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2. 1910.

выходятъ
ЧЕТЫРЕ

   

РАЗА

въ

 

мѣсяцъ.

vwwwwwvww>

РЕДАКЦІЯ
КАЗАНЬ

Духов.

 

Академія.
/ѵѵч/ч/ѵѵѵѵчл/ѵѵѵѵѵч^

m

 

штшм

 

нікіі
Изданіе

 

Казанской

 

Духовной

 

Акдаіи.
ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

  

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собе-

сѣдникъ"епархіальнымъ

 

подписчикамъ

 

8

 

р.

 

Безъ

 

прилож.

 

5

 

р.

С

 

О

 

ДЕРЖА

 

H

 

Щ
Рффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Архипастырская

 

благодарность.

 

35.

 

Распоряже-
Епархіальнаго

 

Начальства.

 

36.

 

Свободныя

 

мѣста.

 

36.

 

Выдача

 

сбор-
хъ

 

кнйгъ.

 

37.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

О

 

Коранѣ

 

(по

 

Саблукову).

 

38.

 

Апостолы

 

Ал-
я.

 

А.

 

Н.

 

47.

 

Наступленіе.нѳволѣтія.

 

С.

 

П.

 

Р.

 

49.

 

Священная

 

исторія,
къ

 

предметъ

 

преподаванія

 

въ

 

школѣ.

 

Свящ.

 

Е.

 

Сосунцова.

 

51.

 

Изъ
льскихъ

 

переживаній

 

и

 

наблюденій.

 

Свящ.

 

А.

 

Кулясова.

 

57.

 

Объявле-
64.

 

■

ОФФЩАЛЬНЫЙ

 

ОТШЪ.
АРХИПАСТЫРСКАЯ

  

БЛАГОДАРНОСТЬ.

Объявляется

 

Архипастырская

 

благодарность

 

Тетюшскому

ппу

 

Николаю

 

Полосухину,

 

страховому

 

агенту

 

Николаю

 

Щукину

Попечительству

 

церкви

 

селаУрюма,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

за

 

сда-
нное

 

ими

 

пожертвованіе

 

въ.

 

церковь

 

села

 

Урюма.

Крестьянамъ

 

села

 

Кульги,.

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Петру,

 

Ильѣ

Василію

 

Даниловымъ

 

за

 

пожертвованіе

 

ими

 

въ

 

мѣстную

 

церковь

льшого

 

деревяннаго

 

креста,

 

стоимостію

 

100

 

руб.

Прихожанамъ

 

села

 

Емелева,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

за

 

по-

ртвованіе

 

ими

 

на

 

ремонтъ

 

мѣстнаго

 

храма.

і
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РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленъ

 

сынъ

 

діакона

 

Иванъ

 

Титовъ

 

псаломщикомъ

с.

 

Льяшева,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

23

 

декаѳря.

Рукоположены.

 

Учитель

 

Кожла-Соливской

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

Стефанъ

 

Леухинъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ко-

жважъ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

24

 

декабря.
Окончившій

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

Аркадій

 

Рождественскгй
во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Сидѣльникова,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

27

 

декабря.

Перемѣщены.

 

Псаломщикъ

 

села

 

Шихазды,

 

Казанскаго

 

у.,

Димитрій

 

Зеленецкш

 

въ

 

село

 

Бирюли,

 

Казанскаго

 

у.,

 

23

 

декабря.
Псаломщикъ

 

с.

 

Льяшева,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Лоэіс-
кинъ

 

въ

 

село

 

Шихазду,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

23

 

декабря.
Псаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

села

 

Базякова,

 

Спасскаго

 

у.,

Василій

 

Страховъ

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Большомъ

Толкишѣ,

 

-Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

1 8

 

декабря.
Уволены.

 

"Псаломщикъ

 

села

 

Бирюлей,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

Всеволодъ

 

Голубевъ

 

отъ

 

занимаемой

 

должности,

 

23

 

декабря.
Діаконъ

 

с.

 

Шумбута,

 

Лаищевскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Лак-
товскій,

 

27

 

декабря.
Псаломщикъ

 

села

 

Майданъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

ЗахарШ

 

Ли-
ватовъ,

 

соглаано

 

прошенія,

 

31

 

декабря.

Умеръ

 

діаконъ

 

села

 

Малаго

 

Сундыря,

 

*Козмодемьянскаго

 

у.,

Ѳеодоръ

 

Лаишевстй,

 

22' декабря.

свободный

 

мъста.

Священническія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Капердинѣ,

 

Тетюшскаго

уѣзда,

 

Ершовкѣ,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Цибикнурѣ,

 

Царевококшаі-

скаго

 

уѣзда,

 

\

 

Щирѣ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Пестрецахъ,

 

Казанскаго

уѣзда,

 

и

 

Владиміровѣ,

 

Мамадышскаго

 

у.ѣзда.

Ді

 

а

 

к

 

о

 

н-с

 

к і

 

я.

