду.

Примѣръ молодыхъ князей, сдѣлавшихся бикшу, подѣйство
валъ и на женщинъ. Прачжапати, иначе, называемая Готами, замѣ
нившая для Будды мать, когда Махамая скончалась черезъ нѣсколь
ко дней послѣ родовъ, пожелала оставить міръ и вести жизнь 
подобно своему питомцу. Она была основателеницею общества 
бикшуни. Бикшуни жили отдѣльно отъ бикшу, но въ образѣ жизни 
нисколько не отличались отъ нихъ. Бикшуни было немного, и. 
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какъ можно думать, всѣ онѣ происходили изъ племени шакья. 
Кромѣ Прачжапати, изъ бикшуни болѣе другихъ извѣстна Утбала, 
отличавшаяся краснорѣчіемъ. Она вступила въ состязаніе съ однимъ 
брахманомъ, принадлежавшимъ къ школѣ Локаятики, и удачными 
сравненіями доказала ему безсмертіе души. Однакоже не всѣ смо
трѣли благопріятно на учрежденіе званія бикшуни, потому что по
ложеніе женщины въ индійскомъ обществѣ было унижено, и счи
талось незаконнымъ допускать слабыя существа въ сонмъ подвижни
ковъ. Другихъ примѣровъ подобнаго общества въ Индіи не былоу 
если не считать за бикшуни іогини, волшебницъ, чтившихъ Шиву 
и неизвѣстно съ какого времени появившихся въ Индіи. Въ послѣ
дующія времена, когда буддійскія общества далеко уклонились отъ 
первобытной простоты и чистоты нравовъ, строгіе буддисты припи
сали этотъ упадокъ ихъ учрежденію общества бикшуни.

Буддисты напрасно стараются изобразить жизнь Будды блиста
тельными красками; множество фактовъ и указаній, неумышленно 
помѣщенныхъ въ ихъ сочиненіяхъ, свидѣтельствуютъ, что она пол
на была тревогъ и досадъ; можно сказать даже, что только личный 
характеръ его и покровительство высокихъ особъ ограждали его 
честь и безопасность. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что у него было 
много враговъ и завистниковъ. Однакоже, такъ какъ буддисты не 
сохранили подробностей объ этой темной сторонѣ жизни Будды, вѣро
ятно изъ уваженія къ его памяти, мы принуждены довольствовать
ся только однимъ категорическимъ свѣдѣніемъ, что враги его мно
го причинили ему безпокойствъ, и обратить вниманіе на предметъ 
болѣе важный, именно на то, чѣмъ онъ поставилъ себя во враждеб
ныя отношенія къ другимъ, и кто были самыми неутомимыми анта
гонистами его; правда ли, что онъ возставалъ противъ раздѣленія 
по кастамъ, и до какой степени важна была политическая роль его 
въ сравненіи съ званіемъ мудреца, желавшаго искоренить заблуж
денія ума и суевѣрія? Рѣшенія этихъ вопросовъ надобно искать не 
въ возгласахъ брахмановъ, а въ буддійскихъ источникахъ, которые 
объяснятъ намъ взгляды Будды на устройство общества и то, чѣмъ 
онъ особенно былъ занять.

