
СМОЛЕНСКІЯ

ЕНАРЩЛЬНЫЯ

 

ведомости.
Ц'Ьпа

 

годовому

                                   

•

 

Выходлтъ

 

1-го
изданію

 

4

 

руб.

          

»ДЕ

   

q

   

ѵу/

         

и

  

15

 

числъ

50

 

кои.

 

съ

 

не-

        

оіЧ2

   

«д""'яАІ

         

каждаго

 

ыѣсл-

ресылкою.

                                               

да.
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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Содегждше:

 

оффнціалыіаго

 

етдѣла:

 

1)

 

Извѣстія

 

о

 

Высочдйшенъ

 

иагражде-

ііін

 

орденомъ

 

св.

 

Аииы

 

3

 

степ.

 

благоЧвн.

 

смоленс.

 

енархіп.

 

2)

 

Отчетъ

 

о

 

дѣй-

ствілхъ

 

Извольскаго

 

приходе,

 

попечительства

 

за

 

1867

 

г.

 

3)

 

Назначение

 

смотри-

тельницы

 

еъ

 

учплшце

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званІя.

 

неоффиціалънаго

 

отдѣла:

 

1)
Иавлечеяіѳ

 

изъ

 

отчета,

 

изданного

 

Обществомъ

 

возстановлепіл

 

христ.

 

на

 

Кавказѣ

18G6

 

г.

 

2)

 

Приглашеяіе

 

отъ

 

редакціп

 

духовенству

 

смол,

 

енархіи.

 

3J

 

Разсмотрѣніе

сборника

 

басснь

 

и

 

притчъ

 

ХУІ

 

вѣка,

  

составденнаго

 

въ

 

наученіе

 

молодымь.

і.

Высочайшія

  

награды.

—

 

Вслѣдмвіе

 

ходатайства

 

смоленскаго

 

енархіальнаго

 

на-

чальстіа,

 

въ

 

3-І5

 

день

 

февраля

 

сего

 

186S

 

года,

 

Вселилости-

вѣйше

 

награждены

 

ордепошъ,

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени

 

за

 

отлично

ревностное

 

прохождение

 

благочинпическоп

 

должности

 

въ

 

тече-

ніс

 

12лѣтъ:

 

юхновскаго

 

увзда,

 

села

 

Бобыпова

 

заштатный

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Жапутовекій

 

и

 

священники:— сычевскаго

уѣзда,

 

села

 

Гривы

 

Jepa.viii

 

Лызловъ

 

и

 

рославльскаго

 

уѣзда 1

села

 

Хорошева

 

Петрг

 

ІІедосѣкімг.

jj

                   

:![

   

.Г:[

     

,0!,':'.

 

'"

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

—Председатель

 

приходскаго

 

попечительства

 

села

 

Изволъска,

юхповскаго

   

уѣзда,

   

свящепнлкъ

 

Василій

 

Бѣлавенцевъ,

   

пред-
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ставилъ,

 

чрезь

 

ыѣстнаго

 

своего

 

благочиыиаго,

 

на

 

разсмотрѣяіе

епархіальнаго

 

начальства

 

отчетъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

попечительства,

за

 

1867

 

годъ.

 

Епархіальное

 

начальство,

 

разсмотрѣвъ

 

озна-

ченный

 

отчетъ,

 

10

 

апрѣля

 

постановило

 

следующее:

 

«Отчетъ

о

 

дѣйствіяхъ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

ИзвольскгЬА!"-

 

нрвходскаго

попечительства,

 

припявъ

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

пріобщить

 

къ

 

дѣлу,

 

а

между

 

тѣмъ

 

припечатать

 

оный

 

и

 

въ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ>.

ОТЧЕТЪ

о

 

дѣйствіяхъ

 

Извольскаго

 

приходскаго

 

попечитель-

ства,

 

за

 

1867

 

годъ.

Въ

 

1867

 

году

 

состоялось

 

два

 

засѣданія

 

Извольскаго

 

при-

ходскаго

 

попечительства, —первое

 

9

 

апрѣля,

 

а

 

второе

 

21-го

мая.

9

 

апрѣля,

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

члены

 

попечительства

 

открыли

свое

 

собраніе,

 

въ

 

церковной

 

паперти,

 

иѣніемъ

 

праздничяаго

тропаря

 

«днесь

 

благодать

 

св.

 

Духа

 

насъ

 

собра»....

 

и

 

провели

12

 

часъ

 

дня

 

въ

 

слѣдующихъ

 

вопросахъ:

1.

 

По

 

заявлевіи

 

мѣстнымъ

 

свягценппкомъ

 

о

 

равнодушіи

 

Из-

вольскихъ

 

прихожанъ

   

къ

 

посѣщепію

 

храма

 

Божія,

 

во

 

время
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страстной

 

недѣли,

 

по. преимуществу

 

знаменательной

 

и

 

спаси-

тельной

 

своими

 

церковными

 

воспоминаніяыи,

 

члени

 

попечи-

тельства

 

согласились

 

содействовать

 

пастырскому

 

слову

 

въ

 

убѣж-

деніи

 

своихъ

 

сосѣдей

 

иъ

 

посъщенш

 

храма

 

Божія,

 

во

 

время

означенной

 

недѣли,

 

руководя

 

ихъ

 

къ

 

тому

 

собственвымъ

 

при-

мѣромъ

 

и

 

разъясняя

 

имъ

 

значеніе

 

для

 

насъ

 

страстей

 

Господ-

вихъ

 

и

 

необходимость,

 

съ

 

нашей

 

стороны,

 

участвовать

 

въ

опыхъ

 

церковпымъ

 

прнсутствіемъ.

II.

   

По

 

заявленіи

 

тѣмъ

 

же

 

священникомъ

 

о

 

безпорядвахъ,

возниБавшихъ

 

иногда,

 

со

 

стороны

 

мѣстныхъ

 

прихожанъ,

 

во

 

вре-

мя

 

св.

 

недѣли,

 

какъ— при

 

служеніи,

 

въ

 

средѣ

 

пхъ,

 

молебновъ,

такъ—

 

при

 

встрѣчахъ

 

и

 

проводахъ

 

отъ

 

деревин

 

до

 

деревни

св.

 

иконъ,— члены

 

попечительства

 

постановили:

 

а)

 

объявить

Извольсввмъ

 

прихожапамъ,

 

чтобы

 

они,

 

при

 

молебствіяхъ

 

у

вихъ,

 

избѣгали

 

хмѣльности,

 

чрезъ

 

которую

 

по

 

преимуществу

проявляется

 

нногда,

 

со

 

стороны

 

нхъ,

 

безчиніе

 

п

 

неуваженіе

въ

 

святынѣ,— и

 

2)

 

объявить

 

тѣмъ

 

же

 

прихожанамъ,

 

чтобы —

при

 

встрѣчахъ

 

и

 

проводахъ

 

св.

 

вконг,

 

во

 

время

 

св.

 

недѣли,

передачу

 

онихъ

 

отъ

 

деревии

 

на

 

деревню

 

дѣлалп

 

на

 

грани-

цахъ

 

смежпыхъ

 

между

 

оными

 

земель,

 

подт

 

падзоромт,

 

лѣст-

наго

 

попечителя,

 

безъ

 

всякаго

 

спора

 

и

 

замъ'шательства,

 

подъ

опасеніемъ

 

штрафа

 

съ

 

ьиповныхъ— въ

 

нарушеніи

 

озпаченнаго

порядка,

 

въ

 

пользу

 

попечительства,

 

отъ

 

60-ти

 

копѣекъ

 

до

 

1-го

рубля.

III.

   

По

 

случаю

 

предстоявшего

 

храмового

 

праздника,

 

въ

 

се-

лѣ

 

Извольскѣ,

 

9

 

мая,

 

попечители

 

разеуждали

 

о

 

благотворно-

сти

 

и

 

возможности,

 

въ

 

честь

 

храмового

 

праздпика,

 

завести

отправление

 

молебствій

 

по

 

домамъ

 

Извольскихъ

 

прихожанъ

 

ц
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постановили — а)

 

объявить

 

о

 

томъ

 

мѣстнымъ

 

прихожанаиъ

 

и

б)

 

пригласить

 

па

 

то

 

мѣстныхъ

 

священно-цервовнс-служителей,

объявивъ

 

иыъ,

 

впредь

 

до

 

уеяотрѣвія,

 

плату

 

за

 

труди — за

 

про-

стой

 

молебепъ —но

 

10

 

к.

 

с,

 

а

 

за

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ —

20

 

к.

 

Что

 

и

 

было

 

выполнено

 

съ

 

истинно

 

христіансіінмъ

 

усер-

діемъ.

 

При

 

чемъ

 

жители

 

села

 

Изволі.ска

 

добровольно

 

согла-

сились

 

жертвовать

 

на

 

церковь

 

поземельные

 

сборы

 

съ

 

торгов-

цевъ,

 

составляй щихъ

 

при

 

Извольскѣ

 

по

 

храмовымъ

 

праздпи-

камъ

 

частные

 

рывки.

 

За

 

тѣз:ъ

 

засѣданіе

 

было

 

закрыто.

При

 

вторсмъ

 

засѣдавіи

 

'члевовъ

 

Извольскаго

 

приходскаго

попечительства,

 

21

 

мая,

 

былъ

 

произведснъ

 

оными

 

счетъ

 

и

 

раз-

счстъ

 

сбору,

 

по

 

Извольсвому

 

приходу,

 

на

 

дѣла

 

попечитель-

ства,

 

ржаного

 

и

 

ярового

 

хлѣба,

 

вотораго

 

оказалось:

 

ржи

 

19

кулей

 

и

 

овеа

 

11

 

кулій.

 

При

 

чемъ

 

а)

 

означенный

 

хлѣбъ,

 

со-

гласно

 

постановление

 

попечительства,

 

прпдапъ

 

въ

 

тоже

 

засѣда-

н : е

 

съ

 

а)Еціош.аго

 

торгу;— рожъ

 

по

 

і^/ч

 

рубля

 

за

 

куль,

 

а

овесъ

 

по

 

27*

 

руб.

 

за

 

куль,

 

всего— па

 

113

 

р.

бі

 

Оьредѣлено

 

гзъ

 

выр'ченныхъ

 

девстъ

 

уплатить

 

доли,

 

кре-

дитораыъ,

 

уп'отребйвшймъ

 

іОО

 

рублей

 

изъ

 

своих

 

ь

 

средствьна

отдѣлку

 

мѣстной

 

церковной

 

ограды,

 

въ

 

счітъ

 

ноьечительства,

а

 

осталіныя

 

13

 

р.

 

вручить

 

казначею

 

попечительства

 

для

 

хра-

ненія,

 

что

 

и

 

сдѣлано

 

во

 

время

 

засѣданія.
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Назначеніе

 

смотрительницы

 

въ

 

училище

 

дѣвицъ

 

дух.

 

зван.

Состоявшая

 

на

 

должности

 

смотрительницы

 

училища

 

дѣвицъ

духовнаго

 

званія

 

монахиня

 

Антонія

 

10

 

истекшаго

 

марта,

согласно

 

ея

 

желанію,

 

оть

 

этой

 

должности

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

уволена,

 

а

 

на

 

ея

 

мѣсто

 

опредѣлена

 

вдова

 

священни-

ка

 

Юлія

 

Крылова.

— Членъ,

 

управляющей

 

дѣлами

 

совета

 

оби;ества

 

возстановле-

нія

 

христианства

 

на

 

каввазѣ,

 

согласно

 

повелЬпію

 

Его

 

Император-

свагоВысочества

 

Великаго

 

князя

 

Михаила

 

Николаевича,

 

пред-

седателя

 

озпачснпаго

 

общества,

 

препровождая,

 

къ

 

преосвящен-

нейшему

 

Іоаппу

 

при

 

отношеніи

 

своемъ

 

отъ

 

18

 

марта

 

1868

года

 

за

 

J\»

 

314,

 

15

 

экз.

 

Отчета

 

Общества

 

за

 

1866

 

годъ,

 

про-

снлъ

 

Его

 

Преосвященство

 

экземпляры

 

эти

 

разослать

 

къ

 

на-

стоятеламъ

 

монастырей

 

ц

 

соборовъ

 

и

 

-благочиннымъ,

 

извест-

пымъ

 

своею

 

раснорядительностію

 

по

 

деламъ

 

благотворенія,,

 

и

вместе

 

съ

 

темъ

 

отчетъ

 

этотъ

 

припечатать

 

въ

 

Еиархіальпыхъ

Ведомостяхъ,

 

для

 

ознакоменія

 

духовенства

 

и

 

другихъ

 

лицъ

съ

 

пзложенпьпщ

 

въ

 

немъ

 

сведіпіями

 

о

 

деятельности

 

общес-

тва,

 

а

 

также

 

для

 

возбужденія

 

и

 

ноддержанія

 

сочувствія

 

до-

брохотпыхъ

 

пожертвованій

 

къ

 

дѣлу

 

возстановленія

 

православ-

раго

 

христіанства

 

на

 

Кавказе,
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На

 

отношеиіи

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

16-го

апрѣля

 

1808

 

года

 

последовала

 

такая:

 

«жшспсторія

 

сделаетъ

распоряженіе

 

къ

 

нанечатапію

 

отчета

 

въ

 

спархіальныхъ

 

вѣдо-

мостяхъ».

'

        

'

■i.'V'.liirJIf

 

ими""■■А.^

 

W"

■

Печатать

 

дозволено

 

Цензурой.

   

Смоленскъ

   

28

   

марта

 

1868

года,

 

въ

 

Типогряфіи

 

А.

 

11.

 

Переплет чикова.



ОТД-З&ЛІ.

   

НЕОФФИЦІЛЛЬНЫ

 

й.

Извленіе

 

изъ

 

отчета,

 

изданнаго

 

обществомъ

 

возстановлё-

нія

 

православнаго

 

христіанства

 

на

 

Кавказѣ

 

1866

 

года.

Общій

 

резулътатъ

 

дѣйствій

 

Общества.

      

г<0

 

оп

Стремлепія

 

Общества

 

къ

 

водворенію

 

и

 

утвержденію

 

между

горскими

 

племенами

 

христіапства

 

принятыми

 

имъ

 

мерами

 

по-

степенно

 

осуществляются.

 

Христіавскія

 

понятія

 

уже

 

проникли

въ

 

сознаніе

 

и

 

жизнь

 

нѣкоторыхъ

 

горскихъ

 

населеній,

 

и

 

оттого

религіозное

 

и

 

нравственное

 

і

 

хъ

 

состоите

 

заметно

 

стало

 

улуч-

шаться,

 

совращеніе

 

изъ

 

христианства

 

въ

 

магометанство

 

зна-

чительно

 

ослабело;

 

совратившіеся

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

въ

 

исла-

мизмъ,

 

покоряясь

 

пастырсвимъ

 

убежден. ямъ

 

священнослужи-

телей,

 

присоединяются

 

въ

 

св.

 

церкви;

 

воровство,

 

еще

 

тавъ

недавно

 

считавшееся

 

у

 

осетинъ

 

удальствомъ,

 

постепенно

 

вы-

водится;

 

языческія

 

суеверія

 

у

 

Сванетъ

 

и

 

Самурзаканцевъ

 

осла-

бели,

 

и

 

Сванетскіе

 

папы,

 

quasi -священники,

 

утрачиваютъ

 

свое

зааченіе,

 

уступая

 

место

 

законнымъ

 

священиикамъ;

 

нрави

 

гор-

цевъ

 

смягчаются

 

и

 

вековые

 

обычаи,

 

противные

 

нравственно-

сти

 

и

 

христианской

 

религіи,

 

добровольно

 

отменяются

 

ими.

 

Это

въ

 

особенности

 

высказалось

 

въ

 

Южной

 

Осетіи.

 

Старшины

 

и

судьи

 

селеній

 

этой

 

части

 

Осег'и,

 

съ

 

согласія

 

своихъ

 

обществъ,

собравніись

 

у

 

Еошкинской

 

приходской

 

церкви,

 

постановили

прпговоръ,

 

по

 

которому

 

торжественно

 

и

 

навсегда

 

отмѣиили

следующіе

 

обычаи:
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1)

  

Ирадъ,

 

илп

 

плату

 

за

 

невесту.

2)

   

Хороша,

 

пли

 

болыніе

 

помяпки.

3)

   

У

 

осетпнъ

 

существовал!,

 

обычай,

 

по

 

которому

 

мужъ,

 

въ

случае

 

бездетности,

 

разводился

 

съ

 

своею

 

законною

 

женою,

бралъ

 

другую

 

женщину

 

п

 

даже

 

вдову

 

родпого

 

брата.

 

Стар-

шины

 

и

 

судьи

 

постановили,

 

чтобы

 

никто

 

самовольно

 

не

 

осме-

ливался

 

разводиться

 

съ

 

законною

 

жепою,

 

а

 

тотъ,

 

кто

 

живетъ

съ

 

необвенчанпою

 

женщиною,

 

должеиъ

 

обвенчаться

 

съ

 

пею

по

 

обрядамъ

 

православной

 

церкви;

 

кто

 

же

 

при

 

законной

 

жспѣ

живетъ

 

еще

 

съ

 

другого,

 

тотъ

 

обязанъ

 

удалить

 

ее

 

из.ъ

 

своего

дома.
-ОН

   

НКЫрІ

 

I.