 

Въ

 

селахъ:

 

Шапшахъ,

 

Казанскаго

 

у.,

 

Ma-
ломъ

 

Сундырѣ,

 

Крзмодемьяяскаго

 

уѣзда,

 

Шумбутѣ,

 

Лаишевскаго

уѣзда,

 

и

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Ядрина.
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П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я.

 

Въ

 

селахъ:

 

Болынихъ

 

Саврушахъ,

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Аликовѣ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

Карлангѣ,

 

Те-

тюшскаго

 

уѣзда,

 

Урясь-Учахъ,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Базяковѣ,

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Майданахъ,

 

Свіяжакаго

 

уѣзда,

 

при

 

Троицкомъ

соборѣ

 

гор.

 

Мамадышъ

 

первое

 

и

 

второе,

 

при

 

Троицкомъ

 

соборѣ

гор.

 

Тетюшъ.

ВЫДАНЫ

   

СВОРНЫЯ

   

КНИГИ:

Монахинѣ

  

Козмодемьянскаго

   

черемисскаго

   

женскаго

 

мона-

стыря

 

Севастіанѣ

 

и

 

послушницамъ:

   

Евдокіи

 

Андреевой,

 

Акилинѣ

Семеновой

  

и

 

Анастасіи

 

Тимоѳеевой

  

для

 

сбора

 

пожертвованій

  

на.

постройку

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

названномъ

 

монастырѣ.

Крестьянамъ

 

села

 

Отаръ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Григорію

Федотову

 

Оскпову

 

и

 

Александру

 

Петрову

 

Тихомирову,

 

для

 

сбора

ожертвованШ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

новаго

 

колокола

 

для

 

церкви

 

села

Зтаръ.

Крестьянамъ

 

деревни

 

Кугенерь,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

Карпу

 

Николаеву

 

и

 

Прокопію

 

Николаеву

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

на

 

построеніе

 

новаго

 

храма

 

въ

 

деревнѣ

 

Кугенерь.



щ

 

за

 

щ

НЕОФФЙЩАЛЬНЫЙ

 

ОТДШ.

О

 

КОРАНѢ.

(По

  

Саблукову).

 

*)

Изъ

 

множества

 

видѣній

 

миграджа

 

достойно

 

разсмо-

трѣнія

 

то,

 

что

 

на

 

высочайшемъ

 

небѣ

 

уготована

 

гурія

Зейду.

 

За

 

что

 

ему

 

и

 

ей

 

такая

 

честь?

 

Зато,

 

что

 

онъ,

 

прі-

емный

 

сынъ

 

Магомета,

 

уступилъ

 

Магомету

 

свою

 

жену.

'

 

Вотъ

 

какъ

 

высоко

 

цѣнилось

 

Магометомъ

 

прелюбо-

дѣяніе!

 

И

 

простые

 

арабы

 

считали

 

этотъ

 

его

 

поступокъ

нечестнымъ.

 

А

 

онъ

 

его

 

возвысилъ

 

превыше

 

многихъ

 

не-

бесъ.

 

И

 

даже

 

ввелъ

 

въ

 

Коранъ

 

оправданіе

 

его,

 

сказавши,

что

 

онъ

 

Сочетался

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

вѣрующихъ

 

не

 

было

грѣха

 

сочетаться

 

съ

 

супругами

 

усыновленныхъ

 

ими

 

(33,

36—40).

 

Характерная

 

уловка!

 

И

 

примѣръ— достойный

 

ма-

гометанства.

 

Такъ

 

можно

 

оправдать

 

всякую

 

безнравствен-

ность!

Въ

 

Коранѣ

 

говорится

 

о

 

миграджѣ,

 

какъ

 

величайшемъ

откровеніи

 

(53,

 

18),

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

семь

 

небесъ

 

вѣро-

вали

 

и

 

язычники

 

арабы

 

(23,

 

88).

 

И

 

это

 

вѣрованіе

 

ложное,

ибо

 

оно

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

астрономическими,

 

даннымъ.

И

 

если

 

въ

 

истинномъ

 

Откровеніи

 

говорится

 

о

 

небеси

 

не-

бесахъ

 

и

 

третьемъ

 

небѣ,

 

то

 

это

 

указываетъ

 

только

 

на

высшую

 

область

 

духовнаго

 

міра

 

внѣ-вещественнаго.

 

По-

сему

 

разсказы

 

о

 

небесныхъ

 

люстрахъ,

 

-цѣпяхъ—все

 

это

бредъ

 

нелѣпой

 

фантазіи,

 

показывающей,

 

что

 

и

 

весь

 

раз-

сказъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

сновидѣніе,

 

а

 

не

 

дѣйствительное

собьттіе,- совершавшееся

 

во

 

времени

 

и

 

мѣстахъ,

 

которыхъ

нѣтъ.

Неестественные

 

образы

   

и

 

виды

 

составляются

 

въ

 

че-^

ловѣкѣ

 

вслѣдствіе

 

болѣзненнаго

 

состоянія.

 

Поэтому

 

мож-

і)

 

Окончаніе.

 

См.