Будда не принималъ на себя роли политическаго преобразова
теля; напротивъ все доказываетъ, что онъ смотрѣлъ на устройство 
современнаго ему общества, укрѣпленное вѣками, какъ на есте
ственный порядокъ. Раздѣленіе по кастамъ также было, какъ 
говоритъ онъ, законнымъ. Понятіе его объ этомъ предметѣ весьма 
хорошо изложено въ судрѣ о происхожденіи кастъ. Восходя «къ 
первобытному состоянію рода человѣческаго, къ тѣмъ временамъ, ког
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да плодотворная земля, безъ трудовъ и усилій человѣка, приносила 
ему плоды и хлѣбъ», далѣе говорится въ судрѣ: «Небрежность и 
алчность людей ослабила естественную растительность земли и до 
того наконецъ истощила производительныя ея силы, что заставила 
ихъ самихъ трудиться и работать для своего пропитанія. Люди 
стали заниматься земледѣліемъ. Отъ этого произошло раздѣленіе 
обработываемои земли на участки между земледѣльцами; каждый 
изъ нихъ пріобрѣлъ поземельную собственность. Однакоже это раз
дѣленіе полей не для всѣхъ было источникомъ довольства и безо
пасности; на ряду съ трудолюбіемъ и прилежаніемъ явилась лѣнь; 
лѣнь произвела недостатокъ, бѣдность, голодъ; съ сихъ поръ между 
земледѣльцами возникли распри, жалобы, похищенія. Благоразуміе 
заставило, наконецъ, искать дѣйствительнаго средства для пресѣченія 
зла; согласились просить самаго умнаго, опытнаго и сильнаго чело
вѣка разбирать тяжбы, защищать праваго, наказывать виновнаго, из
гонять изъ общества злодѣевъ и своею властью и мудростью обез
печить народное благоденствіе. Такъ какъ слѣдовало обезпечить со
держаніе избраннаго главы, то каждый владѣлецъ поля отвелъ въ 
принадлежащей ему землѣ особый участокъ, произведенія котораго 
онъ обязанъ былъ доставлять избранному главѣ, который такимъ 
образомъ владѣлъ извѣстнымъ участкомъ во всѣхъ поляхъ, отчего 
его привыкли называть кшатрія, то есть владѣтелемъ нолей (кшат- 
ра—полѣ). Въ послѣдствіи времени высокое положеніе кшатрія въ 
обществѣ, его власть, санъ и доблести пріобрѣли ему названіе рач- 
жи, то есть блистательнаго (рачжа—лучь). По мѣрѣ того, какъ чи
сло людей возрасло, новыя потребности образовали новыя сословія 
вайшья и шудра, то есть промышленниковъ, купцовъ, художниковъ 
и ремесленниковъ; между тѣмъ, какъ нѣкоторые люди, пораженные 
несчастіями, или склонные болѣе къ духовнымъ размышленіямъ, 
чѣмъ къ гражданской. и семейной жизни, бѣжали въ пустыни и 
составили особый классъ анахоретовъ, извѣстныхъ подъ почетнымъ 
именемъ брахмановъ, то есть чистыхъ».

Объясняя такимъ образомъ происхожденіе кастъ, Будда, естест
венно. ставилъ касту кшатрія выше другихъ сословій и существенно 
необходимою въ благоустроенномъ государствѣ. Въ подтвержденіе сво
его взгляда, онъ ссылался на самыя брахманскія преданія. Извѣс
тенъ стихъ, приписываемый самому Брамѣ: «Каста кшатрія высоко 
почтенна среди людей и возносится выше прочихъ кастъ; украшен
ная доблестями и умомъ, она уважается на небѣ и зёмлѣ». Что 
касается до брахмановъ, мы уже видѣли, какъ тѣсно Будда огра
ничивалъ важность и значеніе ихъ касты. Брахманъ былъ достоинъ 
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уваженія, какъ скоро онъ сохранялъ первобытную чистоту нравовъ 
и удаленіе отъ свѣта. Такое ограниченіе притязаній брахмановъ не 
могло остаться безъ возраженія съ ихъ стороны. Нѣсколько обли
чительныхъ рѣчей Будды противъ предубѣжденій брахмановъ можно 
считать отвѣтами его на полемическія ихъ выходки. Брахманы не 
только поставляли с.вою касту выше другихъ кастъ, но, по припи
сываемому себѣ происхожденію, считали слоимъ удѣломъ нравст
венную чистоту. Посягательству брахмановъ на исключительное 
превосходство съ духовной стороны Будда противопоставилъ опро
верженіе происхожденія ихъ отъ Брамы, такъ, что брахманы, теряя 
важность своей касты въ историческомъ происхожденіи, какое назна
чилъ имъ Будда ничего не выигрывали и для своего духовнаго значенія.

«Брахманы, говоритъ Будда, величаютъ свою касту достойною 
почтенія и ставятъ ее выше другихъ кастъ. Нашъ родъ, говорятъ 
они, чиста, другіе и черны и темны. Мы происходимъ отъ Брамы; мы 
рожденіе уста его; оттого чисты въ настоящемъ и будущемъ вѣкѣ. 
Что касается до меня, я бикшу, и у меня пѣть кастъ, нѣтъ и не
преклоннаго самолюбія и гордости брахмановъ; это обычай свѣта, а 
не мой. Въ мірѣ для всѣхъ одинъ законъ: за прегрѣшенія—грозное воз
мездіе, за добродѣтель-блаженное воздаяніе. Если бы этотъ законъ 
миновалъ брахмановъ; если бы они избавлены были бѣдственныхъ 
слѣдствій прегрѣшеній и имъ только предоставлены были блаженныя 
воздаянія; въ такомъ только случаѣ они въ правѣ были бы гордиться 
своею кастою. Но законъ воздаяній неизбѣжно распространяется на 
всѣхъ, безъ исключенія. Недоброе отплачивается недобрымъ, и 
черное чернымъ, такъ точно, какъ за чистымъ слѣдуетъ чистое и 
за бѣлымъ бѣлое. Посмотрите на брахмановъ; они женятся, нажи
ваютъ дѣтей, однимъ словомъ, ни чѣмъ не отличаются отъ обык
новенныхъ смертныхъ; и при всемъ томъ величаютъ себя чисты
ми. Нѣтъ, не таковы ученики мои. Мое ученіе лучше, потому что 
истинно».