                                                                                                                   

[Г/.ИЛЛЦ 1 ' I

Сооруокеніе

 

церквей

 

н

 

снабжение

 

ихъ

 

необходимыми
оіотто

 

и

 

.йіі

 

■

                         

,

                                                 

>

 

<га
принадлежностями .

Сооруженіе

 

церквей

  

для

 

нрнходовъ:

   

Хевсурскжг,—

 

Ардот-

скаго,

   

Лабискарскаго

   

п

 

Хахматскаго,

   

Тушинскшъ —Илурт-

скаго,

 

ПІенакскаго

 

и

 

Нацихварскаго

 

и

 

Осетиискихъ —ІѴзель-

скаго

    

и

 

Цейшскаго,

 

начатое

   

еще

   

въ

 

1865

 

г.,

    

при

  

всехъ

стараніяхъ

 

Общества

 

и

 

самыхъ

 

подрядчиковъ,

 

не

 

могло

 

быть

вполнѣ

 

окончено

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

    

Причиною

  

тому

 

были:

рапнее

 

пастунлеиіе

 

въ

 

горахъ

 

зимы

  

и

 

и^еневіо

 

некоторыхъ

..частей

 

сооруженій,

 

вызванное

 

местными

 

климатическими

 

усло-

віііми,

 

Впрочемъ

 

еооружеиія

 

эти

 

въ

 

главпыхъ

 

своихъ

 

частяхъ

уже

 

оковчеин,

   

остается

 

устроить

  

своды

 

па

 

двухъ

   

церквахъ,

покрыть

 

все

 

церкви

    

желЬзныии

 

крышами

    

и

  

оштукатурить,

для

 

чего

 

необходимые

 

ыатсріалы

 

уже

 

заготовлены.

 

Общество,

озабочиваясь

 

открытіемъ

    

богослуженія

    

въ

 

этнхь

   

церквахъ,

приготовило

 

уже

 

для

 

нихъ

 

иконостасы,

 

ризницу,

 

утварь

 

и

 

дру-

гіе

 

предметы.
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Въ

 

пачалѣ

 

іюля

 

I860

 

г.

 

одновременно

 

вристуилепо

 

къ

 

со-

оружение

 

камеппыхъ

 

церкви!

 

для

 

14

 

приходовъ

 

Осетіи.

Ь'Ира

 

эта

 

вызвала

 

въ

 

одномъ

 

приходе

 

Северной

 

О

 

с

 

о

 

т

 

і

 

и,

именно:

 

Санебскомъ,

 

протпподѣйствіо

 

со

 

стороны

 

мусульман-

скаго

 

пасе.гчш.

 

lie,

 

смотря

 

па

 

это

 

и

 

на

 

пеблагопріятную

дождливую,

 

погоду,

 

работы

 

по

 

сооружение

 

церквей

 

шли

 

удо-

влетворительно;

 

для

 

ннхъ

 

фундаменты

 

везде

 

забучены

 

до

 

цо-

коля

 

и

 

приготовлены

 

.ѵатеріалы

 

для

 

дадыгьйшаго

 

производства

постройки.

Сооружая

 

повыя

 

церковный

 

зданія,

 

Общество

 

въ

 

тоже

 

время

заботилось

 

и

 

обь

 

исправлеиіи

 

повреждепій

 

вь

 

церквахъ,

 

су-

ществующпхъ

 

въ

 

горскихъ

 

прпходахъ.

 

Тавъ,

 

получивъ

 

сведе-

те,

 

что

 

Свапсты

 

іигЬютъ

 

особенпос

 

уваженіе

 

къ

 

своимъ

 

дргв-

нимъ

 

церквамъ,

 

и

 

что,

 

между

 

темъ,

 

въ

 

нихъ,

 

по

 

ветхости

нельзя

 

совершать

 

богослужепія,

 

Общество

 

ассигновало

 

въ

 

ра-

споряжение

 

преосвящепиаго

 

Гавріпла,

 

епископа

 

Имеретипскаго,

псобходчыую

 

сумму

 

на

 

пснравленіе

 

церквей

 

въ

 

Сванетскихъ

доревпяхъ.

 

Церкви

 

эти

 

уже

 

исправлены

 

и

 

богослуженіе

 

въ

нихъ

 

пачало

 

отправляться.

 

Такнмъ

 

образомъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

Общество

 

занято

 

было

 

постройкою

 

27-ми

 

церковныхъ

здапіі

 

и

 

псправлснісмъ.

 

8

 

церквей.

Кроме

 

возведсііія

 

поьыхъ

 

церквей

 

Общество

 

снабжало

 

еще

нуждающаяся

 

въ

 

горахъ

 

церкви

 

ризпнцею,

 

утварью

 

и

 

другими

необходимыми

 

предметами.

 

Въ

 

отчетпомъ

 

году

 

Общество

 

вы-

слало

 

вт,

 

.горск'я

 

церкви:

 

нконостасовъ

 

7,

 

ymewpu:

 

чашъ

 

съ

принадлежностями

 

10,

 

новчеговъ

 

8,

 

дароносицъ

 

10,

 

мѵрницъ

10,

 

благослорящиѵь

 

крестовъ

 

12,

 

ьодосвятныхъ

 

чашъ

 

5,

 

кро-

пилъ

 

іО,

 

кадилъ

 

15,

 

купелей

 

5,

 

антимннсовъ

 

4,

 

вепцовъ

брачпыхъ

 

15,.

 

хоругвей

 

4

 

нары,

 

сосудовъ

 

для

 

освящепія

 

х.тЬ-

бовъ

 

2,

 

плащаппцъ

 

16,

 

образовь

 

20,

 

колоколовъ

 

10;

 

облачепііі;
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ризъ

 

священническихъ

 

светлыхъ

 

и

 

траурныхъ

 

съ

 

принадле-

жностями

 

25,

 

стихарей

 

діаконскихъ

 

съ

 

приборомъ

 

2,

 

одеждъ

— на

 

престолъ,

 

жертвенникъ

 

и

 

на

 

аналой

 

20,

 

поврывалъ

 

23,

воздуховъ

 

100

 

шт.,

 

литоновъ

 

5,

 

завесъ

 

3,

 

и

 

сундувовъ,

 

оби-

тыхъ

 

железомъ

 

для

 

храненія

 

цервовныхъ

 

одеждъ

 

10;

 

священно-

церковныхъ

 

пнигъ

 

—

 

на

 

грузипсвомъ

 

языкЬ

 

105,

 

на

 

славянсвомъ

25,

 

на

 

осетинскомъ

 

165

 

и

 

на

 

татарсвомъ

 

2.

Некоторые

 

изъ

 

этихъ

 

предметовъ

 

пожертвованы

 

членами

Общества

 

и

 

другими

 

благотворительными

 

лицами,

 

а

 

другіе

нріобретены

 

самимъ

 

Обществомъ.

Сверхъ

 

того,

 

Общество

 

предположило

 

для

 

доставленія

 

свя-

щенно-церковно-служителямъ

 

возможности

 

въ

 

отправленію

богослуженія,

 

и

 

во

 

впиманіе

 

къ

 

'бедности

 

горскихъ

 

церквей

снабжать

 

ихъ

 

свечами

 

п

 

ладономъ.

 

Для

 

осуществлеиія

 

этого

предположепія

 

определено

 

ежегодно

 

выписывать

 

язъ

 

внутрен-

нихъ

 

губерній

 

Имперіи

 

для

 

каждой

 

церкви

 

но

 

15

 

фунт,

 

мелкихъ

свЬчей,

 

по

 

2

 

двухфунтовыхъ

 

свечи —ставниковъ

 

иредъ

 

местныя

иеопы

 

и

 

по

 

6

 

фунтовъ

 

крунвыхъ

 

свечей

 

для

 

возжеаія

 

на

 

пре-

столе

 

и

 

жертвевниве

 

и

 

ладону

 

по

 

3

 

фунта.

 

При

 

чемъ

 

духо-

венству

 

предложено

 

продавать

 

мелкія

 

свечи

 

по

 

стоимости;

вырученвыя

 

отъ

 

продажи

 

ихъ

 

деньги

 

оставлять

 

на

 

покупку

муки

 

для

 

просфоръ

 

и

 

вина

 

для

 

литургіи;

 

но

 

когда

 

образуется

въ

 

каждой

 

цервви

 

свечной

 

суммы

 

до

 

30

 

руб.,

 

то

 

изъ

 

нихъ

ежегодно

 

представлять

 

въ

 

Общество

 

по

 

20

 

руб.

 

на

 

повупку

свечей.

Улучшепіе

 

быта

 

горскаго

 

духовенства.

Духовный

 

Комитетъ

 

Общества,

 

состоящій

 

подъ

 

председа-

тельством!,

 

экзарха

 

Грузіи,

 

сезнавая

 

неподготовленность

 

боль-

шипства

 

горскаго

 

духовенства

 

къ

 

проповеднической

 

дбятель-
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ности,

 

нродложилъ

 

члену

 

своему,

 

ректору

 

Тифлисской

 

духов-

ной

 

семипаріи,

 

архимандриту

 

Викторину:

 

а)

 

составить

 

сообра-

жеп'.я

 

свои

 

о

 

прсподаваиіи

 

въ

 

семинарш

 

языковъ

 

горскихъ

нлемепъ

 

и

 

объ

 

образованіп

 

н

 

приготовленіи

 

дѣтей

 

горскихъ

иародовъ

 

къ

 

церковному

 

служеніго,

 

и

 

б)

 

наблюдать

 

за

 

воспи-

таніемъ

 

горскихъ

 

дѣтей-пансіонероьъ

 

Общества

 

во

 

время

 

на-

хождения

 

ихъ

 

въ

 

духопныхъ

 

училпщахъ

 

и

 

семинаріи,

 

а

 

пос.гЬ

поступлеиія

 

ихъ

 

въ

 

горскіе

 

приходы

 

священниками

 

елѣдить

за

 

ихъ

 

пастырскою

 

дѣятельностыо,

 

руководствуя

 

своими

 

на-

ставленіями.

 

Но

 

подготовка

 

горскихъ

 

дѣтей

 

въ

 

церковному

служенію,

 

по

 

трудности

 

своей,

 

пе

 

можетъ

 

скоро

 

совершиться.

Такимъ

 

образомъ

 

Общество

 

на

 

долгое

 

еще

 

время

 

лишено

 

воз-

можности

 

изіѣть

 

просвѣщенныхъ

 

священно-служителей,

 

спеці-

альпо

 

приготовленннхъ

 

къ

 

проповѣдыванію

 

слова

 

Божія.

 

Въ

виду

 

этого

 

обстоятельства,

 

заботы

 

Общества

 

въ

 

отношеніи

духовенства

 

направлены

 

были

 

на

 

улучшеніе

 

матеріальнаго

 

его

быта

 

съ

 

цѣлью

 

возвысить

 

его

 

въ

 

глазахъ

 

горцевъ

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

дать

 

ему

 

возможность

 

пріобрѣсть

 

на

 

нихъ

 

нравствен-

ное

 

вліяніе.

 

Руководствуясь

 

этимъ

 

соображеніемъ,

 

Общество

въ

 

1866

 

г.

 

назначило

 

добавочное

 

содержаніе

 

благочинному

церквей

 

Ахалцихскаго

 

уѣзда,

 

протоіерею

 

Гамрскелову

 

300

 

р.

священникамъ

 

приходовъ

 

того

 

же

 

уѣзда:

 

Дрзвельскяго—

 

Зед-

тинидзе,

 

Кильдскаго —Канделаки

 

и

 

Мусхійскаго — Хуціеву

 

по

160

 

р.

 

каждому

 

и

 

въ

 

Сѣверпой

 

Осетіи

 

Санебскому— Каріа-

улову

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Общество

 

положило

 

основаніе

 

сельскихъ

 

библіотекъ

 

при

 

слѣду-

ющихъ

 

благочішпическихъ

 

церквахъ:

 

Окумской,

 

Джавской,

 

Вла-

дикавказской,

 

Ардоиской,

 

Дигорской,

 

Еобійской

 

и

 

Кахской,

 

ко-

торая

 

при

 

содъйетвіи

 

членовъ

 

Общества

 

постепенно

 

обогащаются

книгами,

   

полезными

   

для

 

духовенства

 

п

 

народа.

  

Въ

 

1866

 

г.
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въ

 

эти

 

библіотеки

 

отосланы

 

книги,

 

большая

 

часть

 

которыхъ

была

 

религіозно-нраветпеипаго

 

содеряганія.

 

Сверхъ

 

того,

 

туда

же

 

высылались

 

журналы:

 

Православное

 

Обозрѣиіе,

 

Странникъ

и

 

Духъ

 

Христіанпиа.

ІІереводъ

 

священно-

 

церковныхъ

 

кчтъ

 

на

 

горсте

 

языки.

Переводъ

 

священпо-церковпыхъ

 

внигъ

 

на

 

горскіе

 

языки

 

и

богослужевіе

 

на

 

родноиъ

 

языкѣ

 

нроизводятъ

 

самое

 

яшвое

 

и

благотворное

 

дѣйетвіе

 

на

 

новообращенныхъ

 

горцевъ.

 

Это

 

въ

особенности

 

обнаружилось

 

въ

 

Осотіи.

 

Осетины

 

въ

 

прежнія

времена

 

постоянно

 

уклонялись

 

приглашать

 

свящешшковъ

 

для

крещеиія

 

новорождешшхъ,

 

или

 

для

 

погреоенія

 

уыершихъ;

большею

 

частію

 

они

 

сами

 

бсзъ

 

священника

 

хоронили

 

своихъ

умершихъ,

 

потому

 

именно,

 

что

 

не

 

понимали

 

смысла

 

церков-

ныхъ

 

моленій,

 

совершавшихся

 

на

 

пепзвѣстномъ

 

имъ

 

(грувинскомъ

или

 

славянскомъ)

 

языкѣ.

 

Были

 

даже

 

случаи,

 

что,

 

когда

 

овя-

щенникъ

 

безъ

 

приглалненія

 

являлся

 

отпѣть

 

усопшаго

 

н

 

прово-

дить

 

тѣло

 

къ

 

могилѣ,

 

женщины

 

прочитывали

 

вслѣдъ

 

ему

 

свои

задлинаяія,

 

воображая,

 

что

 

священникъ

 

молится

 

па

 

погибель,

а

 

не

 

на

 

сцасеніе

 

души

 

умершаго.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

службы

 

крещенія

 

и

 

погребснія

 

совершаются

 

на

 

осетинскомъ

языкѣ,

 

страхъ

 

осетииъ

 

и

 

всякое

 

пхъ

 

недоумъиіе

 

въ

 

спасительт

ностп

 

церксвныхъ

 

молснін

 

изчезлн:

 

они

 

уже

 

не

 

боятся

 

приг-

лашать

 

свящевпиковъ

 

крестить

 

дѣтей

 

и

 

отпѣвать

 

усопшихъ.

Имія

 

это

 

въ

 

виду,

 

Общество

 

поощряло

 

переводъ

 

священныхъ

книгъ

 

па

 

горскіе

 

языки,

 

и

 

нравственно

 

и

 

вещественно

 

со-

действовало

 

его

 

развитие

 

Но

 

при

 

всемъ

 

тоыъ,

 

дѣло

 

это

 

въ

отчетномъ

 

году

 

не

 

имѣло

 

особеннаго

 

уснѣха.

 

Комитете,

 

учре-

лідепный

 

въ

 

г.

 

Владикавказе

 

для

 

перевода

 

книгъ

 

на

 

осетин-

свій

 

языкъ,

 

лишился

 

лучшихъ

 

н

 

самыхъ

 

дѣятельныхъ

 

членовъ,
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протѳіерея

 

Коліева

 

и

 

священника

 

Аладжикова.

 

Преждевремен-

ная

 

смерть

 

ихъ

 

произвела

 

перерывъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

Комитета:

переводъ

 

книгъ

 

пріостановился.;'

 

составленные

 

же

 

прежде

 

па

осетияскін

 

языкъ

 

переводы

 

не

 

могли

 

быть

 

окончательно

 

раз-

смотрѣпы

 

и

 

приготовлены

 

къ

 

печати.

 

Общество

 

приняло

 

про-

тивъ

 

этого

 

свои

 

м'Ьры,

 

а

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

печатаю

 

только

книги

 

на

 

грузинскомъ

 

языкѣ

 

и

 

разсылало

 

вообще

 

изданія

 

Об-

щества

 

въ

 

кдижпыо

 

склады,

 

учрежденные

 

въ

 

городахъ

 

Кав-

казского

 

и

 

Закавказскаго

 

края

 

для

 

ихъ

 

продажи.

 

Въ

 

эти

склады

 

въ

 

1866

 

г.

 

отослано:

 

евангелія

 

на

 

грузинскомъ

 

язывѣ

съ

 

русскимъ

 

текстомъ

 

122,

 

пространнаго

 

катихнзиса

 

на

 

гру-

зинскомъ

 

язшсѣ

 

2306,

 

начатковъ

 

хриетіаисяаго

 

ученія

 

на

грузинскомъ

 

языкѣ

 

съ

 

русскимъ

 

текстомъ

 

1300

 

экз.,

 

пропо-

вѣдей

 

ирсосвящеинаго

 

Гавріила,

 

епископа

 

Имеретпнсиаго

10j3,

 

евангелія

 

на

 

осетинско.ѵь

 

языкѣ

 

100;

 

всего

 

4861

 

экз.