 

№

 

48,

 

1909

 

г.
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но

 

думать,

 

что

 

Магометъ

 

тогда

 

былъ

 

боленъ.

 

Основою
разсказа

 

послужило

 

мечтаніе

 

Магомета.

 

Но

 

оно,

 

потомъ,

разукрашено,

 

отчасти

 

имъ

 

самимъ,

 

для

 

уироченія

 

своего

мнимаго

 

достоинства,

 

а

 

больше— его

 

приближенными,

 

ко-

торые

 

и

 

показали

 

тѣмъ

 

свою

 

необразованность

 

и

 

дѣтскую

наивность,

 

неразличающую

 

въ

 

сказкахъ

 

вымыслОвъ

 

отъ

действительности

 

и

 

признающую

 

часто

 

вымыслы,

 

за

 

что

Коранъ

 

нерѣдко

 

называетъ

 

арабовъ

 

невѣждамй

 

(7,

 

198;

25,

 

64;

 

28,

 

55).

 

Что

 

касается

 

современныхъ

 

магометанъ,

то

 

схоластика

 

ихъ

 

вѣроучителей

 

извратила

 

ихъ

 

понима-

ніе,

 

сосредоточивъ

 

оное

 

на

 

изворотахъ

 

мысли,

 

дробленіи
юнятій

 

и

 

отдаляя

 

отъ

 

пониманія

 

простой

 

и

 

ясной

 

истины.

О

 

языкѣ

 

Корана

 

еще

 

можно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

богатый
языкъ

 

,

 

исполненъ

 

иносказаній

 

,

 

риторичный ,

 

звучный;

жладный*

 

но

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

Корана

 

видна

 

искусствен-

ная

 

разстановка

 

строфъ,

 

разсчитанный

 

строй

 

(17,

 

103—104).

А.

 

главное

 

здѣсь

 

то,

 

что

 

это

 

все

 

свойства

 

арабскаго

 

языка,

зыработанныя

 

его

 

многими

 

представителями

 

язычниками,

Хо

 

которыхъ

 

не

 

было

 

никакого

 

дѣла

 

Магомету,

 

какъ

 

и

«мъ

 

до

 

него,

 

ибо

 

весь

 

арабскій

 

народъ

 

работалъ

 

надъ

ібзданіемъ

 

своего

 

языка—чисто

 

земного

 

и

 

особенно

 

бога-
гаго

 

именно

 

земными

 

представленіями,

 

напр.,

 

въ

 

немъ

^мѣется

 

1000

 

словъ

 

о

 

львѣ,

 

500

 

словъ

 

о

 

саблѣ.

 

И

 

изобра-

зительность

 

словъ

 

великая,

 

а

 

точности

 

представленія

 

въ

шх'ъ

 

истины,

 

т.

 

е.

 

соотвѣтствія

 

тому,

 

что

 

хочетъ

 

сказать

:лово,

 

не

 

всегда

 

достаточно,

 

ибо

 

уже

 

таково

 

свойство

 

на-

'лядныхъ

 

изобразительныхъ

 

словъ.

 

Вотъ

 

почему

 

греческій

і

 

латинскій

 

языки,

 

въ

 

которыхъ

 

больше

 

словъ

 

отвлечен-

^ыхъ,

 

лучше

 

и

 

точнѣе

 

выражаютъ

 

всякія

 

истины,

 

между

гѣмъ

 

какъ

 

въ

 

арабскомъ

 

приходится

 

одному

 

и

 

тому

 

же

:лову

 

придавать

 

особое

 

условное

 

значеніе

 

въ

 

одной

 

об-

іасти,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

другой

 

области

 

этому

 

же

 

слову

цается

 

другое

 

значеніе.

 

Арабскій

 

языкъ

 

по

 

преимуществу

фонетическій.

 

Въ

 

немъ

 

флексйческія

 

формы

 

выражаются

не

 

одними

 

окончаніямй

 

и

 

приставками,

 

a

 

перемѣной

 

глас-
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ныхъ

 

звуковъ

 

во.

 

всемъ

 

словѣ.

 

Это

 

давало-

 

возможность

составлять

 

слова

 

такъ,

 

что

 

переливы

 

звуковъ

 

устанавли-

ваются

 

систематически,

 

почему

 

арабская

 

рѣчь

 

и

 

прозаи-

ческая

 

нерѣдко

 

звучитъ,

 

какъ

 

стихотворная.

 

Но,

 

повторяю,

эта

 

звучность

 

(фонетичность)..

 

находится

 

во

 

множествѣ

произведеній

 

арабской

 

литературы,

 

а

 

не

 

въ

 

Коранѣ

 

только,

гдѣ

 

только

 

эта

 

игра,

 

словъ

 

и

 

созвучій

 

утрируется

 

чрезъ

повторение

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

звуковъ

 

(шимъ

 

или

 

лямъ),

что

 

называется

 

жемчужною

 

связкой

 

словъ

 

и

 

что

 

отзы-

вается

 

такою

 

затѣйливостію,

 

которая,

 

пожалуй,

 

и

 

не

 

къ

лицу

 

для

 

священной

 

книги.