Впрочемъ не надобно представлять себѣ, будто Будда считалъ 
своимъ призваніемъ преслѣдовать предубеждѣнія брахмановъ. Ни 
почему нельзя думать, чтобы онъ считалъ чрезвычайно важными ихъ 
притязанія, или чтобы они постоянно тревожили Будду нападеніями, 
или преслѣдованіемъ. Дѣло въ томъ, что въ его время брахманы 
не составляли цѣльнаго и устроеннаго общества, которое могло бы 
единодушно защищать ствои интересы. Одни изъ нихъ занимали 
почетныя мѣста въ обществѣ и, увлекаясь духомъ честолюбія или 
наслаждаясь удовольствіями, мало обращали вниманія па приписывае
мое себѣ происхожденіе изъ устъ Брамы; нѣкоторые изъ нихъ были 
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друзьями и данапати Будды. Другіе составляли свои философскія 
системы и уклонялись отъ брахманскихъ преданій. Были изъ нихъ 
и такіе, которыхъ самъ Будда уважалъ за строгую и неукоризнен
ную жизнь. Брахманы, имѣвшіе поводъ вступить въ борьбу съ Буд
дой, были тѣ отшельники, которыхъ Будда называлъ бродячими и 
уклонившимися отъ первоначальнаго своего рода жизни. Они называ
лись шраваками; это слово собственно означаетъ слушателя и весьма 
часто встрѣчается и у буддистовъ; но у послѣднихъ такъ называется 
всякій внимавшій наставленіямъ Будды. Шраваки брахмановъ имѣ
ли особенное значеніе. Изъ трехъ направленій, или общихъ школъ, 
раздѣлявшихъ во времена Будды ученый міръ, то есть школы фи-*  
лософской, школы созерцательной и школы преданій, они принад
лежали къ послѣдней, то есть безусловно вѣрили и слѣдовали тому, 
чему учило ихъ письменное или устное преданіе; это преданіе заключа
лось для нихъ въ ведахъ; оттого они назывались также изучающими, 
или чтущими веды *).  Изъ нихъ шраваки почерпали понятія о мірѣ 
и человѣкѣ и заимствовали баснословныя сказанія о міротвореніи 
и происхожденіи существъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ предубѣжденія въ 
пользу касты брахмановъ. Но во времена Будды шраваки большею 
частію ограничевались изученіемъ въ ведахъ только тѣхъ предме
товъ, которые имѣли связь съ вѣрованіями и суевѣрными привыч
ками народа; таковы были: гаданіе и астрологія. По роду своей жизни 
и необходимости питаться на счетъ народа, они были соперниками 
Будды и имѣли всѣ причины негодовать на его обличенія, которыя, 
опровергая происхожденіе ихъ отъ Брамы, могли отнять у нихъ и 
хлѣбъ.

•) По древнимъ сказаніямъ буддійскимъ, недъ было только три. Кстати замѣтить, что здѣсь 
дѣло идетъ не о школѣ Веданта, которая явилась позднѣе, по крайнней мѣрѣ въ буддійскихъ сочине
ніяхъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)
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Пожертвованіе.

Изъ Тяньцзина отъ А. Б. К. получено десять долларовъ на 
масло къ образу Святителя Николая Чудотворца.

' I * .*  I I I I • 1 ■ ,

корродяоддііщія.
Изъ Харбина намъ пишутъ: «Недавно на Пристани—соверши

лось . торжество освященія воды 1-го Августа, и вмѣстѣ съ .тѣмъ 
крещеніе одного китайца. , , , і і

Китаецъ этотъ прибылъ на Благовѣщенское подворье миссіи 
годъ тому назадъ, долго присматривался и прислушивался ко всему, 
что касается вѣры и христіанскаго обычая жизни. Наконецъ онъ 
изъявилъ желаніе креститься и просилъ, чтобы крещеніе совершено 
было въ рѣкѣ Сунгари, вопреки желанію товарищей его, китайцевъ.