Состояние

 

школъ

 

и

 

распространеніе

 

грамотности

 

въ

г

 

о

 

р

 

а

 

х

 

ъ.

Общество

 

постоянно

 

обращало

 

особенное

 

впиыаиіе

 

на

 

ра-

спространеиіе

 

и

 

развитіе

 

образованія

 

между

 

горскими

 

племе-

нами,

 

какь

 

на

 

самое

 

действительное

 

средство

 

для

 

возсіано-

влснія

 

н

 

уаверя-допія

 

между

 

ними

 

христіанства.

 

Желая

 

но

этому

 

имѣть

 

свѣдѣпія

 

о

 

ходѣ

 

учепія

 

въ

 

приходпшхъ

 

школахъ,

Общество

 

командировало,

 

но

 

примѣру

 

нрежнихъ

 

лѣтъ,

 

состо-

ящихъ

 

при

 

немъ

 

г.нспекторовъ

 

школъ,

 

гг.

 

Бакрадзе

 

и

 

Гого-

беридзе

 

для

 

ихъ

 

обозрѣнія.

Изъ.отчетовъ,

 

представленпыхъ

 

ими

 

видно:

По

  

горскому

 

округу.

   

По

  

военно

 

грузинскому

 

тракту,

   

въ

Горскомъ

 

овдгѣ,

  

лежащенъ

 

на

 

южномъ

  

н

 

сѣверномъ

 

скатѣ
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Кавказскаго

 

хребта,

 

расположены

 

два

 

племени —осетинское

 

и

грузинское;

 

последнее

 

дѣлится

 

па

 

Мтіулинцевъ

 

и

 

Хевцевъ.

Мтіулинскія

 

поселевія

 

простираются

 

до

 

самаго

 

перевала,

 

гдѣ

последняя

 

ихъ

 

деревня — Гудауръ,

 

а

 

иоселенія

 

Хевцевъ

 

идутъ

отъ

 

Коби.

 

до

 

Даріала.

 

Ытіулинцы

 

принадлежать

 

епархіальному

вѣдомству,

 

а

 

Хевцы

 

и

 

Осетивы,

 

живущіе

 

или

 

внѣстѣ

 

съ

 

по-

следними,

 

или

 

же

 

далѣе

 

по

 

Западному

 

направленію

 

главнаго

Кавказскаго

 

хребта,

 

входятъ

 

въ

 

круг.ъ

 

деятельности

 

Общест-

ва.

Въ

 

Хевіи

 

до

 

педавпяго

 

времени

 

читать

 

и

 

писать

 

никто

незналъ,

 

за

 

исключеніемь

 

пЬеколькихъ

 

крестіянъ,

 

которые,

будучи

 

мальчики,

 

учились

 

у

 

священнпковъ

 

и

 

прпчетниковъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

Горскомъ

 

округ!;

 

обучалось

 

57

 

маль-

чиковъ.

 

Они

 

читаютъ

 

по

 

складамъ

 

и

 

начипаютъ

 

учиться

 

письму.

Приходсьіе

 

священники

 

и

 

дьячки

 

Горскаго

 

округа,

 

занимаю-

щіеся

 

обученіемъ,

 

не

 

приготовлены

 

къ

 

этому,

 

и

 

къ

 

тому

 

же

нѣтъ

 

поыѣщеній

 

для

 

школъ,

 

и

 

потому

 

дѣти

 

собираются

 

въ

наемныхъ

 

квартирахъ

 

свящевяо-церковно-служптелей;

 

но

 

квар-

тиры

 

эти

 

холодны,

 

темны

 

и

 

сыры.

П.

 

По

 

спверной

 

Осетіи.

 

Потребность

 

образованія

 

въ

 

Се-

верной

 

Осетіи

 

сильнее,

 

чемъ

 

въ

 

другихъ

 

горскихъ

 

местностях'!,

Осетины

 

попимаютъ,

 

къ

 

чему

 

ведетъ

 

образованіе.

 

Многіе

 

изъ

нихх,

 

учившіеся

 

въ

 

Россіи,

 

иміютъ

 

обеспеченныя

 

места

 

въ

военной

 

службе;

 

почти

 

все

 

здешпіе

 

свящевпо-церковно- слу-

жители

 

и

 

благочипные

 

изъ

 

местныхъ

 

осетинъ.

 

Вотъ

 

отчего

число

 

првходскихъ

 

школъ

 

здісь

 

значительно.

 

Въ

 

отчетномъ

году,

 

въ

 

трехъ

 

благочиніяхъ,

 

было

 

следующее

 

число

 

школъ:

во

 

Владикавказскомъ

 

9,

 

съ

 

211

 

учениками,

 

въ

 

Ардонсвомъ —

5,

 

съ

 

129

 

учениками;

   

въ

 

Дигорскомъ

 

5,

    

съ

 

97

 

учениками;



—
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-

всего

 

школъ

 

было

 

1

 

9,

 

учащихся

 

въ

 

пихъ

 

мужскаго

 

пола

 

387,

женскаго

 

50;

 

итого

 

437.

Изъ

 

обучающихся

 

въ

 

Северной

 

Осетіи

 

детей

 

наибольшее

число

 

находится

 

въ

 

школахъ

 

на

 

плоскости.

 

Тоже

 

самое

 

сле-

дуете

 

сказать

 

по

 

отпошенію

 

къ

 

успѣху

 

школъ:

 

успЬха

 

зна-

чительно

 

больше

 

на

 

плоскости,

 

чѣмъ

 

въ

 

горахъ.

 

Въ

 

лучшемъ

положеніи

 

находились

 

въ

 

отчетномъ

 

году:

 

Ардонская

 

мужская,

Далакавская,

 

Гизельская, "

 

Владикавказская

 

девичья

 

и

 

Даргко-

хская.

 

Вообще

 

сравнительно

 

болынш

 

успѣхъ

 

школъ

 

на

 

плос-

кости

 

зависелъ

 

оттого,

 

что

 

учителя

 

здесь

 

лучше,

 

посещеніе

школъ

 

со

 

стороны

 

детей

 

постояннѣе.

 

Способъ

 

иреподаванія

тотъ

 

же,

 

который

 

былъ

 

замеченъ

 

всюду,

 

при

 

обозреніи

 

школъ

въ

 

1804

 

и

 

1865

 

г. —механически.

 

Знаніе

 

русскаго

 

языка

 

въ

некоторыхъ

 

школахъ

 

ведомства

 

Общества

 

ограничивается

лишь

 

чтеніемъ

 

азбуки,

 

заучиваніемъ

 

молитвъ

 

и

 

знаніемъ

 

не-

миогихъ

 

словъ

 

и

 

фразъ.

 

Говорятъ

 

по

 

русски

 

лишь

 

те,

 

кои

случайно

 

попали

 

въ

 

русское

 

общество.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

Владикавказская

 

дѣвичья

 

школа

 

находится

 

въ

 

более

 

благо-

пріятномъ

 

положеніи:

 

при

 

ней

 

состоять

 

трое

 

нзъ

 

русскихъ,

хорошо

 

подготовленных!,

 

преподавательницъ;

 

къ

 

тому

 

же

 

въ

числе

 

воспитанницъ

 

есть

 

и

 

русскія

 

девочки;

 

самое

 

преподава-

ніе

 

въ

 

ней

 

идетъ

 

раціонально,

 

и

 

потому

 

въ

 

этой

 

шволѣ,

 

хотя

открытой

 

недавно,

 

есть

 

уже

 

успехъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

воспитанницамъ

 

изъ

 

осетинъ

 

науки

 

преподаются

 

на

 

чуждомъ

для

 

вихъ

 

русскомъ

 

языке,

 

мвогія

 

изъ

 

нихъ

 

уже

 

объясняются

по

 

русски

 

очень

 

порядочно,

 

старшія

 

разсказываютъ

 

уроки

 

со

смысломъ,

 

пишутъ

 

подъ

 

диктовку

 

хорошо

 

и

 

правильно,

 

даже

составляютъ

 

на

 

этомъ

 

языке

 

разсказы

 

и

 

письма

 

съ

 

соблюде-

ніемъ

 

ыаввыхъ

 

правилъ

 

цравописанія

 

и

 

знаковъ

 

препипанія.

Разсказы

 

ученицъ— осетинокъ

 

изъ

 

русской

 

исторіи

 

удовлетво-



-
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—

рйтельны.

 

Замѣтпо,

 

предмете

 

этотъ

 

ихъ

 

интересуете.

 

При

историческихъ

 

урокахъ

 

оне

 

знакомятся

 

и

 

съ

 

картою

 

Россіи.

Преподаваніе

 

географии

 

еще

 

не

 

начиналось.

 

Засонъ

 

Бошій

проходится

 

удовлетворительно.

 

Русское

 

чтеніе

 

въ

 

приготови-

тельномъ

 

классе

 

и

 

ариѳметика

 

въ

 

1

 

ц

 

2

 

классахъ

 

пдутъ

 

так-

же

 

хорошо.

Воспитанницы

 

Владикавказской

 

школы

 

учатся

 

русскому

 

ру-

коделью.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

учительницъ

 

one

 

уже

 

шыотъ

сами

 

на

 

себя

 

платье

 

и

 

все

 

бѣлье,

 

вяжутт.

 

чулки,

 

а

 

нікоторыя

вещи

 

приготовляютъ

 

п

 

для

 

продажи.

III.

   

Но

 

ІОокной

 

Осетіи

 

вс/Ьхъ

 

школъ

 

въ

 

1866

 

г.

 

было:

 

иъ

Джавскомъ

 

благочивіи — 8,

 

въ

 

пихъ

 

училось

 

137;

 

въ

 

Ортев-

скомъ

 

2

 

школы

 

съ

 

30

 

учениками.

 

Изъ

 

ннхъ

 

дѣтец

 

мужсскаго

пола

 

154,

 

жевскаго

 

13.

 

Вгіхъ

 

было

 

167.

IV.

   

Но

 

закаталъсмку

 

округу

 

съ

 

Лпгилойскомъ

 

Слагочгт'т.

.Въ

 

составь

    

благочвнія

    

входяіъ

 

два

 

племени

 

—

 

ицгилопцы

 

и.

удивы,

 

населякщіе

 

деревню

 

Варташенъ

 

ѵі,

 

Пухннсиеыъ

 

уіздѣ.

Б(рвые

 

прпвадлсзка-іъ

 

къ

 

грузинской

 

вароднеств

 

и

 

ьъ

 

прош-

лые

 

віка

 

составляли

 

съ

 

Здадазаисвимъ

 

iu.ee лепісігь

 

часть

яшкле-й

 

Кахетіи.

 

Здесь

 

было

 

зпачіпелное

 

число

 

церквей,,

монастыри,

 

резнденціи

 

царей.

 

Церковь

 

имѣла

 

помѣсііи,

 

кре-

стьянъ.

 

Край

 

этотъ

 

опустешенъ

 

въ

 

начале

 

XVII

 

столѣтія

Шахъ-Аббасомъ

 

и

 

большая

 

часть

 

жителей

 

отведена

 

въ

 

плѣнъ

въ

 

Персію.

 

Ею

 

заняли

 

лезпшы,

 

енустньшіеся

 

съ

 

горъ,

 

п

 

сс-

тавшісся

 

грузины

 

подпали

 

вхъ

 

игу.

 

Не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

Ипгилойцы

 

вынуждены

 

были

 

принять

 

нсламизмъ

 

и

 

въ

 

этомъ

положепіи

 

оставались

 

почти

 

въ

 

течстіп

 

3

 

столѣтін,

 

опи

не

 

забыли

 

веры

 

предковт:

 

соблюдали

 

посты,

 

въ

 

устано-

вленные

 

дни

 

молились

   

въ

 

стенахъ

 

старыхъ

 

церквей,

    

тайно
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приглашали

 

изъ

 

Сигнахскаго

 

уезда

 

переодѣтыхъ

 

священни-

ковъ,

 

которые

 

по

 

ночамъ

 

крестили

 

ихъ

 

и

 

совершали

 

надъ

 

пи-

ми

 

другія

 

таинства.

 

Доселе

 

въ

 

доме

 

одного

 

жителя

 

въ

 

Ка-

хахъ

 

сохраняются:

 

евангеліе,

 

часы,

 

чаша

 

и

 

другіе

 

священные

предметы,

 

которымь

 

какъ

 

христіане,

 

такъ

 

и

 

мусульмане

 

изъ

ингилойцевъ

 

молятся

 

и

 

на

 

которыхь

 

они

 

произносятъ

 

присягу.

Гнетъ

 

надъ

 

ингилойцами

 

былъ

 

такъ

 

силепъ,

 

что,

 

хотя

 

они

привязаны

 

въ

 

душе

 

къ

 

старой

 

релагіи,

 

но

 

они

 

въ

 

нраветвсн-

номъ

 

отношеніи

 

низко

 

упали.

 

Воровство,

 

разбой

 

и

 

даже

 

убій-

ства — дело

 

пе

 

редкое

 

въ

 

ингилойскомъ

 

населеніи.

 

У

 

нихъ

 

су-

ществуете

 

следующій

 

обычай:

 

ингилойцы

 

какъ

 

мусульнане,

такъ

 

и

 

христіане,

 

не

 

выдаютъ

 

дочерей

 

замуяіъ

 

въ

 

другую

деревню,

 

девушка

 

можетъ

 

выйдти

 

замужъ

 

только

 

въ

 

своей

деревне.

 

Вследствіе

 

этого

 

обычая

 

у

 

ингилойцевъ

 

встречается

частое

 

кровосмешеніе.

Въ

 

настоящее

  

время

 

ингилойцы

 

живутъ

   

въ

 

16

 

дерезняхъ.

Изъ

 

нихъ

 

крещснныхъ

 

христіанъ

 

очень

 

мало.

Въ

 

Ингилойскомъ

 

благочиніи

 

находятся

 

3

 

школы

 

и

 

въ

 

нихъ

55

 

учениковъ.

Караганскіе

 

ученики

 

временно

 

были

 

переведены

 

въ

 

Кахи.

Здісь

 

въ

 

ненастную

 

погоду

 

и

 

въ

 

зимнее

 

время

 

мальчики

 

со-

бираются

 

въ

 

очень

 

тесную

 

и

 

холодную

 

комнату

 

въ

 

плохомъ

помещении

 

благочиннаго.

 

Въ

 

хорошую

 

погоду

 

они

 

учатся

 

на

открытомъ

 

возд)хѣ.

 

Они

 

читаютъ

 

и

 

пишутъ

 

довольно

 

хорошо

по

 

грузински

 

и

 

по

 

русски.

 

Знаютъ

 

молитвы,

 

четверо

 

разска-

зввактъ

 

стрквки

 

изъ

 

ветхаго

 

и

 

поваго

 

завета;

 

двлаюта

 

пись-

мсньо

 

три

 

первыя

 

действія

 

ариѳметики.

 

Варташепская

 

школа

оказалась

 

въ

 

худшемъ

 

положеніи.

V.

 

Но

 

Самурзакани~9

 

приходскихъ

 

школъ;

 

обучались

 

282

детей

   

(238

 

мальчивовъ

 

и

 

44

 

дѣвочки).

   

Ученіе

 

въ

 

Окумской

*



—
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—

двухклассной

 

школе,

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

горскими

 

шко-

лами,

 

и

 

нре;кде

 

и

 

теперь

 

идетъ

 

успешно.

 

Воспитанники

 

2

класса

 

по

 

закону

 

Божію

 

прошли

 

краткую

 

священную

 

исторію

и

 

краткій

 

катехизисъ.

 

Лучшіе

 

изъ

 

нихъ

 

толково

 

и

 

подробно

разсказываютъ

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

изъ

 

исторіи

 

ветхаго

и

 

новаго

 

завета.

 

Занятія

 

но

 

русскому

 

языку

 

во

 

2-мъ

 

классѣ

состояли

 

въ

 

практическихъ

 

упражневіяхъ

 

по

 

«дѣтскому

 

міру

и

 

христоматіи»

 

Ушинскаго.

 

Ученики

 

подъ

 

руководствоыъ

 

учи-

теля

 

прочитывали

 

известную

 

статью

 

въ

 

этой

 

книге,

 

объясняли

содержание

 

ея,

 

дѣлалп

 

грамматически

 

рагборъ,

 

записывали

 

и

заучивали

 

незнакомыя

 

слова,

 

которыя

 

встречались

 

при

 

чтевіи.

Не

 

смотря

 

на

 

раціопальвость

 

такой

 

системы

 

преподаванія

языка,

 

ученики

 

2

 

класса

 

Окумской

 

школы,

 

за

 

редкинъ

 

исклю-

ченіемъ,

 

плохо

 

говерятъ

 

по

 

русски.

 

Причипа

 

этого

 

заключает-

ся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

вне

 

класса

 

но

 

имеютъ

 

никакой

 

прак-

тики

 

въ

 

русскомъ

 

языке.

 

Завят'я

 

по

 

грузинскому

 

языку

 

со-

стояли

 

также

 

въ

 

практическихъ

 

упражненіяхъ.

 

Арпѳметика

проходилась

 

по

 

методе

 

Грубе.