 

Арабы

 

любили-,

 

вообще,

 

эту

игривость

 

звуковъ.

 

Бедуины

 

и

 

теперь,-

 

импровизируя

стихи,

 

оканчиваютъ

 

ихъ

 

всѣ

 

на

 

звукъ,

 

который

 

изберутъ.

А

 

ученые

 

легко

 

сотни

 

Стиховъ

 

пишутъ

 

на

 

одну

 

риѳму.

И

 

говорятъ:

 

„рйѳма— это

 

мой

 

братъ" .

 

Въ

 

жаркихъ

 

степяхъ

аравійскихъ

 

звуковая

 

сторона

 

языка

 

могла

 

развиваться

свободно,

 

вотъ

 

почему

 

тамъ

 

возобладали

 

сильныя

 

гортан-

ныя

 

и

 

зубяыя

 

звуковыя

 

отлиЧія..

 

Тоже

 

отчасти

 

должно

сказать

 

о

 

персидскомъ

 

языкѣ.

 

Почему

 

можно

 

съ

 

пріятг

ностью

 

слышать

 

.чтеніе

 

и

 

персидскихъ

 

стйхотворцев.ъ,

 

на-

слаждаясь

 

звуковыми

 

переливами ,

 

безъ

 

всякаго

 

отношенія
Къ

 

смыслу, читаемаго,

 

что,

 

конечно,

 

возможно

 

и

 

при

 

чте-

ніи

 

;1{орана,

 

совершенно

 

непонятнаго

 

по

 

своему

 

■

 

значенію,
такъ

 

что

 

и

 

остается

 

только

 

утѣшаться,

 

что

 

созвучіями;— ,

за

 

неимѣніемъ

 

большаго.

 

Въ

 

главѣ

 

12.,

 

стихѣ

 

40

 

часто

встрѣчается

 

слогъ, „ляи .

 

Это

 

„ляляканье"

 

многимъ

 

очень

нравится.

 

Но

 

это,

 

кажется,

 

пустая

 

прикраса

 

звуковая.

Лучше

 

ея

 

другая

 

прикраса,

 

а

 

именно

 

въ

 

84

 

стихѣ

 

той

 

же

главы,

 

гдѣ

 

для

 

выражения

 

печали-

 

Іакова

 

объ

 

Іосифѣ:

 

вы-

брано

 

сЛово,

 

которое

 

созвучно

 

имени

 

его.

 

Для

 

соблюде-
ния

 

консонанса

 

иногда, въ

 

Коранѣ

 

допускается

 

такая

 

пере-

становка,

 

звуковъ,

 

что

 

даже

 

затемняется

 

смыслъ-

 

(18

 

гл.)..

Таково

 

же

 

отчасти:

 

и

 

„щебетанье

 

ласточки"

 

(5 -ст.

 

.66.

 

гл.)-
И

 

всѣ,

 

вообще,

 

мелкія

 

главы

 

Корана

 

(конечныя)— игругпжи

изъ

 

звуковъ

 

арабскихъ

 

словъ.

   

Дпрочемъ,

 

есть

 

и

 

большія
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главы,

 

въ

 

которыхъ

 

трудно

 

найти

 

общую

 

мысль

 

и

 

связь

отдѣловъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

гл.81,

 

гдѣ

 

сначала

 

хорошо

 

го-

ворится

 

о

 

кончинѣ

 

міра,

 

а

 

потомъ

 

не

 

стройно

 

припле-

таются

 

слова

 

о

 

томъ,

 

что

 

Магометъ

 

действительно

 

послан-

никъ

 

Божій.

Богъ

 

изображаеупся

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

главахъ

 

Корана

возвышенно

 

(въ

 

57

 

гл.

 

1—5),

 

но

 

здѣсь

 

же

 

находятся

 

та-

кія

 

странныя

 

выраженія:

 

Онъ

 

внѣшній

 

и

 

внутренній,

 

Онъ

скрываетъ

 

ночь

 

внутри

 

дня

 

и

 

день

 

внутри

 

ночи.

 

Вообще

 

же

въ

 

Коранѣ

 

виднѣе

 

простыя

 

и

 

темныя

 

выраженія

 

и

 

холод-

ные

 

разсказы,

 

а

 

также

 

безпорядочность

 

мысли,

 

оближеніе

предмеТовъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

связи,

 

какіе-то

 

намеки

 

и

 

неумѣнье

высказаться

 

прямо,

 

такъ

 

что

 

на

 

всемъ

 

произведены,

 

взя-

томъ

 

въ

 

цѣломъ^

 

не

 

видно

 

печати

 

небеснаго

 

происхожденія.
Коранъ

 

называется

 

писаніемъ

 

правдивымъ.

 

(18,

 

1 —2),
и

 

о

 

тѣхъ,

 

кто

 

считаютъ

 

знаменія

 

его

 

ложью,

 

говорится,

что

 

они

 

слѣпы,

 

нѣмы

 

(6,

 

39;

 

34,

 

6).