При торжественномъ крестномъ ходѣ па.рѣку Сунгари погром
номъ стеченіи парода, оглашенный китаецъ шелъ тутъ же, неся 
все нужное для крещенія. Когда святыя иконы достигли моста и 
расположились на берегу, а духовенство сошло на палубу спаса
тельной лодки, та прежде было совершено освященіе воды, затѣмъ 
крещеніе. Въ торжественную, минуту погруженія казалось воды 
рѣки остановили свое теченіе, взоры многочисленной толпы, 
состоящей изъ людей всевозможныхъ національностей^ устремились 
къ мѣсту совершенія таинства. Самыя слова: «крещается рабъ Божій 
Авимъ» трогательно было слышать, у многихъ видны были члены 
на глазахъ, другіе молились, чторы Господь укрѣпилъ , въ вѣрѣ 
этого юнаго члена православной, церкви. Всѣ переживали .востор
женный моментъ, сознавая, что присутствуютъ при рѣдкомъ и весьма 
знаменательномъ событіи. Крещеніе въ рѣкѣ, па глазахъ столь мно
гихъ и въ томъ числѣ своихъ единоплеменниковъ есть несомнѣнно 
подвигъ исповѣдника, а таковымъ въ данномъ случаѣ является 
китаецъ. Во время пѣнія «Елицы во Христа крестистеся», казалось, 
что не рдинъ, а всѣ присутствующіе здѣсь китайцы крестились и 
во Христа облеклись, , чтобы быть: повою тварью о Господѣ, такъ 
прилежно они смотрѣли на крестившагося. 11а обратномъ пути, въ 
церковь иовокрещаемый несъ, икону Спасителя, а по, приходѣ въ 
церковь Благовѣщенія, пріобщился.святыхъ Таинъ.
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О визитахъ къ китайскимъ чиновникамъ.

...Бы интересуетесь визитами къ китайскимъ чиновникамъ, 
находя, что для миссіонера необходимо имѣть нѣкоторую практику 
въ сношеніяхъ съ послѣдними? Я вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе 
и спѣшу подѣлиться съ вами результатами моего личнаго, еще кратко
временнаго, опыта, не рискуя излагать полный кодексъ относящихся 
сюда приличій, такъ какъ это потребовало бы долголѣтняго изученія 
китайскихъ книгъ и основательнаго знакомства съ обычаями страны.

Дѣлая визитъ чиновнику, необходимо брать крытую китайскую 
телѣгу или носилки (паланкинъ), какъ бы ни была близко резиденція 
его. Это требуется приличіемъ по отношенію къ посѣщаемому лицу 
и необходимо (для представительности) самому визитеру. Съ другой 
стороны въ этомъ заключается большое удобство, такъ въ случаѣ 
ожиданія очереди докладовъ неловко было бы. стоя безъ дѣла, ожи
дать у воротъ, тогда какъ въ телѣгѣ можно оставаться долгое время, 
не обращая на себя вниманія постороннихъ. Да и послѣ визита 
хозяинъ, обыкновенно, провожаетъ васъ до телѣги съ соблюденіемъ 
при томъ нѣкоторыхъ правилъ вѣжливости. Затѣмъ необходимо имѣть 
съ собою переводчика, если бы вы даже и хорошо умѣли сами 
объясняться по-китайски. Природный китаецъ всегда окажется 
находчивымъ въ каждой случайности и можеть во время подать 
вамъ полезный совѣть. Къ тому же въ Хэ-нани у йасъ болыпен- 
ство чиновниковъ южане по происхожденію и говорятъ съ силь
нымъ южнымъ акцентомъ, или изъ вѣжливости, выражаются па вэпь- 
ли (т. е. на литературномъ языкѣ), который можеть быть для васъ 
несовсѣмъ понятенъ. Кромѣ переводчика, который помѣщается на осо
бой телѣгѣ, вы берете съ собою еще и слугу, который но пріѣздѣ 
вашемъ къ мѣсту, взявъ вашу визитную карточку, дѣлаеть докладъ 
по инстанціямъ. Получивъ вашу карточку, хозяинъ отдаетъ ее стар
шему слугѣ вмѣстѣ со своею карточкой и говорить «цинъ» (просите). 
Слуга выходить къ ворогамъ, гдѣ вы ожидаете и громко произно
сить «цинъ> (пожалуйте). Затѣмъ, поднявъ вверхъ обѣ карточки 
идетъ впереди васъ во внутрь двора, гдѣ хозяинъ встрѣчаетъ васъ 
на полпути къ своей пріемной. Обмѣнявшись съ вами легкимъ 
кивкомъ головы, хозяинъ (чиновникъ) протягиваетъ руку впередъ, 
приглашая идти далѣе. Здѣсь не принято дѣлать рукопожатій или 
китайскаго цзо-и и ни какихъ разговоровъ.