 

Во

 

2-мъ

 

классе

 

воспитанники

знаютъ

 

четыре

 

действія

 

вадъ

 

числами

 

всякой

 

величины.

 

Они

вообще

 

лишутъ

 

красиво

 

и

 

довольно

 

хорошо

 

поютъ.

Въ

 

1-мъ

 

классе

 

Окумской

 

школы

 

лучшіе

 

ученики

 

знаютъ

наизусть

 

главныя

 

христіансьія

 

мелитьы

 

съ

 

объясневіями.

 

Для

занятій

 

по

 

русскому

 

языку

 

ьъ

 

этомъ

 

классе

 

была:

 

«Книга

для

 

чтснія»,

 

Паульсона.

 

Въ

 

этомъ

 

классе

 

ариѳметика

 

препо-

дается

 

также

 

по

 

методе

 

Грубе;

 

лучшіе

 

ученики

 

знаютъ

 

пер-

гыя

 

три

 

действія

 

надъ

 

отвлеченными

 

числами.

 

По

 

грузинско-

му

 

языку

 

занятія

 

состояли

 

въ

 

практическихъ

 

упражненіяхъ.

Ученики

 

1

 

класса

 

обучались

 

также

 

чистописапіго

 

и

 

русскому

пѣнію.

   

Курсъ

 

ученія

   

въ

 

Окумской

 

двухклассной

  

школе

 

въ



—
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отчетномъ

 

году

 

окончили

 

10

 

воспитапниковъ.

 

Для

 

поступле-

нія

 

во

 

2

 

классь

 

Окумской

 

школы

 

найдены

 

подготовленными

30

 

воспитаннивовъ

 

изъ

 

иерваго

 

класса.

Учащіеся

 

въ

 

одпокласиыхъ

 

школахъ

 

оказали

 

болте

 

успеха

въ

 

те.хъ,

 

которые

 

иііѣютъ

 

особыуь

 

учителей,

 

иолучаіощихъ

содержаше.

Некоторые

 

ученики

    

какъ

 

Окумской,

 

такъ

   

и

 

др\гнхь

 

Са
мурзаканскихъ

 

школъ,

    

знакщіе

   

абхазсый

  

языке,

 

выучились

читать

 

и

 

писать

  

по

 

абхазски,

 

и

 

свободно

 

рассказывают},

 

со-

держанія

 

статей,

 

помещенвыхъ

 

въ

 

абхазском'*

 

букіарВ.

VI

 

ho

 

Абхазіи.

 

Дело

 

распространен»!

 

грамотности

 

въ

Абхаз

 

и

 

найдено

 

въ

 

такомъ

 

же

 

нлохомъ

 

сосюяьіи,

 

і.авъ

 

ивъ

нредъидущихь

 

годахъ.

VII.

 

Но

 

Сванетіц

 

въ

 

4

 

ириходахъ,

 

обучались

 

20

 

мальчи-

ков!

 

и

 

3

 

девочки — всего

 

28.

На

 

исііытанш

 

лучше

 

всехъ

 

отвечали

 

дети,

 

обучающеся

 

у

Местіискаго

 

приходскаго

 

священника.

 

Лучшіе

 

.

 

изъ

 

нихъ

 

чи-

тают

 

ъ

 

по

 

русски,

 

грузински

 

и

 

сванетски,

 

знаютъ

 

главней

 

шія

молитвы

 

и

 

изучили

 

русскія

 

слова,

 

поміщеняыя

 

въ

 

сванетскомъ

букваре;

 

они

 

учились

 

также

 

письму.

 

Въ

 

Местіи

 

найдснъ

 

одішъ

взрослый

 

сванстъ

 

летъ

 

около

 

20,

 

который

 

самоучкою

 

выу-

чился

 

но

 

сванетскому

 

букварю

 

читать

 

по

 

русски,

 

сванетски

 

и

грузински;

 

онъ

 

знаетъ

 

наизусть

 

главнейшія

 

молитвы

 

и

 

такъ

хорошо

 

усвоилъ

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи,

 

помещен-

ные

 

въ

 

сванетскомъ

 

букварі,

 

что

 

свободно

 

нередаетъ

 

своими

Словами

 

ихъ

 

содержаше,

 

Кроме

 

того,

 

въ

 

Местіи

 

есть

 

еще

 

два

мальчика,

 

которые

 

не

 

ходили

 

въ

 

шкелу,

 

выучили

 

веішторыя

молитвы

 

отъ

 

школьниковъ.

Какъ

 

выше

 

сказано,

 

во

 

всей

 

Сванетіи

 

считается

 

только

 

28

учащихся.

 

Ото

 

число,

 

ничтожное

 

іюіо

 

по

 

себе,

   

имеете

 

зна-
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ченіе

 

для

 

такой

 

страны,

 

какъ

 

Сваветія.

 

Оно

 

показываете,

 

что

въ

 

этой

 

полудикой

 

стране

 

мало

 

по

 

малу

 

уменьшается

 

преду-

бежденіе

 

вротнвъ

 

учепія.

 

Прежде

 

вовсе

 

не

 

было

 

учащихся

 

въ

Сванетіи,

 

въ

 

1866

 

же

 

году

 

ихъ

 

набралось

 

около

 

30.

 

Правда

и

 

то,

 

что

 

пока

 

собираніе

 

детей

 

для

 

обучеиія

 

грамоте

 

сопря-

жено

 

съ

 

большими

 

затруднепіямп.

 

Такъ

 

местные

 

церковно-

свяшенно-

 

служители

 

должны

 

были

 

ласкать

 

и

 

дарить

 

детей,

чіебы

 

привлечь

 

ихъ

 

въ

 

школу,

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

в

 

ихъ

 

іеромопахъ

Ѳесфаиъ

 

содержите

 

всіхъ

 

учащихся

 

на

 

свой

 

счета.

 

Но

 

иначе

и

 

быть

 

не

 

могло;

 

начало

 

всегда

 

трудно.

 

Важно

 

и

 

то,

 

чтосде-

ланъ

 

шагъ

 

въ

 

такомъ

 

полезномъ

 

дѣлѣ.

ѴІИ.

 

По

 

Ахалцихскому

 

уѣзду.

 

Число

 

учащихся

 

здесь

 

уве-

личивается

 

съ

 

каяідымъ

 

годомъ.

 

Учашіеся

 

были

 

найдены

 

во

всехъ

 

прихо>дахъ.

 

Изъ

 

числа

 

123

 

учащихся

 

было

 

19

 

девочекъ.

Почти

 

все

 

эти

 

учащіеся

 

православнаго

 

верочсповеданія

 

и

 

изъ

крестьянскато

 

сословія.

 

На

 

испнтаніи

 

оказалось,

 

что

 

сравни-

тельно

 

больше

 

успели

 

ученики

 

Мусхійской

 

школы.

 

Эта

 

Школа

открыта

 

въ

 

япвар'Ь

 

1866

 

года.

 

Лучшіе

 

ученики

 

этой

 

школы

чптаютъ

 

и

 

пишутъ

 

по

 

русски

 

и

 

грузински,

 

выучили

 

наизусть

нвкоторыя

 

басни,

 

съ

 

объясненіемъ

 

ихъ

 

содеряіанія,

 

знаютъ

векоторыя

 

русскія

 

слова

 

и

 

фразы.

 

По

 

закону

 

Божію

 

они

 

зна-

ютъ

 

молитвы

 

и

 

разсказываютъ

 

о

 

главнейшихъ

 

событіяхъ

 

вет-

хозаветной

 

исторіи.

 

По

 

ариометик'Б

 

они

 

выучили,

 

хотя

 

не-

твердо,

 

сложсніе

 

и

 

вычитаніе

 

цѣлыхъ

 

чиселъ.

 

Въ

 

остальныхъ

приходахъ

 

обученіемъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

занимались

 

причет-

ники-люди,

 

пи

 

где

 

пе

 

учившіеся,

 

и

 

потому

 

изъ

 

ихъ

 

занятій

въ

 

школахъ

 

вышло

 

очень

 

мало

 

толку.

Такимь

 

образомъ

 

Общество

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

имело

 

школъ:

учительскую

   

1,

 

двухклассныхъ

   

2

 

и

 

одноклассвыхъ

 

67;

 

всего
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70.

 

Во

 

всѣхъ

 

шко.іахъ

 

обучалось

 

мальчиковъ

 

1225,

 

дѣвочекъ

06;

 

всего

 

1311,

 

противу

 

1865

 

г.

 

болѣе

 

на

 

210.

В'Ь

 

эти

 

школы

 

отосланы

 

слѣдующіл

 

учебный

 

пос

 

бія:

 

на

языкахг:

 

русскомъ —букварей

 

265,

 

прописей

 

257,

 

ариѳметики

80,

 

книги

 

для

 

чтенія

 

Паульеона

 

41,

 

дѣіскій

 

міръ

 

Ушинскаго

въ

 

2

 

част.

 

42,

 

краткой

 

русской

 

грамматики

 

Востокова

 

75,

бесѣды

 

«о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности

 

христіанской>,

 

въ

 

2

 

част.

Соколова

 

31,

 

ариѳыетиви

 

Грубе

 

61,

 

ариѳметпческихъ

 

задачъ

Буссе

 

95

 

и

 

географіи

 

Корнеля

 

41,

 

грузинскомъ

 

-

 

букварей

 

990,

евангелія

 

съ

 

русскимъ

 

текстомъ

 

177,

 

пространнаго

 

катихизиса

100,

 

начатковъ

 

христіанскаго

 

учеыія

 

съ

 

русскимъ

 

текстомъ

200,

 

осетинскомъ

 

-

 

букварей

 

220,

 

начатковъ

 

христіавскаго

ученія

 

съ

 

русскимъ

 

текстомъ

 

650,

 

евангелія

 

484,

 

абхазскомъ

— букварей

 

426,

 

священной

 

исторіи

 

16,

 

сванетспот — буква-

рей

 

26

 

и

 

татарскомъ—

 

начатковъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

100,

всего

 

3229

 

экземпл.

 

книгъ

 

и

 

33

 

шт.

 

гуттаперчев ыхъ

 

досокъ.

Кромѣ

 

приходскихъ

 

школъ

 

Общество

 

содержало

 

пансіоне-

ровъ

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

духовнаго,

 

гражданскаго

 

и

военнаго

 

вѣдомствъ.

 

ГГансіонеровъ

 

этихъ

 

>въ

 

течепіи

 

1866

 

г.

было

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ:

 

Кавказской

 

2

 

и

 

Тифлисской

54,

 

гимназіяхъ:

 

Тифлисской

 

реальной

 

2

 

и

 

Кутаисской

 

1,

 

въ

школахъ:

 

Владикавказской

 

окружной

 

27,

 

Владикавказской

 

дѣ-

вичьей

 

24;

 

Окумской

 

двухклассной

 

20,

 

Кутаисскомъ

 

духовшшъ

училищѣ

 

9,

 

и

 

Александровской

 

учительской

 

школѣ

 

19,

 

всего

158.

Воспитаніе

 

пансіонеровъ

 

Общества

 

въ

 

духовныхъ

 

семина-

ріяхъ

 

было

 

направлено

 

къ

 

цѣли,

 

соответственной

 

будущему

ихъ

 

служенію.

 

По

 

отчету

 

Духовнаго

 

Комитета

 

Общества

 

они

изучали

 

всѣ

 

тѣ

 

науки,

 

какія

 

преподавались

 

въ

 

семинаріяхъ.

Пансіонеры

   

эти

 

выказывали

   

усердіе

 

къ

 

занятію

  

науками

 

и
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оказали

 

въ

 

пихъ

 

удовлетворительные

 

успѣхп.

 

Языкъ

 

русскій,

какъ

 

правительственный

 

и

 

образовательный,

 

изучается

 

ими

 

съ

особымъ

 

стараніемт;

 

начиная

 

со

 

2

 

класса

 

училища,

 

они

 

уже

довольно

 

зпаютъ

 

его,

 

изучая

 

на

 

немъ

 

всѣ

 

преподаваемый

 

нмъ

пауки;

 

воспитанники

 

же

 

семинаріи

 

пишутъ

 

по

 

русски

 

собст-

венный

 

сочиненія,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

такь

 

правильно,

какъ

 

лучпііе

 

изъ

 

природныхъ

 

русскихъ.

 

Изъ

 

языковъ

 

тузем-

ныхъ,

 

кромѣ

 

грузинскаго,

 

обязггельнаго

 

для

 

всѣхъ

 

учепиковъ,

имъ

 

преподавались,

 

однимъ—

 

языкъ

 

осеіпнскій,

 

другимъ

 

-

 

та

тарскій,

 

какъ

 

распространенный

 

въ

 

в-.-аѣ.

 

На

 

всѣхъ

 

этихъ

языкахъ

 

воспитанники

 

писали

 

на

 

згідаваемыя

 

темы

 

сочииенія,

изъ

 

которыхъ

 

многія

 

оказались

 

написанными

 

веіьма

 

правиль-

но

 

и

 

хорошо.

 

Воспитанники,

 

изучающіе

 

осстинскій

 

языкъ,

 

ко-

тораго

 

письменность

 

только

 

начинается,

 

кромѣ

 

занятій

 

этимъ

языкомъ

 

въ

 

класеахъ

 

съ

 

наставпикомъ,

 

съ

 

особеннымъ

 

усер-

діемъ

 

занимались

 

частнымъ

 

образомъ,

 

переводя

 

на

 

этотъ

 

языкъ

разныя

 

полезиыя

 

сочиненія

 

съ

 

русскаго,

 

такъ

 

что

 

многими

воспитанниками

 

переведены

 

были

 

цѣлыя

 

кпиги.

 

Нѣкоторые

переводы,

 

провѣрешше

 

учителсмъ

 

Осетипскаго

 

языка,

 

ученики

брали

 

съ

 

собою

 

па

 

вакацію,

 

въ

 

свои

 

аулы,

 

читали

 

ихъ

 

тамъ

въ

 

кругу

 

своихъ

 

едипоплемеппиковъ

 

и

 

тѣмъ

 

доставляли

 

спмъ

иослѣднимъ,

 

по

 

ихъ

 

отзывамъ,

 

большое

 

утѣшеніе.

 

Пансіонеры

другихъ

 

національностей,

 

какъ

 

то:

 

удины

 

и

 

айсоры

 

въ

 

семи-

наріи

 

частнымъ

 

образомъ

 

были

 

занимаемы

 

ихъ

 

природными

языками;

 

заиятія

 

эти

 

преимущественно

 

состояли

 

въ

 

иереложе-

нін

 

на

 

эти

 

языки

 

достушіыхъ

 

понимание

 

ихъ

 

статей

 

съ

 

рус-

скаго.

 

Въ

 

такихъ

 

занятіяхъ

 

учопиьи

 

старшихъ

 

классовъ

 

руко-

водили

 

младшими

 

учениками. 'Для

 

практнческаго

 

ирнготовлс-

нія

 

восиитаппивовъ

 

къ

 

отправлепію

 

богослужепій

 

на

 

мѣетныхъ

языкахъ

 

ежеиедѣльно,

 

въ

 

каждую

 

среду,

 

въ

 

семинарской

 

церкви
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совершалась

 

Божественная

 

литургія

 

на

 

языкѣ

 

грузинскомъ,

 

а

иногда

 

и

 

осетинскомъ.

 

Къ

 

чтсніямъ

 

и

 

пѣнію

 

при

 

сихъ

 

бого-

служеніяхъ

 

ученики

 

приготовлялись

 

заблаговременно.

 

Кромѣ

того,

 

при

 

этой

 

литургіи

 

ученики

 

высшаѵо

 

отдѣлевія

 

произно-

сили

 

на

 

языкахъ

 

грузинскомъ

 

и

 

осетинскомъ

 

ватехизическія

поученія

 

собственнаго

 

сочиненія.

Общество

 

открыло

 

спеціальное

 

училище

 

для

 

образованія
учителей,

 

которое

 

названо

 

Александровскою

 

учительскою

школою.

Учительская

 

школа

 

открыта

 

въ

 

составѣ

 

одного

 

класса

 

29

декабря

 

1866

 

г.

Въ

 

школѣ

 

состоятъ:

 

пансіѳперовъ

 

Общества

 

19,

 

своекошт-

ный

 

воспнтанникъ

 

1

 

и

 

приходящихъ

  

3,

 

всего

 

23.

УСТАВЪ

 

ШКОЛЫ.

О

 

б щі

 

я

 

положеиія.

Учительская

 

школа

 

помѣщается

 

по

 

возможности

 

въ

 

сель-

скомъ

 

мѣстоположеніи,

 

дабы

 

чрезъ

 

то

 

дать

 

способа

 

учащим-

ся

 

ближе

 

ознакомливаться

 

съ

 

потребностями

 

и

 

бытомъ

 

селя-

нина;

 

на

 

первые

 

же

 

годы

 

она

 

помѣщается

 

въ

 

предмѣстьѣ

 

г.

Тифлиса.

Для

 

практическихъ

 

упражненій

 

воспитанниковъ

 

школы

 

въ

преподавапіи

 

открывается

 

при

 

ней

 

первоначальное

 

училище,

на

 

счетъ

 

Общества.