 

И

 

прибавляется:

 

Мы

знаемъ,

 

что

 

некоторые

 

считаютъ

 

Коранъ

 

лживымъ

 

(69,

;48— 51).

 

Многіе

 

изъ

 

знающихъ

 

Писаніе,

 

по

 

ненависти

 

же^-

лаютъ

 

опять .

 

сдѣлать

 

васъ

 

невѣрными;

 

удаляйтесь

 

отъ

;нихъ,

 

избѣгайте

 

ихъ

 

(2,

 

103).

 

Свидетельство

 

это

 

замеча-
тельно.

 

Но

 

зависти

 

могли

 

сдѣлать

 

и

 

говорить

 

многіе

 

много

противъ

 

Магомета

 

и

 

Корана.

 

Но

 

изъ

 

знающихъ

 

Писаніе

могли

 

говорить

 

сіе

 

и

 

не

 

по

 

зависти,

 

а

 

во

 

имя

 

истины.

 

На-

іпримѣръ,

 

Коранъ

 

говоритъ:

 

принесите

 

Пятокнижіе

 

и,

 

чи-

тайте

 

его

 

(3,

 

§7).

 

Читаемъ

 

первую

 

книгу:

 

сотворимъ

 

че-

ловека

 

по

 

образу

 

нашему

 

и

 

по

 

подобію

 

и

 

сотворилъ

 

его

(Быт.

 

1,

 

26—27).

 

Здѣсь

 

Богъ

 

представляется

 

творящимъ

[Самъ,

 

а

 

въ

 

Коранѣ

 

говорится:

 

когда

 

Богъ

 

захотѣлъ

 

со-

творить

 

человѣка,

 

то

 

ангелы

 

стали

 

отклонять

 

Его,

 

а

 

по-

|томъ

 

Богъ

 

заставилъ

 

ангеловъ

 

кланяться

 

Адаму,

 

что

 

не

сдѣлалъ

 

Иблисъ

 

(38,

 

66—85).

 

Здѣсь

 

и

 

въ

 

твореніи

 

заме-

чается

 

разность

 

и

 

въ

 

ученіи

 

о

 

грѣхопаденіи.

 

Далѣе,

 

по

книгѣ

 

Бытія

 

рай

 

былъ

 

на

 

землѣ

 

(2,

 

3— 15),

 

а

 

по

 

Корану

на

 

небѣ

 

(2,

 

34—36).

 

Въ

 

книгѣ

 

Бытія

 

говорится,

 

что

 

Авраамъ
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по

 

выходе

 

изъ

 

земли

 

Халдейской

 

все

 

время

 

жияъ

 

въ

 

Па-

лестине

 

(12,

 

4;

 

25,

 

7),

 

а

 

въ

 

Коране

 

говорится,

 

что

 

онъ

былъ

 

въ

 

Мекке,

 

строилъ

 

Каабу

 

и

 

хотелъ

 

принести

 

тамъ

въ

 

жертву

 

сына

 

(37,

 

99—107),

 

чего

 

не- было.

 

И

 

сына

 

онъ

хотелъ

 

принести

 

въ

 

жертву

 

(Исаака,

 

а

 

не

 

Измаила)

 

на

горе

 

Моріа

 

(Быт.

 

22,

 

.2.

 

19).

 

Ошибка,

 

конечно,

 

въ

 

позд-

нейшемъ

 

произведеніи

 

(въ

 

Коране),

 

"а

 

не

 

въ

 

древнейшемъ

Писаніи— Пятокнижіи.

 

йсторія

 

Іоеифа

 

разсказана

 

въ

 

книгѣ

Бытія

 

(37—50

 

гл.)

 

последовательно,

 

плавно,

 

назидательно,

а

 

въ

 

Коране

 

(12

 

гл.)

 

спутанно,

 

сухо,

 

неназидательно,

 

съ

 

при-

соединеніемъ

 

сплетеній

 

въ

 

духе

 

невысоко

 

нравственномъ:

одобряется

 

коварство,

 

обманъ,

 

съ

 

потачкою

 

страстей.

 

Тоже

приходится

 

сказать

 

и

 

о

 

Моисее

 

(28).

 

Во

 

второй

 

главе

 

Ко-

рана

 

говорится

 

о

 

принесеніи

 

въ

 

жертву

 

телицы,

 

будто

 

бы

для

 

Поясненія

 

воскресенія,

 

что

 

не

 

имеетъ

 

исторической

верности.

 

Здесь,

 

очевидно,

 

извращенія

 

устава

 

объ

 

очище-

ніи

 

человека,

 

прикоснувшагося

 

къ

 

нечистому

 

(Числ.

 

гл.19).

По

 

Корану

 

евреи

 

будто

 

требовали

 

показать

 

имъ

 

Бога

(4,152),

 

а,

 

по

 

Пятокнижію,

 

они

 

отказывались

 

сами

 

присут-

ствовать

 

при

 

явленіи

 

Господа

 

(20,18—21).

 

Где

 

правда?