Придя въ гостинную и лишь переступивъ пороть ея должно 
привѣтствовать хозяина по-китайски (складывая руки вмѣстѣ «цзо- 
и>) или по европейски рукопожатіемъ, которое здѣшніе чиновники
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уже всѣ знаютъ. Хозяинъ отвѣчаетъ вамъ тѣмъ же и пр&'ситъ васъ 
садиться на возвышенный диванъ или по-китайски, «капъ», на 
которомъ стоитъ маленькій столикъ и два стула, покрытыя кума- 
чемъ. Вамъ нужно какъ гостю садиться по лѣвую сторону стола, 
такъ какъ эта сторона у китайцевъ считается выше правой, почет
нѣе. Вскорѣ слуга-хозяина, а ихъ у него обыкновенно много, прино
сить чай въ особыхъ чашкахъ, покрытыхъ крышками. Хозяинъ непре
мѣнно самъ беретъ первую чашку и подаегь ее гостю держа обѣ
ими руками. Гость долженъ поспѣшить принять ее, также двумя 
руками и при томь сказать «гань-сѣ» гань-сѣ» (усердно благодарю). 
Если хозяинъ садится за одинъ столъ съ вами, то вы должны также 
взять его чашку и, приподнявшись съ мѣста пододвинуть ее къ 
нему, что впрочемъ, для васъ необязательно. Если хозяинъ скажетъ 
вамъ: «хо-ча суй-бяпь». что значитъ пить чай запросто, то вы можете 
пить, если чувствуете жажду. Если же этого не сказано, то нужно 
ожидать окончанія визита. Когда хозяинъ находить, что визитъ окон
ченъ, то беретъ свою чашку и, протянувъ руку въ вашу сторону, 
говоритъ: «цинъ хэ-ча», послѣ чего вы берете свою чашку, и, нѣс
колько разъ пригубивъ, ставите на столъ и подымаетесь съ мѣста, чтобы 
уходить. Съ другой стороны, если вы находите, что визитъ оконченъ, 
то дѣлаете тоже. Здѣсь чаепитіе служитъ показателемъ конца визита.

Какой бы дѣловой визитъ ни былъ, вы не ранѣе приступаете 
къ изложенію сути дѣла, какъ обмѣнявшись съ хозяиномъ замѣча
ніями о погодѣ, о томъ, что долго не видѣлись, что хозяинъ попол
нѣлъ спиду и проч. общепринятыми выраженіями. Въ этомъ случаѣ 
вамъ довольно лишь дѣлать намеки, а уже вашъ переводчикъ най
дется что сказать и поусердствуетъ развить почтительный разговоръ, 
такъ какъ это всецѣло остается на его отвѣтственности.

Уходя изъ залы, вы просто заявляете, что вамъ пора уходить, 
по присовокупляете къ тому, что питаете надежду часто видѣться 
съ хозяиномъ и бесѣдовать. Хозяинъ долженъ васъ проводить до 
экипажа, въ это время допускаются разговоры и замѣчанія о построй
кахъ во дворѣ, или о садѣ и цвѣтахъ, если таковые посажены во 
дворѣ. Приличіе требуетъ похвалить все это. Дойдя до экипажа, вы 
откланиваетесь хозяину точно такъ же, какъ дѣлали это въ гостинной 
и сѣвъ въ телѣгу, опять дѣлаете кивокъ головой въ сторону хозяина 
или продѣлываете маленькое цзо-и уже изъ телѣги, такъ какъ хо
зяинъ продолжаетъ стоять у ворогъ пока телѣга не двинется съ мѣста.

Отвѣтный визитъ чиновнику обставляется такими же церемоніями. 
Хэ-напъ. Монахъ А—ій.
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