Школа

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

классовъ

 

и

 

курсъ

 

учепія

 

въ

 

ней

трехгодичный,

 

но

 

одному

 

году

 

въ

 

каждомъ

 

кіассѣ;

 

но

 

!если

воспитанники

 

чрезъ

 

три

 

года

 

окажутся

 

не

 

вполнѣ

 

приготов-

ленными

 

для

 

самостоятельной

 

учительской

 

дѣятельпости,

 

то

Совѣтъ

 

школы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Совѣта

 

Общества,

 

можетъ

оставить

 

ихъ

 

въ

 

заведеніи

 

еще

 

на

 

годъ.
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Составь

 

школы.

*0Ч0!>

                                     

\а)

 

должностные

 

лица.

При

 

школѣ

 

состоять

 

слѣдующія

 

должностная

 

лица:

 

дирек-

тору

 

три

 

наставника-воспитателя,

 

одинъ

 

.преподаватель,

 

одинъ

законоучитель

 

православнаго

 

исповѣданія

 

и

 

врачъ.

 

Всѣ

 

лица

эти

 

считаются

 

на

 

государственной

 

службѣ

 

по

 

Министерству

Народнаго

 

Просвѣщенія.

Всѣ

 

наставники

 

школы,

 

какъ

 

то:

 

законоучитель,

 

наставники-

воспитатели

 

и

 

преподаватели

 

наукъ

 

пользуются

 

по

 

службѣ

тѣми

 

же

 

правами

 

и

 

исполняютъ

 

тѣ

 

же

 

обязанности,

 

какія

опредѣлевы

 

для

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

гпмназій

 

Закавказ-

ская

 

края.

 

Сверхъ

 

того

 

наставники

 

обязаны

 

1)

 

руководить

воспитанпиковъ

 

въ

 

ихъ

 

практическихъ

 

занятіяхъ

 

въ

 

первояа-

чальномъ

 

училищѣ

 

и

 

помогать

 

имъ

 

въ

 

учебныхъ

 

занятіяхъ

внѣ

 

классовъ,

 

и

 

2)

 

содействовать

 

директору

 

въ

 

хозяйствеи-

номъ

 

управленіи

 

и

 

нравственномъ

 

надзорѣ

 

за

 

воспитанниками

въ

 

заведеніи

 

п

 

внѣ

 

его.

Лримѣчаніе:

   

Врачъ,

   

состоящій

   

при

 

школѣ,

 

пользуется

правами

 

медицинской

 

службы.

Между

 

воспитателями

 

распределяются

 

обязанности

 

завѣдц-

вать

 

хозяйственною

 

частію

 

и

 

библіотекою,

 

падзоръ

 

за

 

прак-

тическими

 

упражненіями

 

школьпиковъ

 

въ

 

огородпичествѣ,

 

са-?

доводствѣ

 

и

 

исполненіе

 

обязанностей

 

секретаря

 

Совѣта

 

школы.

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

или

 

отсутствія

 

одного

 

изъ

 

наставниковъ,

обязанности

 

его

 

принимаютъ,

 

_

 

по

 

возможностп,

 

прочіе

 

налич-

ные

 

наставники.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

болѣзнп

 

или

 

'Ьтсутствія

 

дире-

ктора,

 

должность

 

его

 

исполияетъ

 

одяпъ

 

изъ

 

наставниковъ-

воспитателей,

 

по

 

назначенію

 

директора.
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При

 

школѣ

 

состоитъ

 

Совѣтъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

ди-

ректора

 

изъ

 

всѣхъ

 

штатныхъ

 

наставниковь

 

и

 

врача.

Засѣданія

 

Совѣта

 

происходятъ

 

ежемесячно,

 

но,

 

въ

 

случае

необходимости,

 

директоръ

 

можетъ

 

назначать

 

и

 

чрезвычайныя

собранія.

б)

 

Учащіеся.

Въ

 

школу

 

поступаютъ

 

молодые

 

люди

 

всехъ

 

состояній,

 

безъ

различія

 

званія,

 

не

 

моложе

 

Іблвтняго

 

возраста

 

и

 

не

 

имЬющіе

фвзическихъ

 

недостатві

 

въ,

 

которые

 

могутъ

 

служить

 

препят-

ствіемъ

 

къ

 

успешному

 

отправленію

 

учительскихъ

 

обязанно-

стей.

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

число

 

воспитанниковъ

 

Общества

подаютъ

 

прошенія

 

въ

 

Советъ

 

Общества,

 

или

 

же

 

онъ

 

самъ

назначаете

 

ихъ.

 

Желающіе

 

же

 

поступить

 

на

 

свой

 

счетъ

 

по-

даютъ

 

прошенія

 

на

 

имя

 

директора

 

и

 

при

 

этомъ

 

представляютъ:

1)

 

метрическое

 

свидетельство

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

а

 

2)

лица,

 

принадлежащія

 

въ

 

податному

 

состояиію,

 

должны

 

предъ-

явить

 

сверхъ

 

того

 

паспортъ.

 

или

 

вндъ

 

на

 

жительство.

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

школу

 

должны

 

выдержать

 

эвзаменъ

по

 

программе

 

народнаго

 

училища,

 

которая

 

состоитъ

 

въ

 

слЬ-

дующемъ:

 

1)

 

закопъ

 

Божій

 

(краткій

 

катехизнсъ

 

и

 

священная

исторія),

 

2)

 

чтеніе

 

и

 

письмо

 

по

 

русски,

 

3)

 

чтепіо

 

и

 

письмо

на

 

родномъ

 

языке

 

для

 

туземцевъ

 

и

 

4)

 

четыре

 

ариѳметическія

дѣйствія

 

надъ

 

целыми

 

числами.

Въ

 

школу

 

въ

 

число

 

воспитанниковъ

 

Общества

 

определяются

преимущественно

 

молодые

 

люди,

 

сбучающіеся

 

на

 

счетъ

 

Об-

щества

 

въ

 

различпыхъ

 

учсбныхъ

 

заведеніяхъ

 

Кавказскаго

края.

 

Оставшіяся

 

за

 

те*мъ

 

свободиыя

 

вакапсіп

 

предоставляют-

ся

 

лучишмъ

 

воспитанникамъ

 

изъ

 

своиіиштныхъ.



-330

 

-

Въ

 

первоначальное

 

училище

 

директоромъ

 

школы

 

принима-

ются

 

дети

 

не

 

моложе

 

8

 

летняго

 

возраста

 

и

 

ни

 

какихъ

 

доку-

мептовъ

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

требуется.

                         

oD

 

в

Пансіоверы

 

Общества,

 

оказавшіеся

 

нерадивыми

 

къ

 

заняті-

ямъ

 

или

 

пеодобрительнаго

 

поведения,

 

увольняются

 

изъ

 

заведе-

нія,

 

и

 

па

 

ихъ

 

места

 

поступаютъ

 

щ

 

экзамену

 

слЬдующіе

 

дуч-

шіе

 

кандидаты.

Ііансіонеры

 

Общества

 

обязаны,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

ученія

въ

 

школе

 

прослужить

 

въ

 

должности

 

учителей

 

на

 

родныхъ

 

шволъ

пе

 

мепее

 

четырехъ

 

летъ,

 

по

 

назначенію

 

Совета

 

Общества;

тв

 

же

 

изъ

 

воспитанниковъ,

 

которые

 

пожелали

 

бы

 

оставить

школу

 

до

 

окончанія

 

курса,

 

или

 

не

 

желающіе

 

по

 

окончаніи

его

 

прослужить

 

въ

 

должности

 

народиаго

 

учителя

 

определен-

ное,

 

выше

 

число

 

летъ,

 

могутъ

 

быть

 

уволены

 

изъ

 

школы

 

и

освобождены

 

отъ

 

обязанностей

 

службы,

 

но

 

не

 

иначе,

 

кавъ

 

по

возвращепіи

 

всей

 

израсходованной

 

на

 

ихъ

 

содержаніе

 

суммы

во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

заведеніи,

 

по

 

расчету

 

своекоштныхъ

воспитанниковъ.

Воспитанники

 

школы,

 

изъ

 

податного

 

состоянія,

 

освобожда-

ются

 

на

 

все

 

время

 

пребаванія

 

своего

 

въ

 

заведеніи,

 

отъ

 

ле-

жащихъ

 

на

 

нихъ

 

повинностей.

Воспитанники,

 

окончившіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

школе,

 

получа-

ютъ

 

свидетельство

 

на

 

званіе

 

народнаго

 

учителя.

Для

 

воспитанниьовъ

 

шволы

 

и

 

первоначальнаго

 

училища,

 

не

полагается

 

форменной

 

одежды;

 

требуется

 

только,

 

чтобы

 

она

была

 

проста,

 

но

 

прилична,

 

опрятна

 

и

 

соответствовала

 

вре-

мени

 

года.

Учебно-воспитательная

 

часть.

Курсъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

классовъ

 

школы —теоретическій:

 

вое-
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питанники

 

въ

 

нихъ

 

только

 

уаатся;

 

курсъ

 

старшаго

 

класса

теоретико-практическій:

 

воспитанники

 

этого

 

класса

 

не

 

только

учатся,

 

но

 

и

 

сами

 

подъ

 

руководствомъ

 

своихъ

 

наставниковъ

преподаютъ

 

въ

 

первоначальиомъ

 

училище,

 

состоящемъ

 

при

школе.

 

Впрочемъ,

 

по

 

усмотренію

 

Совета

 

школы,

 

и

 

воспитан-

ники

 

2-го

 

класса

 

могутъ

 

иметь

 

практическая

 

занятія

 

въ

школе.

Курсъ

 

учевія

 

въ

 

школе

 

начинается

 

съ

 

1-го

 

сентября.

 

Лет-

нія

 

и

 

зимнія

 

вакаціи

 

для

 

воспитанниковъ

 

школы

 

и

 

первона-

чальнаго

 

училища

 

полагаются

 

те

 

же

 

самыя,

 

какія

 

существуютъ

для

 

воспитанниковъ

 

Тифлисскихъ

 

гимназій.

 

Вакаціонное

 

лет-

нее

 

время

 

воспитанники

 

не

 

остаются

 

въ

 

заведеніп,

 

а

 

распу-

скаются

 

иди

 

по

 

домамъ,

 

или

 

же

 

они

 

распределяются

 

по

 

ок-;

рестнымъ

 

деревнямъ,

 

для

 

упражнепія

 

въ

 

сельскихъ

 

работахъ.

Въ

 

школе

 

преподаются

 

следующіе

 

предметы:

 

законъ

 

Божій,

русскій

 

языкъ,

 

методика,

 

ариѳметика

 

и

 

понятіе

 

объ

 

измере-

ніи,

 

общія

 

сведенія

 

изъ

 

всеобщей

 

географіи

 

и

 

исторііі,

 

и

 

пре-

имущественно

 

исторія

 

и

 

географія

 

Россіи,

 

естествоведеніе

 

и

гигіена.

 

Кроме

 

того

 

воспитанники

 

обучаются

 

чистоппсанію,

черчепію,

 

пенію

 

и

 

упражняются

 

въ

 

гимнастике.

Сверхъ

 

того

 

начальство

 

школы,

 

по

 

мере

 

средствъ

 

и

 

воз-

можности,

 

заботится

 

объ

 

ознакомленіи

 

школьниковъ

 

съ

 

пра-

ктическими

 

сведеніями

 

и

 

занятіями,

 

необходимыми

 

въ

 

быту

селянина.

Объемъ

 

и

 

методъ

 

нреподаванія

 

учебныхъ

 

лредметовъ

 

въ

школе

 

определяется

 

особою

 

инструкціей,

 

утверждаемой

 

Сове-

томъ

 

Общества

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Главнымъ

 

Инспекторомъ.

Въ

 

первоначальиомъ

 

училище

 

преподаются:

 

законъ

 

Божій,

чтеніе

 

и

 

письмо

 

по

 

русски,

 

ариѳметика

 

и

 

пеніе.

Число

 

уроковъ

 

въ

 

неделю

 

для

 

каждаго

 

предмета,

 

препода-
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ваемаго

 

въ

 

школе

 

и

 

первоначальиомъ

 

училище

 

определяется

въ

 

прилагаемой

 

при

 

семъ

 

таблице.

 

Изменевія

 

въ

 

этой

 

табли-

це

 

делаются

 

только

 

съ

 

разрешенія

 

Главнаго

 

Инспектора

 

и

съ

 

согласія

 

Совета

 

Общества,

 

если

 

чрезъ

 

то

 

предвидится

 

ка-

кое

 

либо

 

измѣненіе

 

въ

 

штатахъ.

тайна
числа

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

школѣ

 

и

 

первоначальиомъ

училищѣ.

ПРЕДМЕТЫ.

В

 

ъ

 

школе.

1
классе.

2
классе.

3
классе.

Въ
учили-

ще.

Законъ

 

Божій .......
Педагогика ..... '.

 

.

 

.

 

.

Русскій

 

языкъ .......

Географія ..........
Исторія ...........
Ариѳметива,

 

линейное

 

чер-

чекіе

 

п

 

геометрія ......
Естественная

 

псторія.

   

.

 

.

Гигіена

 

и

 

некоторыя

 

попя-

тія

 

пзъ

 

популярной

 

медицины

Чистописаніе ........
Шпіе ............

Итого. 28 27 17 19
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Кроме

 

показанных'ъ

 

в'ъ

 

'тЖблнцѣ

 

уроковъ

 

для

 

всспитанни-

ковъ

 

школы

 

могугъ

 

быть

 

назначаемы

 

еще

 

общее"

 

чтеніе

 

и

беседы,

 

которая

 

должны

 

касаться

 

всіхъ

 

предметовт,

 

входя-

щихъ

 

въ

 

курсъ,

 

при

 

чемъ

 

должно

 

бьгіь

 

также

 

обращено

 

вни-

маніе

 

на

 

обсуждение

 

преподаванія

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

на-

чальпаго

 

училища

 

и

 

классной

 

дисциплины.

Успѣхь

 

дѣйствій

 

священно-служитемй.

Въ

 

отчетномъ

 

году

    

при

 

особенномъ

   

усердіи

   

пЬкоторыхъ

священно

 

служителей

 

просвещено

 

св.

 

крещеніемь

 

въ

 

Абхазіи

366,

 

въ

 

Сванетіи

 

45

 

и

 

въ

 

Осетіи

 

58,

 

всего

 

469

 

душъ

 

обоего

пола.
^ыгг,

                                                             

"

 

!х

  

.ніпаѵаэ

 

.гхин

Составь

 

Общества.

   

■

    

,,„„„

 

aTI1 TeqUo

Съ

 

1

 

января

 

1867

 

г.

 

Общество

 

состоитъ:

 

изъ

 

11

 

почетпыхъ

членовъ,

    

21

 

действительныхъ,

    

10

 

члевовъ-сотруднпковъ,

   

и

1208

 

членовъ-ревнителей,

 

всего

 

1250

 

человекъ,

 

противу

 

1865

года

 

менее

 

на

 

8

 

человекъ.
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ПРИГЛАШШЕ

Оѵъ

 

редакціи

 

емоленснихъ

 

епархіаль-

выхъ

 

вѣдопіостси

 

смоленскому

 

духовен-

ству,

Редакція

 

смоленскихъ

 

епархіальныхъ

 

ведомостей,

 

уве-
ренная

 

въ

 

томъ,

 

что

 

епархіальное

 

духовенство

 

более

 

другихъ

знакомо

 

съ

 

местными

 

достопримечательностями,

 

просатъ

 

его

принять

 

деятельное

 

участіе

 

въ

 

ея

 

трудахъ

 

доставленіемъ

 

мест-
ныхъ

 

сведеній.

 

А

 

чтобы

 

облегчить

 

изысканія

 

по

 

этому

 

делу,

и

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

необходимая

 

подробности,

 

предлага-

ем

  

перечень

 

предметовъ,

 

стоющихъ

 

описанія:

1)

  

Лица,

 

сделавшіяся

 

известными

 

по

 

своей

 

христіанской

жизни

 

и

 

благотворительности.

2)

  

Местныя

 

условія,

 

относительно

 

улучшенія

 

нравовъ,

 

и

распространения

 

образованія.

3)

  

Состояніе

 

народныхъ

 

школъ,

 

способъ

 

обученія

 

вънихъ,

препятствія

 

къ

 

поддержанію

 

и

 

улучшенію

 

ихъ.

4)

    

Места,

 

замечательныя

 

историч.

 

событіями:

 

древніе

храмы,

 

монастыри,

 

урочища,

 

курганы,

 

пещеры,

 

тайники,

 

земт

ляные

 

валы,

 

развалины,

 

надгробные

 

камни,

 

старинныя

 

иконы

и

 

хоры

 

въ

 

церквахъ.

5)

  

Письменные

 

документы,

 

замечательные

 

въ

 

археологи-

ческомъ

 

смысле:

 

граматы,

 

надписи

 

на

 

книгахъ,

 

или

 

иконахъ

и

 

крестахъ,

 

синодики

 

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

эти

 

и

 

подобные

 

имъ

 

доку-

менты

 

не

 

должны

 

быть

 

позднее

 

1700

 

года.
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При

 

этомъ

 

редавція

 

извѣщаеть,

 

что

 

статьи

 

могутъ

 

бить

 

пред-

ставляемы

 

даже

 

безъ

 

стилистической

 

стдѣлки,— главное

 

усло-

віе:

 

подлинность

 

и

 

точность

 

сообщаемыхъ

 

нзвѣстій.