Конечно,

 

не

 

въ

 

Коране,

 

ибо

 

онъ

 

написанъ

 

очень

 

долго

после

 

сего.

Въ

 

исторію

 

о

 

победе

 

Давида

 

надъ

 

Голіафомъ

 

Коранъ

вмешиваетъ

 

случаи

 

изъ

 

жизни

 

Гедеона

 

(38,

 

20—25).

 

Въ
Псалтири

 

псалмопевецъ

 

призываетъ

 

къ

 

хваленію

 

все

 

со-

зданія

 

(148.

 

114.

 

96).

 

А

 

Коранъ

 

говорить,

 

что

 

съ

 

Дави-
домъ

 

пели

 

леса,

 

горы,

 

птицы

 

(38,

 

17.

 

18).

Жизнь,

 

ученіе

 

и

 

чудеса

 

I.

 

Христа.

По

 

Корану

 

будто

 

было

 

предсказано

 

о

 

рожденіи

 

Христа

не

 

однимъ

 

архангеломъ,

 

а

 

многими,

 

причемъ

 

они

 

сказали,

 

что

Онъ

 

въ

 

колыбели

 

будетъ

 

говорить

 

съ

 

людьми

 

такъ

 

же,

какъ

 

и

 

въ

 

полномъ

 

возрасте

 

(3,

 

41),

 

а

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

со-

вершится

 

это

 

рожденіе

 

отъ

 

Девы,

 

ангелы

 

будто

 

сказали:

Богъ

 

скажетъ

 

только— „будь"

 

и

 

будетъ

 

(42).

 

Такимъ

 

обра-
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іомъ,

 

самое

 

существенное

 

о

 

дѣйствіи

 

Духа

 

Святаго

 

умол-

 

но

 

зато

 

прибавлено,

 

что

 

Богъ

 

научитъ

 

Его

 

Писа-
ію,

 

мудрости,

 

Евангелію.

 

Онъ

 

будетъ

 

посланникомъ

 

къ

ынамъ

 

Израиля

 

(43).

 

И

 

опять

 

о

 

всемірномъ

 

Его

 

значеніи
молчано,

 

а

 

о

 

дарованіи

 

Евангелія

 

сказано,

 

вероятно,

 

въ

іомъ

 

смысле,

 

что

 

оно

 

будетъ

 

диктоваться,

 

какъ

 

дикто-

вался

 

Коранъ

 

Магомету.

 

Еще

 

разсказывается:

 

будто

 

бо-

лезни

 

рожденія

 

привели

 

Ее

 

къ

 

стволу .

 

пальмы.

 

И

 

Она
казала:

 

о

 

если

 

бы

 

я

 

умерла

 

(19,

 

23).

 

Но

 

изъ

 

чрева

 

Ея
ристосъ

 

сказалъ:

 

потряси

 

стволъ

 

пальмы

 

и

 

къ

 

тебе

 

упа-

тъ

 

финики...

 

(25).

 

Какая,

 

ни

 

съ

 

чемъ

 

несообразная

 

кар-

Іина:

 

ничему

 

не

 

поучающая,

 

никого

 

не

 

возвышающая

 

и

неудовлетворяющая!!

Смешавши

 

Марію

 

Дѣву

 

съ

 

Маріамъ,

 

Коранъ

 

назы-

гаетъ

 

ее

 

сестрою

 

Аарона

 

и

 

представляетъ

 

ее

 

защищаемою

Владенцемъ

 

Іисусомъ

 

такъ:

 

Я

 

рабъ

 

Бога,

 

Онъ

 

далъ

 

Мне

Висаніе.

 

Онъ

 

заповѣдалъ

 

Мнѣ

 

милостыню

 

съ

 

имущества

||9,

 

31-^32).

 

Миръ

 

мнѣ

 

въ

 

день,

 

когда

 

я

 

родился,

 

когда

мру

 

и

 

воскресну

 

для

 

жизни

 

(34).

 

Я

 

сделаю

 

вамъ

 

изъ

лины

 

образъ

 

птицы,

 

дуну

 

въ

 

него

 

и

 

онъ

 

будетъ

 

летать,

кажу

 

вамъ,

 

что

 

будете

 

есть

 

и

 

что

 

отложите,

 

разрешу,

то

 

было

 

запрещено

 

(3,

 

43—44).

 

Какъ

 

все

 

это

 

мелочно

 

съ

ашей

 

точки

 

зренія.

 

И

 

какъ

 

все

 

это

 

подобно

 

апокриѳи-

ескимъ

 

сказаніямъ,

 

отвергнутымъ

 

христіанскою

 

церковью

сочиненнымъ

 

разными

 

еретиками,

 

удаленными

 

въ

 

Ара-

ію!

 

Апостолы

 

будто

 

бы

 

просили

 

трапезы

 

небесной,— и

ристосъ

 

будто

 

обещалъ

 

послать

 

ее

 

(5,

 

112—115).