 

Надѣемся,

 

что

сорёвнующіе

 

нользамъ

 

церкви

 

и

 

отечественному

 

просвѣщенію

ве

 

откажутся

 

отвѣчать

 

своимъ

 

вииманіемъ

 

на

 

приглаше-

ніе.



СБОРНИКЪ

 

БАСЕНЬ

 

И

 

ПРИТЧЬ

XVI

 

СТОЛѢТІЯ

 

ВЪ

 

НАУЧЕНІЕ
ашлоЬьшт>

 

ЛЮІЯЛіПі.

Рукописный

 

сборнпкъ

 

этихъ

 

притчъ

 

отысканъ

 

случайно

въ

 

Смоленскѣ

 

подъ

 

слѣдуюшнмъ

 

заглавіемъ:

 

«Зрѣлище

 

житія

человѣча,

 

въ

 

немже

 

изъяснены

 

бесіда

 

животныхъ

 

съ

 

истин-

ными,

 

приличными

 

къ

 

тому

 

повѣстьми,

 

въ

 

поученіе

 

всякаго

чина

 

и

 

сана

 

человѣиа,

 

наипаче

 

же

 

нладьшъ.

 

Нынѣ

 

ново-пре-

ведено

 

съ

 

нѣмецкаго

 

языка

 

достолюбіемъ

 

А.

 

А.

 

С.

 

В.

 

въ

 

цар-

ствующемъ

 

градѣ-

 

Москвѣ,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Воплощспія

 

Бог

 

а —

Слова:

 

АѲОД

 

І564

 

г.»

 

Въ

 

предисловін

 

сказано,

 

что

 

это

 

уже

второй

 

переводъ;

 

первый

 

отпечатанъ,

  

но

 

онъ

 

сдѣланъ

   

не

 

съ

^лнотою

 

и

 

расположеніемъ,

 

какъ

 

этотъ.

ЖѴІ

 

сюл.

 

духовная

 

литература

 

по

 

прежнему

 

сосре-

^на

 

себѣ

 

впиманіе

 

и

 

запятія

 

грамотныхъ

 

преджовъ

ілъи

 

свѣтскаго

 

содержанія

 

лишь

 

изрѣдка

 

появля-

Іоыли

 

преимущественно

 

серьознаго

 

содержанія;

 

еще

съ

 

большею

 

рѣдкостыо

 

и

 

осторожностью

 

принимались

 

у

 

насъ

переводи

 

съ

 

новыхъ

 

иностранныхъ

 

языковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

сборникъ

 

басень,

 

если

 

онъ

 

действительно

 

принадлежишь

тому

 

времени,

 

которое

 

означено

 

въ

 

пемъ,

 

не

 

лишенъ

 

своего

рода

 

занимательности.

 

Онъ

 

показываетъ,

 

чіо

 

именно

 

изъ

свѣтскихъ

 

сочиненій

 

нравилось

 

солидному

 

вкусу

 

нашихъ

 

пред-

ковъ,

 

и

 

что

 

считаюсь

 

достойныыъ

 

печати.

   

Басни

 

по

 

своему
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праЁтическому

 

элементу,

 

или

 

нравиламъ

 

житейской

 

мудрости,

могли

 

естественно

 

считаться

 

полезными

 

для

 

жизни,

   

и

 

чтепіе

ихъ

   

не

 

могло

 

казаться

 

празднымъ

 

дѣломъ.

  

Но

  

дѣйствитель-

но

 

ли

 

этотъ

 

сборникъ

 

такъ

 

древніи,

 

какъ

 

говорить

 

замѣтка

 

на

вемъ?

 

Сравпивая

 

языкъ

 

и

 

форму

 

письма

 

его

 

съ

 

другиии

 

пись-

менными

 

памятниками

 

этого

 

времепи,

   

напр.

    

съ

 

перепиской

Іоавна

 

Грознаго

   

и

 

Князя

 

Курбскаго,-

 

можао

  

усомниться

  

въ

этшъ:

 

языкъ,

 

хотя

 

церковЕО-славяпскій,

 

но

 

значительно

 

под-

новленный,

   

форма

  

письма

   

довольпо

 

близка

  

къ

 

скорописиои,

правошісаиіе

 

тоже

 

иозднѣншаго

 

времепи.

 

Но

 

такія

 

поиовленія

встрѣчаются

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

памятппкахъ

  

древней

 

пись-

менности,

 

и

 

сама

 

по

 

ссбѣ

 

еще

 

не

 

оііревсргаютъ

 

древности

 

шъ.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

самомъ

 

содержании

 

этого

   

сборника

 

естъ

 

нѣ-

которые

  

слѣды,

  

наводящіе

 

на

 

мысль,

  

что

 

онъ

 

составленъ

 

не

пооднѣе

 

XVI

 

стол.

 

1)

 

Въ

 

предисловии

 

означено

  

имя

 

перевод-

чика

 

и

 

годъ

 

перевода, —и,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

въто

 

время,

какъ

 

переписывалась

 

эта

 

рукопись,

 

переводчик!,

 

былъ

 

еще

 

живъ,

и

 

лично

 

пзвѣстенъ

 

переписчику, — потому

 

что

 

имя

 

его

 

означено

не

 

вполнѣ,

 

а

 

только

 

начальными

 

буквами.

 

2)

 

Въ

 

самихъ

 

бас-

гяхъ

 

говорится

 

обь

 

отнятіи

 

областей

 

и

 

достоянія

 

Государемъ

по

 

паущенію

   

льстииыхъ

 

людей, — что

 

могло

 

быть

   

не

 

позднѣе

окончательного

   

паденія

 

удѣловъ,

  

или— 2-й

 

половипы

 

'ХѴІ-го

стол,

 

(а)

 

3)

 

Переходы

 

крестьянъ

 

отъ

 

однихъ

 

помѣщаковъ

 

къ

другимъ,

 

о

 

которыхъ

 

также

 

упоминается

   

въ

 

нѣкот.

  

басняхъ

(а)

 

Въ

 

првтчѣ

 

о

 

Дубѣ

 

и

 

Вязѣ

 

совѣтуется

 

Госуларямъ

 

Кия-

зьямъ

 

полагать

 

благосостояиіе

 

свои

 

въ

 

благодеиствш

 

подданным,

 

из-

бегать

 

„языка

 

льстива,

 

и

 

хвалы

 

въ

 

лицо

 

глаголющпхъ,

 

имуп-иіъ

 

же

нам1;реніе

 

r.ibo

 

кого

 

области

 

и

 

богатыхъ

 

основанія

 

опроверш-

ти.
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этого

 

сборника,

   

не

 

могли

 

быть

 

дозволены

   

послѣ

 

окончатель-

наго

 

закрѣиленія

 

крестьянъ,

 

или

 

конца

 

XVI

 

стол.

 

4)

 

Нако-
нсцъ

 

самыя

 

историческія

 

событія,

 

приводимыя

 

,

 

зъ

 

всеобщей

исторіи

 

для

 

подтвержденія

 

нравственныхъ

 

уроковъ,

 

не

 

восхо-

дятъ

 

дальше

 

завоеванія

 

Константинополя.

Такъ

 

какъ

 

шреводчекъ

 

назвалъсвой

 

сборникъ

 

Зрѣлищемъ

житія

 

человіча,

 

то

 

въ

 

немъ

 

прежде

 

всего

 

нуяшо

 

искать:

 

на

сколько

 

въ

 

немъ

 

отразились

 

обычаи

 

того

 

времени.

 

Бізъ

 

сом-

нѣнія

 

нелізя

 

".жидать,

 

чтобы

 

каждая

 

багнь

 

выражала

 

собою

особенности

    

своего

   

времени,

    

есть

  

слабости

   

и

   

недостатки,

которые

 

свойственны

 

каждому

 

вѣку;

 

но

 

между

 

статьями

 

этого

сборника

 

есть

 

и

 

тавія,

 

которыя

 

отличаются

 

характерическими

чертами.

 

Тавъ,

 

въ

 

б.

 

о

 

Васплискѣ

 

и

 

Горностаѣ

 

переводчикъ

вѣритъ,

 

чтообвивъ

 

руку

 

рутовою

 

травою,

 

можно смѣло

 

бороться

съ

 

змѣею,

 

и

 

отогнать

 

ее

 

отъ

 

себя

 

безъ

 

всякаго

 

вреда.

Въ

 

другомг

 

случаѣ

 

упоминается,

 

что

 

въ

 

дни

 

семейнихт.

радостей

 

знакомые

 

приносили

 

почетному

 

хозяину

 

разные

 

по-

дарки,

 

и

 

былитакіе

 

услужливые

 

гости,

 

что

 

за

 

хлѣбь— соль

 

до-

вѣрчиваго

 

хозяина

 

надѣляли

 

его

 

скрытою

 

отравою:

 

«цвѣтомъ

рожанымъ>;

 

поэтому

 

дѣлаетея

 

предостережете:

 

«аще

 

кто

 

хочетъ

дары

 

пріяти,

 

да

 

остережется

 

яду

 

сокровенна

 

въ

 

нихъ». — Оба

эти

 

повѣрья

 

существовали

 

въ

 

древней

 

Госсіи,

 

и

 

употреблялись

въ

 

заговорахъ;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

они

 

сохранились

 

въебор-

никѣ

 

Сахарова.

 

Во

 

время

 

богатыхъ

 

пировъ

 

было

 

обыкно-
веніе,

 

что

 

скоморохи

 

приводили

 

обучепыхъ

 

обязьянъ,

 

которыя

подъ

 

игру

 

на

 

во.іынкѣ

 

плясали

 

въ

 

разноцвѣтныхъ

 

одеждахъ, —

что

 

доставляло

 

величайшее

 

удовольствіе

 

пирующимъ.

 

Богатые

люди

 

окружали

 

себя

 

многочисленною

 

прислугой, — но

 

они

 

да-

вали

 

прокормленіе

 

своимъ

 

слугамъ

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

пока

 

эти

были

 

молоды,

 

а

 

подъ

 

старость

 

изгоняли

 

ихъ.

 

безъ

 

всякаго

 

про-

питанія.

  

Было

 

обыкновевіе,

 

что

 

многіе

 

свободные

 

люди,

   

же-
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лая

 

попасть

 

изъ

 

нисшаго

 

звапія

 

въ

 

высшее,

 

учились

 

разнымъ

комичесвимъ

 

потѣхамь,

 

вѣроятио

 

въ

 

качествѣ

 

шутовъ,

 

итѣмъ

втирались

 

въ

 

милость

 

высовихъ

 

особъ;

 

но

 

нѣкоторые

 

изъ

 

этихъ

спекуляптовъ

 

платились

 

побоями

 

и

 

изгнаніемъ,

 

въ

 

случаѣ,

если,

 

не

 

имѣя

 

способности

 

въ

 

смѣхотворпымъ

 

кощунамъ,

 

ду-

мали

 

стать

 

на

 

ряду

 

съ

 

исвусными

 

потѣшнивами,

 

и

 

испуска-

ли,

 

какъ

 

говорить

 

рукопись,

 

нелѣпая

 

словеса.

 

Случалось,

 

что

мстительные

 

люди,

 

желая

 

причинитъ

 

вредъ

 

своему

 

врагу,

 

при-

зывали

 

на

 

помощь

 

сильвѣйшихъ,

 

но

 

дѣло

 

ованчивалось

 

тѣмъ,

что

 

сильные

 

защитниви

 

порабощали

 

себѣ

 

прнзвавшаго

 

ихъ

 

на

помощь.

 

Иногда

 

клеветникъ

 

являлся

 

въ-судъ

 

и

 

доносилъ

 

на

«невиннаго;

 

послѣдній,

 

чтобъ

 

избавиться

 

дальнвйшихъ

 

притѣс-

неній,

 

долженъ

 

былъ

 

признать

 

за

 

собою

 

небывалую

 

вину:

невинные,

 

при

 

немилостивыхъ

 

судьяхъ,

 

принуждены

 

невинное

отдавата

 

да

 

каво

 

избавитися

 

бѣды».

 

Замѣчательно,

 

что

 

во

многихъ

 

басняхъ

 

дѣлается

 

предостереженіе-не

 

довѣрять

 

окру-

жающимъ:

 

«мнози

 

трапезные

 

друзи

 

и

 

ласкатели

 

приговари-

ваютъ

 

къ

 

своей

 

корысти

 

чинить». —

 

<Не

 

каждому

 

довѣрять,

зане

 

твоимъ

 

оружіемъ

 

могутъ

 

убити

 

тя.

 

Въ

 

б.

 

о

 

Волвѣ

 

въ

одеждѣ

 

овчей

 

также

 

предостерегаетъ

 

отъ

 

лжпвыхъ

 

друзей.

На

 

эту

 

же

 

тему

 

направлена

 

извѣстная

 

баснь

 

о

 

Волвѣ

 

иЖу-

равлѣ,

 

выпувшемъ

 

кость

 

изъ

 

его

 

челюсти.

 

Вѣроятно

 

были

сильпыя

 

побужденія

 

въ

 

тону

 

въ

 

нравственныхъ

 

обществен-

ныхъ

 

отпошеніяхъ

 

того

 

времени:

 

инострапцы,

 

(а)

 

писавшіе

 

о

Россіи

 

въ

 

XVI

 

и

 

XVII

 

ст.,

 

замѣчаютъ,

 

что

 

нсдовѣріе

 

другъ

 

къ

другу

 

простиралось

 

до

 

того,

 

что

 

зажиточные

 

люди

 

боялись

даже

  

при

 

родпыхъ

  

раскрывать

 

свои

 

сундуви

   

и

   

пересматри-

(а)

 

Очергь

 

донашііеіі

   

жизни

 

п

  

нравовъ

 

вслпкорусскаго

   

народа

въ

 

XVI

 

п

 

XVII

 

ст.

 

Костомарова.
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в.іть

 

свои

 

одежды.

 

Особенно

 

почему — то

 

врачи

 

не

 

пользова-

лись

 

довѣріемъ:

 

собиратель

 

басней

 

говорить,

 

<что

 

они

 

подъ

видомъ

 

врачевства

 

зло

 

умыш.шотъ*.

 

Умнрающаго

 

при

 

по-

с.іѣдипхъ

 

минуіахъ

 

окружала

 

толпа

 

питригантовь,

 

которые

употребляли

 

разпил

 

уловки,

 

чтобы

 

уговорить

 

его

 

отдать

 

пмъ

остающихся

 

сиротъ

 

на

 

попеченіе;

 

вслъдствіе

 

этого

 

дается

 

пре-

достережете:

 

«зѣло

 

смотрЪти,

 

кому

 

хощетъ

 

при

 

исходѣ

 

ду-

ши

 

свося

 

чада

 

въ

 

сохраненіе

 

предам».— Много

 

разъ

 

встрѣ-

чается,

 

какъ

 

въ

 

отечестЕонныхъ

 

сказапіяхъ,

 

'тавъ

 

и

 

въ

 

замѣт-

кахъ

 

иностранцевь

 

о

 

нрнстраміи

 

руссваго

 

человѣва

 

къ

 

ви-

Н У>

 

(б) —поэтому

 

со

 

всѣмъ

 

по

 

.новость

 

встретить

 

въ

 

этомъ

сборппвѣ

 

притчу

 

о

 

ІІротйцѣ.

 

Но

 

опа

 

тавъ

 

оригинально

сдѣсь

 

обставлена

 

подробностями,

 

что

 

не

 

лишне

 

упомянуть

 

о

ней.

 

Вотъ

 

ея

 

содержание:

 

"«Нѣкоторый

 

человѣкъ

 

веиодобнымъ

жіітісмъ

 

изгубплъ

 

все

 

имѣніе

 

свое

 

и

 

оставилъ

 

одпу

 

только

риз-;

 

это

 

было

 

зимою.

 

Случилось,

 

что

 

въ

 

эту

 

зиму

 

ласточка

прежде

 

времени

 

нрилетѣла,

 

и

 

возвестила,

 

что

 

скоро

 

насту-

пить

 

лѣто.

 

Какъ

 

только

 

услыхадъ

 

ее

 

пропоецъ,—подумалъ:

теперь

 

достаточно

 

будетъ

 

съ

 

меня

 

одной

 

сорочки, — и,

 

вслѣд-

ствіе

 

такого

 

умозаключепія,

 

онъ

 

продалъ

 

последнюю

 

одежду,

— и

 

пронилъ

 

ее.

 

Но

 

погода

 

скоро

 

измънила

 

ему:

 

подулъ

 

сѣ-

верный

 

вѣтеръ,

 

ударилъ

 

такой

 

сильный

 

морозъ,

 

что

 

и

 

ласточ-

ка

 

замерзла.

 

Тогда

 

пропоецъ,

 

дрожа

 

отъ

 

стужи

 

и

 

увидѣвъ

погибшую

 

вѣстиицу

 

лѣта,

 

всю

 

вину

 

своей

 

настоящей

 

бііды

 

на

нее

 

сложилъ,

 

а

 

о

 

ссбѣ -ни

 

слова».

 

Нравоучепіе,

 

какъ

 

и

 

слѣ-

довало

 

ожидать,

 

нродоетерегаетъ

 

не

 

начипать

 

дѣла

 

своро,

 

не

о

 

смисляся;иаш,екто

 

нослѣдустъ

 

сворымъ

 

мыслямъ

 

главы

 

своея,

срящетъ

 

великую

 

бѣду».—Нзъ

 

многихъ

 

оасепь

 

видно,

 

что

 

со-

(б)

 

Герберштейнъ,
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биратель

 

ихъ

 

держитъ

 

сторону

 

просвѣщеыія.

 

Но

 

онъ

 

пони-

маете

 

его

 

сдишкомъ

 

въ

 

ограниченномъ

 

смыслѣ.

 

«Если,

 

гово-

рить

 

онъ,

 

какой

 

нибудь

 

человѣкъ

 

и

 

зѣло

 

наученъ

 

будетъ,

обаче

 

впредь

 

своей

 

природы

 

въ

 

словесѣхъ

 

и

 

дѣлѣхъ

 

не

 

воз-

можетъ

 

утаити,

 

и

 

всякаго

 

природа

 

человѣка

 

не

 

на

 

словесѣхъ,

тавъ

 

на

 

дѣлѣ

 

познавается».

 

Слѣдовательно,

 

по

 

мнѣнію

 

соби-

рателя,

 

природа

 

тавъ

 

сильна,

 

что

 

образованіе,

 

какого

 

бы

 

ро-

да

 

оно

 

не

 

было,

 

не

 

можетъ

 

улучшить

 

ее;

 

но

 

па

 

дѣлѣ

 

иначе

выходить.

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

сказано,

 

что

 

«человѣкомъ

 

по-

добаете

 

съ

 

младости

 

обучатись,

 

чтобъ

 

въ

 

старости

 

не

 

точію

себе

 

пропитати,

 

но

 

и

 

честь

 

достати».

 

И

 

такъ

 

обученіе

 

опи-

рается

 

на

 

двухъ

 

случайны.тъ

 

условінхъ.

 

Чтожъ

 

будеть

 

тогда

съ

 

нимь,

 

если

 

оба

 

эти

 

условія

 

не

 

окажутся

 

на

 

лицо?

 

Како-

во

 

будетъ

 

побужденіе

 

въ

 

ученію

 

для

 

молодыхъ

 

людей,

 

если

увидать,

 

что

 

обученные

 

люди

 

подъ

 

старость

 

не

 

найдутъ

 

ни

пропитанія,

 

ни

 

чести?

 

Въ

 

б.

 

Лисица

 

и

 

Ііотъ

 

авторъ

 

при-

водить

 

слѣдующіи

 

примѣръ:

 

астрологъ, — по

 

тогдашнимь

 

поня-

тіямъ,

 

представитель

 

науки,— идя

 

по

 

одной

 

дорогѣ

 

съ

 

воиномъ,

разсвазывалъ

 

послѣднему,

 

что

 

никакая

 

наува

 

не

 

сравнится

съ

 

звѣздословіемъ,

 

потому

 

что

 

она

 

нредсказываетъ

 

будущее,

 

и

предостерегаетъ

 

отъ

 

бѣдствій.

 

Во

 

время

 

этого

 

разговора,

 

на

обоихъ

 

путниковъ

 

напам

 

разбойники,

 

и

 

астрологъ

 

погибъподъ

ножами

 

ихъ,

 

а

 

ваинъ,

 

надьявшійсл

 

единственно

 

на

 

хитрость

своего

 

ор)жія,

 

оборонилъ

 

себя,

 

и

 

спасся

 

отъ

 

рукъ

 

ихъ. —

Здѣсь

 

уже

 

явно

 

отдается

 

преимущество

 

физической

 

силѣ

 

предъ

умственною.

 

Положимъ,

 

что

 

знаніе

 

мало

 

помогаете

 

тамъ,

гдѣ

 

нужно

 

защищать

 

жизнь

 

оружіемъ;

 

но

 

авторъ

 

приводить

это

 

не

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

показать

 

необходимость

 

каждаго

 

за-

вятія

 

еь

 

своем ь

 

мѣстѣ,

 

и

 

въ

 

свое

 

время,

 

а

 

для

 

того,

 

что

 

бы
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вразумить

 

астролога,

 

что

 

познанія

 

далеко

 

ниже

 

предъ

 

воин-

скою

 

силою.

Далѣе:

 

переводчивъ

 

въ

 

предисловіи

 

выразился,

 

что

 

со-

брате

 

его

 

басепь

 

имѣстъ

 

слѣдующсе

 

назначеніе:

 

преподать,

«наипаче

 

младымъ,

 

како

 

опасно

 

и

 

мудро

 

жити»,

 

руководить

ихъ

 

къ

 

познанію

 

природы

 

животныхъ,

 

ихъ

 

нравовъ

 

и

 

обы-

чаевъ,

 

и

 

отсюда

 

повести

 

ихъ

 

къ

 

размышденію

 

о

 

всемогуществѣ

Божіимъ».

 

-

 

Слѣдовательно

 

собраніе

 

его

 

басень

 

имѣетъ

 

педа-

гогическое

 

назначеніе.

 

Но

 

до

 

вакой

 

степепи

 

оно

 

выполнено?—

Посмотримъ,

 

какія

 

правила

 

для

 

жизни

 

рекомендуются

 

въ

 

этомъ

сборнивѣ.

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

преподается

 

такой

 

совѣтъ:

 

Тамъ,

 

гдЬ

нельзя

 

взять

 

силою,

 

нужно

 

противудѣйствовать

 

хитростью. —

Но

 

если

 

принять

 

это

 

молодому

 

человѣву

 

за

 

правило,

 

тогда

 

изъ

него

 

сворѣе

 

можетъ

 

выйти

 

опасный,

 

пежелл

 

полезный

 

членъ

 

об-

щества;

 

и

 

каждый

 

честный

 

человѣвъ,

 

если

 

онъ

 

успѣлъ

 

чѣмъ

 

ни-

будь

 

пріобрѣсть

 

превосходство

 

надъ

 

другими,

 

долженъ

 

опасаться

тайныхъ

 

подвоповъ.

 

По

 

мнѣнію

 

собирателя

 

басепь,

 

благодѣяиіе,

которое

 

оказывается

 

послѣ

 

долгихъ

 

просьбъ,

 

менѣе

 

цѣнится,

 

не-

жели

 

то,

 

которое

 

немедленно

 

подается.

 

Слѣдовательно

 

благотво-

ритель,

 

которому

 

нужда,

 

или

 

собственное

 

усмотрѣніе

 

внушили

отсрочить

 

свое

 

благодъяиіе,

 

менѣе

 

заслуживаете

 

признательно-

сти,

 

нежели

 

тотъ,

 

кто

 

оказалъ,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

меньшее

 

благодѣ-

япіе,

 

по

 

оказалъ

 

скоро.

 

ГдЬ

 

же

 

будеть

 

тогда

 

справедливость?

Наставленіе

 

сильнымъ

 

пе

 

уничижать,

 

и

 

не

 

призирать

 

малыхъ

 

и

слабыхъ,

 

само

 

по

 

себѣ

 

благоразумно

 

и

 

благодѣтельно,

 

но

 

оно

опирается

 

на

 

такомъ

 

побужденіи,

 

которое

 

моіейтъ

 

повести

 

къ

преждевременной

 

порчѣ

 

молодаго

 

чсловѣка,— именно

 

па

 

томъ,

что

 

слабые

 

могутъ

 

причинить

 

гибель

 

сильнымъ,

 

подобно

 

ли-

свцѣ,

 

которая

 

въ

 

отмщеніе

 

орлу,

 

похитившему

 

дѣтей

 

ея,

   

но-
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дожгла

 

дерево,

 

на

 

воторомъ

 

въ

 

гпѣздѣ

 

спрятаны

 

были

 

дѣти

его.

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

говорится,

 

что

 

многіе

 

ищутъ

 

пробрѣ-

сти

 

волю

 

свою,

 

но

 

не

 

могутъ,

 

«зане

 

кто

 

сотворенъ

 

воль,

или

 

оселъ,

 

въ

 

томъ

 

и

 

пребываете».

 

Справедливо,

 

что

 

Богъ

не

 

всякаго

 

надѣлплъ

 

одинаковыми

 

способностями;

 

но

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

если

 

принять

 

это

 

за

 

правило,

 

тогда

 

многіе

 

мо-

гутъ

 

сложить

 

руки,

 

не

 

браися

 

ни

 

за

 

какое

 

дѣло

 

для

 

улуч-

шенія

 

своего

 

положенія,

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

уже

 

имъ

 

тавъ

 

•

па

 

роду

 

написано.

 

Въ

 

баснѣ

 

<Носорогг

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

слонамт

преподается

 

наставленіе,

 

что

 

«лучше

 

битися

 

съ

 

влевретами,

нежели

 

съ

 

чужими,

 

но

 

сильнѣйшими».

 

Какое

 

бы

 

приложеніе

не

 

дать

 

этому

 

нравоученію,

 

во

 

всявомъ

 

случаѣ

 

рувоводящійся

имъ

 

не

 

уживется

 

съ

 

равными

 

себѣ.

 

Собиратель

 

басень

 

счи-

таете

 

блаженнымь

 

того

 

человѣка,

 

который

 

съ

 

радостью,

 

по-

добно

 

лебедю,

 

оставляетъ

 

-сію

 

печальную

 

жизнь.

 

Но

 

моло-

даго

 

человѣва,

 

воторый

 

только

 

пачвнаетъ

 

жить,

 

такое

 

нра-

воученіе

 

можете

 

скорѣе

 

всего

 

лишить

 

бодрости,

 

и

 

внушить

ему

 

преждевременную

 

анатію.

 

Положимъ,

 

что

 

жизнь

 

пред-

ставляете

 

мало

 

радостей;

 

но

 

во

 

1-хъ,

 

это

 

могутъ

 

чувствовать

только

 

тѣ,

 

которые

 

уже

 

испытали,

 

что

 

такое

 

жизнь,

 

во

 

2-хъ

не

 

ко

 

всішъ

 

жизнь

 

одинаково

 

пепривѣтлива;

 

есть

 

много

 

лю-

дей,

 

которые

 

умѣютъ

 

цѣнить

 

жизнь,

 

какъ

 

даръ

 

Божій,

 

и

 

бла-

годарятъ

 

Бога

 

за

 

тѣ

 

не

 

мпогія

 

удовольствія,

 

которыя

 

они

 

ус-

пѣли

 

испытать.— Эти

 

и

 

другія

 

нодобнаго

 

рода

 

замѣтки

 

мо-

гутъ

 

сбить

 

сь

 

прямого

 

пути

 

молодаго

 

человѣва,

 

если

 

принять

ихъ

 

за

 

правила.

 

Но

 

такія

 

замѣтки

 

встрѣчаются

 

у

 

самыхъ

лучшихъ

 

баснописцевъ,

 

и

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

онѣ

 

пискольво

 

не

отнимаютъ

 

достоинства

 

у

 

басень.

 

Причина

 

та,

 

что

 

назначе-

ніе

 

басни

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

преподать

 

правила

 

для

 

жизни,—

а

 

въ

 

томъ,

   

чтобъ

 

наглядно

 

представить:

   

какими

 

правилами
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обыкиленпо

 

рувоводятся

 

люди

 

вь

 

жизни;

 

въ

 

числѣ

 

нхъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

и

 

сообразпыя

 

съ

 

нравственными

 

требованіями,

 

но

могутъ

 

и

 

расходиться

 

съ

 

ними.

 

Напр.

 

очень

 

многія

 

басии,

какъ

 

въ

 

этомъ

 

сбориикѣ,

 

тавъ

 

и

 

у

 

нашего

 

знаменитаго

 

бас-

пописца

 

Крылова,

 

передаютъ,

 

что

 

люди,

 

завѣдывающіе

 

судо-

производством!,

 

руководятся

 

собственными

 

интересами

 

и

 

дѣй-

ствуютъ

 

въ

 

ущербь

 

справедливости.

 

Это

 

замѣчапіе

 

достигаете

своей

 

цѣла,

 

когда

 

вѣрпо

 

воспроизводить

 

жизнь;

 

но

 

обратить

его

 

въ

 

правило

 

жатейсваго

 

благоразумія

 

было

 

бы

 

большой

ошибвой.

 

Изъ

 

этого

 

могли

 

бы

 

выйти

 

такого

 

рода

 

завлюченія:

во

 

1-хъ:

 

если

 

исполнители

 

закона

 

не

 

всегда

 

воздаютъ

 

долж-

ное

 

по

 

дѣломъ,

 

то

 

почему

 

не

 

дозволить

 

себѣ

 

парушеніе

 

зако-

на,

 

особенно

 

тавъ,

 

гдѣ

 

предоставляются

 

средства

 

увернуться

отъ

 

нреслѣдованія

 

закона.

 

Во

 

2-хъ

 

можно

 

прійти

 

и

 

къ

 

та-^

кому

 

заключенію:

 

если

 

судопроизводство

 

можно

 

сдѣлать

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

улучшенш

 

собственныхъ

 

выгодъ,

 

но

 

почему

 

не

 

ис-

кать,

 

тавъ

 

называемаго,

 

доходнаю

 

мѣста.

 

Въ

 

этомъ

 

отноше

 

•

ніи

 

не

 

только

 

рассматриваемый

 

нами

 

сборнивъ

 

басень,

 

по

 

и

всякій

 

другой

 

съ

 

самыми

 

образцовыми

 

баснями

 

не

 

можетъ

преподать

 

молодому

 

человѣву

 

нравиль

 

жатейсваго

 

бдагора-

зумія.

Кромѣ

 

этого

 

собаратель

 

басень

 

обѣщался

 

преподать

 

дѣ-

тямъ

 

вѣрныя

 

понятія

 

о

 

природѣ

 

животныхъ,

 

ихъ

 

нравахъ

 

и

обычаяхь.

 

Послушаемъ,

 

какъ

 

это

 

имъ

 

'сдѣлано,

 

и

 

кавъ

 

обык-

новенно

 

дѣлается

 

это

 

въ

 

басняхъ.

Обывиовевво

 

принято

 

за

 

правило

 

въ

 

басняхъ:

 

выводить

животныхъ,

 

подъ

 

тѣми

 

свойствами,

 

воторыя

 

общимъ

 

согласі-

емъ

 

издавна

 

усвоены

 

вагвдому

 

изъ

 

нихъ;—это

 

составляете

 

да-

же

 

преимущество

 

басень,

 

нотому

 

что

 

характеры

 

двйствующихъ

дицъ

 

твердо

 

опредѣдены,

   

и

   

сь

 

перваго

 

раза

   

явны

 

каждому
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читающему:

 

оселт.

 

представляется

 

типомъ

 

глупости,

 

лисица

 

—

хитрости,

 

вол

 

къ— жадности,

 

левъ -силы,

 

обззьяиа — подража-

тельности,

 

и

 

такь

 

далѣе.

 

По

 

достаточно

 

ли

 

этого,

 

чтобь

 

уз-

нать

 

настоящую

 

природу,

 

правы

 

и

 

обычаи

 

животныхъ?

 

Одпа,

пли

 

двѣ

 

черты,

 

подъ

 

которыми

 

являются

 

животина

 

въ

 

бас-

няхъ,

 

еще

 

пе

 

въ

 

состояиіи

 

сообщить

 

полное

 

нредставлоніе

 

о

пихъ.

 

У

 

волна,

 

напр.,

 

кромѣ

 

кровожадности

 

и

 

хищности,

 

есть

еше

 

много

 

такихъ

 

свойствъ,

 

который

 

ему

 

собственно

 

принад-

лежать,

 

и

 

которыя

 

дѣтямъ

 

нужно

 

знать,

 

что

 

бы

 

не

 

смѣшать

его

 

съ

 

другими

 

породами

 

звѣрсй,

 

которые

 

также

 

хищны

 

и

кровожадны.

 

Власть

 

и

 

сила

 

льва

 

сами

 

но

 

еебѣ

 

еще

 

мало

 

го-

порятъ

 

о

 

природЬ

 

и

 

нравахъ

 

его.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

ворона

растаяла,

 

слушая

 

похвалы

 

л

 

и

 

с

 

и

 

ц

 

ы,

 

или,

 

что

 

лягушка

надувалась

 

сравниться

 

съ

 

волоаъ,

 

ничего

 

нельзя

 

узнать

о

 

нрпродѣ

 

и

 

нравахъ

 

этихъ

 

животныхъ;

 

вместо

 

вороны

можно

 

поставить

 

попугая, —вмѣсто

 

лягушки— сову, — и

 

выйдетъ

тотже

 

результата.— Между

 

тѣмъ,

 

для

 

дѣтскаго

 

возраста

 

ничто

такъ

 

не

 

нужно,

 

какъ

 

полное

 

знакомство

 

съ

 

окружающими

предметами;

 

потому

 

что

 

отъ

 

правпльнаго

 

составлепія

 

ихъпред-

ставлепій

 

зависитъ

 

все

 

дальнѣйшее

 

развитіе

 

ихъ

 

умственных!

способностей:

 

правильное

 

составленіе

 

понятій,

 

сужденій

 

и

 

умо-

вамюченій.

 

Но

 

іюложимъ,

 

что

 

учитель,

 

или

 

воспитатели

ыогутъ

 

своими

 

свѣдѣн : ями

 

пополнить

 

эти

 

недостатки.