 

Оче-
идно,

 

это

 

намекъ

 

на

 

таинство

 

причащенія,

 

но

 

какой

 

на^
екъ?— пустой,

 

безсодержательный,

 

ни

 

о

 

чемъ

 

неговоря-

ій,

 

кроме

 

неверія

 

апостоловъ,

 

ибо

 

они

 

будто

 

бы

 

ска-

али:

 

хотимъ

 

вкусить

 

и

 

знали

 

бы,

 

(

 

что

 

говоримъ

 

истину,

мы

 

были

 

бы

 

свидетелями

 

(113).

 

Вы

 

ели

 

и

 

насытились

 

и

отому

 

ищете

 

Меня,

 

говорилъ

 

Христосъ,

 

совершивъ

 

чудо

Іоан.

 

6,

 

26).

 

Будто

 

сему

 

подражали

 

слушатели

 

Магомета,

днажды

 

будто

 

Іисусъ

 

сказалъ:

  

Я

 

для

 

благовестія

 

о

 

по-
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сланнике,

 

который

 

придетъ

 

после

 

Меня,

 

которому

 

имя

Ахмедъ

 

(61,

 

6).

 

Но

 

Евангеліе

 

этого

 

свидетельства

 

не

имѣетъ,

 

а

 

между

 

темъ.

 

имеются

 

списки

 

его—и

 

современ-

ные

 

Магомету

 

и

 

раннѣйшіе.

 

Да

 

и

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

христіан :

скихъ

 

писаніяхъ

 

не

 

говорится

 

о

 

семъ.

 

Въ

 

главе

 

4

 

Коранъ
будто

 

защищаетъ .

 

Христа,

 

Говоря,

 

что

 

евреи

 

не

 

убили
Его,

 

а

 

только

 

призракъ

 

являлся

 

имъ.

 

Богъ

 

вознесъ

 

Его
къ

 

Себе

 

(156

 

ст.).

 

Но

 

эта

 

защита

 

очевидно

 

навеяна

 

была

на

 

Магомета

 

еретиками-докетами,'

 

на

 

которыхъ,

 

кажется,

и

 

ссылается

 

Коранъ,

 

говоря:

 

„это

 

верно

 

известно".

 

„Они

(евреи)

 

хитрили,

 

и

 

Богъ

 

хитрилъ:

 

но

 

Богъ

 

самый

 

искус-

ный

 

изъ

 

хитрецовъ"

 

(3,

 

47).

 

Очевидно,

 

Магометъ

 

заметилъ

здесь

 

что-то

 

особенное.

 

И

 

объяснилъ

 

все,

 

съ

 

своей

 

низ-

кой

 

точки

 

зрѣнія,

 

хитростью,

 

которою

 

онъ

 

и

 

^самъ

 

часто

руководился.

 

А

 

здесь

 

была

 

не

 

хитрость,

 

а

 

величайшая

премудрость:

 

Богъ,

 

по

 

безконечной

 

любви

 

Своей,

 

послалъ

Сына

 

Своего,

 

чтобы

 

Онъ,

 

пострадавши,

 

взялъ

 

на

 

Себя

грехи

 

міра

 

и

 

темъ

 

предоставилъ

 

людямъ,

 

избавленнымъ

отъ

 

греха,

 

проклятія

 

и

 

смерти,

 

обновиться

 

и

 

сделаться

детьми

 

Божіими

 

и

 

войти

 

въ

 

Царство

 

Его

 

вечное.

 

Не

 

по-

н.ялъ

 

сего

 

Магометъ,

 

не

 

диво,

 

что

 

сего

 

не

 

поймутъ

 

и

 

его

последователи

 

и

 

удовлетворятся

 

темъ,

 

что

 

Богъ

 

перехит-

рилъ

 

евреевъ.

 

Можно

 

думать,

 

что

 

и

 

Магометъ

 

не

 

просто

говорилъ

 

ложь

 

(Кор.

 

52,33),

 

но

 

и

 

сълз'кавою

 

хитростью.

Напр.,

 

какъ-бы

 

подражая

 

новозаветному

 

Писанію

 

(1

 

Кор.

15,

 

21 —24),

 

онъ

 

говорилъ:

 

Іисусъ

 

подобенъ

 

Адаму

 

(3,

 

52).

Но

 

почему?

 

Не

 

потому,

 

что

 

въ

 

Адаме

 

вси

 

умираютъ,

 

а

 

о

Христе

 

вси

 

оживутъ.

 

Нѣтъ.

 

А

 

потому,

 

что

 

Онъ

 

сотвс-

ренъ

 

словомъ:

 

будь.

 

О

 

чз7десахъ

 

Христовыхъ

 

Коранъ

 

не-

редко

 

зшоминаетъ,

 

но

 

не

 

разсказываетъ

 

ихъ.

 

И

 

въ

 

этомъ

можно

 

видеть

 

хитрость,

 

т.

 

е.

 

умолчаніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

го-

воритъ

 

о

 

Божественномъ

 

достоинстве

 

Христа,

 

которое

 

для

Магомета

 

и

 

его

 

последователей

 

было

 

невыносимо,

 

а

 

по-

тому

 

они

 

поместили

 

Его

 

только,

 

на

 

второе

 

небо,

 

тогда

какъ

 

будущей

 

жене

 

пріемнаго

 

сына

 

Магомета

 

отвели

 

ме-
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сто

 

на

 

седьмомъ

 

небе.