 

За

всѣмъ

 

тѣмъ

 

въ

 

баспяхъ

 

остается

 

одинъ

 

подводный

 

камень,

котораго

 

пе

 

избѣжать

 

неопытному

 

уму.— Не

 

вев

 

тЬ

 

свойства,

подъ

 

которыми

 

являются

 

животныя

 

въ

 

нихъ,

 

двйствительно

прииадлежатъ

 

нмъ:

 

оселъ

 

нанр.

 

не

 

такъ

 

глупъ

 

и

 

лѣнивъ,

 

какъ

его

 

представляютъ

 

баснописцы;— справедливо,

 

что

 

онъ

 

не

 

такъ

поворотливъ,

 

какъ

 

лошадь,

 

но

 

въ

 

смышлености

 

онъ

 

нисколь-

ко

 

не

 

уступаетъ

   

обыкновенной

 

лощади;

   

и

   

ужъ

 

если

   

вужвд
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выбрать

 

типъ

 

глупости

 

между

 

животными,

 

такъ

 

это

 

преиму-

щество

 

принадлсжитъ

 

овцѣ,

 

которая

 

въ

 

басняхъ

 

обыкновен-

но

 

считается

 

типомъ

 

кротости

 

и

 

невинности.

 

И

 

почему

стрекозѣ

 

понадобилась

 

зимою

 

именно

 

та

 

пища,

 

которую

собираютъ

 

муравьи,

 

когда

 

она

 

ею

 

питаться

 

не

 

можетъ,

 

въ

особенности

 

зимою?

 

Въ

 

разсматриваемомь

 

нами

 

сборникѣ

встрѣчаются

 

слѣд.

 

несообразности:

 

левъ

 

занимается

 

врачеб-

нымъ

 

искусствомъ,

 

и

 

хочетъ

 

своею

 

хитростію

 

одолѣть

 

коня.

Какъ

 

нристало

 

ему

 

это

 

занятіе!

 

И

 

для

 

чего

 

ему

 

нужна

 

хит-

рость

 

тамъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

справится

 

одною

 

силою?

 

Пав-

лину

 

приписывается

 

зависть

 

въ

 

отношепіи

 

къ

 

пѣнію

 

соловья;

но

 

она

 

ему

 

столько

 

же

 

можетъ

 

принадлежать,

 

>

 

сколько

 

воро-

нѣ

 

и

 

пѣтуху.

 

Змѣя,

 

которая

 

по

 

обычному

 

представленію

 

счи-

тается

 

типомъ

 

хитрости,

 

здѣсь

 

напротивъ

 

является

 

образцомъ

глупости:

 

опа

 

грызетъ

 

зубами

 

наковальню

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

по-

ка

 

разбиваетъ

 

свои

 

зубы.

 

Сорока

 

преподаетъ

 

умный

 

совѣтъ

избирателямъ,

 

между

 

которыми

 

мпогіе

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

бы-

ли

 

умнѣе

 

ел:

 

«не

 

подобаетъ,

 

внушиетъ

 

она

 

недогадливымъ

членамъ

 

въ

 

избраніи

 

начальника

 

на

 

красоту

 

впѣшшою

 

зрѣти»-

Воронъ

 

обманываетъ

 

орла

 

и

 

пользуется

 

его

 

добычею.

 

Какимъ

образоыъ

 

это

 

могло

 

удаться

 

вороньей

 

породѣ,

 

особенно

 

зная

быстроту

 

орлинаго

 

полета

 

и

 

превосходство

 

силъ

 

его

 

предъ

другими

 

птицами?

 

Разсказъ

 

о

 

лебедѣ,

 

поющемъ

 

нредъ

 

смертью

веселую

 

пѣснь,

 

уже

 

прямо

 

относится

 

къ

 

области

 

вымысловъ.

Эти

 

уклоненія

 

отъ

 

дѣйствительности

 

встрѣчаются

 

у

 

луч-

шихъ

 

баснописцевъ.

 

Почему

 

именно

 

синица,

 

у

 

нашего

 

знаме-

нитаго

 

баснописца,

 

разглашает!

 

молву,

 

что

 

она

 

можетъ

 

за-

лечь

 

море,— и

 

неужели

 

люда

 

глупѣе

 

ея,

 

когда

 

они,

 

повѣривъ

молвѣ,

 

толпой

 

собрались

 

на

 

берегу

 

моря,

 

что

 

бы

 

попробо-

вать

   

импровизированной

 

ухи?

   

Или:

 

почему

  

въ

 

Лжецѣ

  

при-
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иисывается

 

мосту,

 

такое

 

чудное

 

свойство,

 

что

 

лжецъ

 

по

 

немъ

пройти

 

пе

 

можетъ, — и

 

неужели

 

могъ

 

найтись

 

такой

 

просто-

душный

 

слушатель,

 

хотябы

 

и

 

лжецъ,

 

который

 

бы.

 

могъ

 

повѣ-

рить

 

этому

 

чуду?

 

.Какимъ

 

образомъ

 

щука

 

могла

 

на

 

цѣлую

ночь

 

отправиться

 

въ

 

амбары

 

половить

 

съ

 

котомъ

 

мышей,

 

ког-

да

 

она

 

минуты

 

не

 

можетъ

 

прожить

 

безъ

 

воды?— Всѣ

 

эти

 

и

подобныя

 

отступленія

 

дозволены

 

баенописцамъ,

 

потому

 

что

они

 

выкупаются

 

другими

 

важными

 

достоинствами;

 

ови

 

и

 

сами

по

 

вршенамъ

 

предупреждаютъ

 

читателя,

 

что

 

пишутъ

 

не

 

ис-

торію,

 

а

 

баспь,

 

или

 

сказку.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

изъ

 

эгихъ

случаевъ

 

видно,

 

что

 

баснь

 

не

 

можетъ

 

дать

 

правильнаго

 

поня-

тія

 

о

 

природѣ,

 

нравахъ

 

и

 

обычаяхъ

 

животныхъ.

 

А

 

между

тѣмъ

 

для

 

дѣтскаго

 

ума

 

ошибочныя

 

понятія

 

почти

 

всегда

 

со-

провождаются

 

вредными

 

послѣдствіями.

 

Легши

 

въ

 

основу

 

об-

разованія,

 

такія

 

понятія

 

всегда

 

будутъ

 

примѣшивать

 

фанта-

стическое

 

къ

 

дѣйстввтельному,

 

и

 

достигши

 

зрѣлаго

 

возраста

чсловѣкъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

отръшиться

 

отъ

 

призрачна-

го,

 

нсбывалаго.

 

Сколько

 

есть

 

люден,

 

которые

 

усвоивъ

 

алле-

горическое

 

изображеніе

 

смерти,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

отръшиться

отъ

 

представленія

 

ея

 

въ

 

видѣ

 

скелета

 

съ

 

косою!

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

даже

 

такая

 

превосходная

 

басиь,

 

какъ

 

<Крестьянинъ

и

 

Смерть»

 

не

 

всегда

 

можетъ

 

быть

 

полезна

 

дѣтскому

 

возрасту.

Благодаря

 

баспоііисцу

 

въ

 

нонятіе

 

медвѣдя

 

вошла

 

черта

 

услу-

жливаго

 

глупца,

 

а

 

между

 

тѣнъ

 

въ

 

понятливости

 

и

 

переимчи-

вости

 

онъ

 

нисколько

 

не

 

ниже

 

обязьяпъ.

 

Есть

 

много

 

людей,

которые,

 

въ

 

суждеиіи

 

о

 

безполезности

 

теоріи

 

и

 

важности

 

од-

ной

 

практики,

 

ссылаются

 

на

 

изрѣченія

 

баснописца:

 

(а)

 

«а

фшюсофь

 

безъ

 

огурцовъг,

 

или:

 

«а

 

ларчикъ

 

просто

 

открывался»:

(а)

 

См.

 

Бас.

 

Крылова

 

«Огородипкъ

 

п

 

Фвлософъ».

 

«Механикъя.
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Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

практика

 

безъ

 

теорія

 

од-

ностороннее

 

дѣло,

 

и

 

сама

 

собою

 

далеко

 

уйти

 

не

 

можетъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

изъ

 

басень

 

нельзя

 

узнать

 

пстинной

природы

 

я;ивотпыхъ,

 

то

 

нельзя

 

изъ

 

нпхъ

 

и

 

научиться,

 

какъ

обѣщалъ

 

это

 

переводчикъ,

 

размышленію

 

о

 

Всемогуществѣ

 

Бо-

жіемъ.

 

Кто

 

сталъ

 

бы

 

такъ

 

поступать,

 

тотъ

 

изъ

 

оншбочныхъ

посылокъ

 

выводилъ

 

бы

 

правильное

 

заключепіе,

 

то

 

есть

 

такое

заключеніе,

 

которому

 

посылки

 

только

 

мѣшалибы.—Нѣтъ

 

сом-

нѣнія,

 

что

 

баспь,

 

какъ

 

поэтическое

 

представіеніс

 

житейскихъ

яв.теній,

 

имѣетъ

 

высокія

 

достоинства.

 

По

 

съ

 

этой

 

стороны

 

она

недоступна

 

дѣтскому

 

уму,

 

потому

 

что

 

для

 

этого

 

требуется

 

ио

самой

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

значительный

 

заиасъ

 

опытности.

 

Безъ

нея

 

всѣ

 

суждепія

 

и

 

разглагольствія

 

дѣтей

 

но

 

руководству

 

бас-

нописца

 

будутъ

 

чистой

 

копировкой

 

чужаго

 

ума;

 

остроумныя

выражеиія

 

на

 

счстъ

 

чужихъ

 

недостатков!,

 

затверживаемыя

съ

 

такой

 

охотой,

 

будутъ

 

прилагаться

 

ими

 

и

 

вкривь

 

и

 

вкось, —

и

 

легко

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

людяыъ

 

достойнымъ

 

придется

выслушивать

 

пи

 

съ

 

того,

 

ни

 

съ

 

сего

 

приложсиія

 

къ

 

ссбѣ

 

за-

ученыхъ

 

остротъ.

 

Возьмемъ

 

для

 

примѣра

 

самую

 

близкую

 

къ

дѣтскому

 

возрасту

 

баснь:

 

«Старинъ

 

и

 

трое

 

молодыхъ».

 

Мо-

жетъ

 

ли

 

понять

 

и

 

оцЬпить

 

всю

 

силу

 

труда

 

для

 

будущаго

 

по-

колѣнія

 

дѣтскій

 

умъ,

 

который

 

живетъ

 

только

 

настоящимъ?

 

—

Остается

 

форма

 

басни.

 

Дѣйствитсльно

 

она

 

заманчива

 

для

 

дѣт-

скаго

 

возраста

 

по

 

своей

 

прост отѣ-

 

н

 

сб.шкенію

 

ыіра

 

живот-

ныхъ

 

съ

 

міромъ

 

человѣческимъ;

 

дѣти

 

сами

 

наклонны

 

къ

 

это-

му

 

одушевленно

 

природы.

 

Но

 

одна

 

форма

 

можетъ

 

только

 

уси-

лить

 

и

 

расширить

 

ту

 

фантастическую

 

область,

 

которую

 

преж-

де

 

времени

 

вносятъ

 

въ

 

дѣтскую

 

душу

 

сказочныя

 

чудеса,

 

раз-

сказываемыя

 

имъ

 

досужими

 

людьми,

 

и

 

которые

 

въ

 

педагоги-

ческомъ

 

смыелѣ

 

слишкомъ

 

много

 

вредятъ

 

дѣтскому

 

уму.
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По

 

всѣмъ

 

этимъ

 

причинам!

 

польза

 

басень

 

для

 

дѣтскаго

ума

 

слишком!

 

сомнительна.

Въ

 

расматриваемомъ

 

нами

 

сбориикѣ

 

басень

 

есть

 

еще

особенность,

 

которая

 

впрочемъ

 

не

 

составляетъ

 

существенной

принадлежности

 

басень:

 

это

 

историческіе

 

примѣры

 

для

 

под-

твержденія

 

содержания

 

каждой

 

басни.

 

У

 

собирателя,

 

по

 

всей

вѣроятпоети,

 

была

 

мысль:

 

совмѣстить

 

возможно— большій

 

за-

пасъ

 

свѣдѣпій

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

имѣли

 

возможности

 

прі-

обрѣсть

 

другнхъ

 

книгъ,

 

особенно

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

печата-

ніе

 

было

 

еще

 

мало

 

распространено.

 

Примѣры

 

эти

 

взяты

 

боль-

шею

 

частью

 

изъ

 

древней

 

Греческой

 

и

 

Римской

 

исторіи,

 

и

 

да-

же

 

изъ

 

миѳологін.

 

При

 

этомъ

 

указаны

 

авторы,

 

изъ

 

которихъ

они

 

взяты, — число

 

азторовъ

 

простирается

 

до

 

53

 

на

 

ІЗІбаснь.

Но

 

мпогіе

 

примѣри

 

слишкомъ

 

плохо

 

связаны

 

съ

 

содержащ-

ем!

 

басни,

 

и

 

не

 

всѣ

 

правильно

 

переданы.

 

Напр.

 

что

 

общаго

между

 

коровою,

 

откормленною

 

на

 

убой,

 

и

 

Израильтянами,

 

по-

біенными

 

гнѣвомъ

 

Божіимъ

 

за

 

требованіе

 

мясъ?

 

Или

 

въ

 

до-

казательство

 

того,

 

что

 

слабый

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

можетъ

 

поль-

зоваться

 

хитростью

 

противъ

 

сильнаго,

 

приведен!

 

слѣдующій,

странный

 

примѣръ

 

из!

 

Скиѳской

 

исторіи:

 

когда

 

рабы

 

во

 

вре-

мя

 

отсутствія

 

своих!

 

господь,

 

воевавших!

 

съ

 

Амазонками,

отложились

 

отъ

 

своих!

 

владѣльцевъ,

 

и

 

завладѣлп

 

ихъ

 

достоя-

ніем!, — то

 

возвратившіеся

 

господа

 

попробовали

 

сначала

 

силою

оружія

 

смирить

 

ихъ,

 

но

 

не

 

смогли.

 

Потомі

 

вздумали

 

бить

рабов!

 

не

 

орружіемъ,-

 

а

 

палками

 

в

 

лозами,

 

это

 

помогло,

 

и

 

они,

простодушно

 

прибавляет!

 

собиратель

 

притчь,

 

«побѣдиша,

 

и

грады

 

воспріяша».

 

Замѣчательно,

 

какое

 

тогда

 

существовало

понятіе

 

о

 

Саладинѣ,

 

предводителѣ

 

Египетскихъ

 

арабов!

 

въ

 

3

крестовый

 

походъ.

 

Однажды,

 

говорить

 

составитель

 

басень,

 

онъ

хотѣлъ

 

прельстить

 

христіанъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

посылали

 

помош,и
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въ

 

Іерусалимѣ

 

сущимъ;

 

но

 

ему

 

сказали:

 

«имамы

 

тебЬ

 

вѣрити,

аще

 

будеши

 

въ

 

сердцѣ

 

Хрнсианинъ,

 

а

 

не

 

басурманъ.

 

Онъ

 

же

видя,

 

яко

 

лукавство

 

его

 

бысть

 

осмѣяно,

 

огыде

 

отъ

 

нихъ

 

со

срамомъ».— И

 

это

 

приведено

 

въ

 

доказательство

 

той

 

мысли,

 

что

каждому

 

при

 

исходѣ

 

души

 

своея

 

зѣло

 

смотрѣти

 

должно,

 

кому

хощет!

 

чада

 

своя

 

ві

 

сохраненіе

 

предати!

Вообще,

 

за

 

исключеніемъ

 

недостатков!,

 

свойственных!

вѣку,

 

и

 

степени

 

образованія,—

 

этотъ

 

сборник!

 

басень

 

пе

 

ли-

шен!

 

своей

 

занимательности:

 

онъ

 

показывает!:

 

1)

 

что

 

чув-

ствовалась

 

потребность

 

в!

 

княгахъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

имѣть

практическое

 

приложеніе

 

къ

 

жизни;— 2)

 

что

 

были

 

и

 

В!

 

это

темное

 

время

 

люди,

 

которые'

 

не

 

жалѣли

 

трудовь

 

своих!

 

на

то,

 

чтоб!

 

доставить

 

полезное

 

читателямт;

 

3)

 

была

 

ясно

 

соз-

нана

 

мысль,

 

что

 

дѣтямъ

 

въ

 

особенности

 

нужны

 

такія

 

книги

для

 

чтенія,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

разносторонне

 

содѣйсгвовать

развитію

 

их!

 

душевных!

 

силъ:

 

житейскою

 

опытностью,

 

поз-

паніемъ

 

природы

 

и

 

размышленіемъ

 

о

 

Всемогуществѣ

 

и

 

Пре-

мудрости

 

Божіей.

 

Если

 

эта

 

задача

 

не

 

выполнена, — виною

тому

 

не

 

переводчик!,

 

а

 

недостаток!

 

средств!,

 

которыми

 

он!

мог!

 

располагать.

■шт-

Печатать

 

дозволено

 

Цепзурой.

   

Смоленск!.

  

22

 

Марта

 

1868

гола,

 

въ

 

типографіи

 

А.

 

Н.

 

Переплетчикова.