 

Также

 

не

 

говоритъ

 

ничего

 

Маго-

метъ

 

о

 

мессіанскихъ

 

пророчествахъ.

 

Междзг

 

темъ

 

эти

 

про-

рочества

 

составляютъ

 

основное

 

ученіе

 

пророковъ,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

Коранъ

 

говорить

 

нередко,

 

причемъ

 

называетъ

 

та-

кихъ,

 

о

 

которыхъ

 

не

 

зг помянуто

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

писа-

ніяхъ

 

(Гуде,

 

Зюль-кефли).

Не

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

а

 

покорность

 

Ему

 

(ислямъ)—

вотъ

 

основное

 

ученіе

 

Корана

 

(3,17).

 

Это

 

основное

 

начало

Корана

 

оправдываетъ

 

все

 

действія

 

магометанства,

 

совер-

шаемыя

 

ради

 

покорепія

 

всѣхъ

 

Богу

 

(какъ

 

іезуитскія

 

дѣй-

ствія

 

оправдываются

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

совершаются

 

для

 

сла-

вы

 

Божіей).

 

Отсюда

 

естественно

 

вытекаютъ

 

всякія

 

насилія
фанатиковъ

 

и

 

священиыя

 

войны.

 

Посему

 

тщетно

 

взываетъ

Коранъ:

 

скажите, —мы

 

веруемъ

 

въ

 

то,

 

что

 

ниспослано

 

Ав-

раамзг ,

 

что

 

дано

 

было

 

Моисею

 

и

 

Ьисусу,

 

не

 

делаемъ

 

раз-

личія. между

 

всеми

 

ними

 

и

 

Ему

 

покорны

 

мы

 

(2,

 

125— 127;:

срв.

 

5,

 

5).

Но

 

истинное

 

Откровеніе

 

за

 

сущность

 

нравственности-

полагаетъ

 

другое,

 

а

 

именно

 

любовь.

 

Такъ

 

въ

 

древности

пророкъ

 

Моисей

 

говорилъ:

 

слушай,

 

Израиль,

 

Господь

Богъ

 

нашъ,

 

Господь

 

сущій.

 

И

 

люби

 

Господа

 

Бога

 

твоего

всѣмъ

 

сердцемъ

 

твоимъ,

 

и

 

всею

 

дуШею

 

твоею,

 

и

 

всею

 

си-

лою

 

твоею

 

(Второз.

 

6,

 

4—6).

 

И

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

возлю-

би

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

твоимъ,

 

и

 

всею

душею

 

твоею,

 

и

 

всемъ

 

разумѣніем'ь

 

твоимъ.

 

Сія

 

есть

 

пер-

вая

 

и

 

наибольшая

 

заповедь.

 

Вторая

 

же

 

подобна

 

ей:

 

воз-

люби

 

ближняго

 

твоего,

 

какъ

 

самого

 

себя

 

(Мѳ.

 

22,

 

37—39).

И

 

еще:

 

любите

 

враговъ

 

вашихъ,

 

благословляйте

 

прокли-

нающихъ

 

васъ,

 

благотворите

 

ненавидящимъ

 

васъ,

 

и

 

моли-

тесь

 

за

 

обманывающихъ

 

васъ

 

и

 

гонящихъ

 

васъ

 

(Mo.

 

5,

 

44).

А

 

Коранъ

 

говоритъ,

 

будто

 

Христосъ

 

проклиналъ

 

(5,

 

82/

и

 

внушаетъ

 

не

 

только

 

ненавидеть,

 

но

 

даже

 

и

 

убивать

тбхъ,

 

кто

 

не

 

веруетъ

 

такъ,

 

какъ.

 

веруетъ

 

онъ

 

(9,

 

5—6).

Въ

 

8

 

главе -Коранъ

 

говоритъ

 

о

 

Бодрской

 

побѣде

 

Маго-

мета

 

и

 

вт>

 

заключеніе

 

присоедипяет'ь — „идите

 

насладиться
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:мукою

 

въ

 

огне".

 

Къ

 

кому

 

бы

 

ни

 

относилось

 

это

 

наслаэд

деніе,

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

авторъ

 

этихъ

 

словъ

 

очень

 

же

•стокій

 

человекъ!

Прочитайте

 

въЕвангеліи

 

отъ

 

Тоанна:

 

объ

 

исцеленіі

I.

 

Христомъ

 

слепого

 

(9),

 

о

 

воскрешеніи

 

Лазаря

 

(11),

 

она

сыщеніи

 

5

 

тысячъ

 

человекъ

 

5-ю

 

хлебами

 

(6).

 

Какъ

 

всі

здесь

 

естественно,

 

исторически

 

и

 

географически

 

верно

Л

 

Магомету

 

приписываютъ

 

чудо

 

разделенія

 

луны.

 

Ц

вотъ

 

что

 

говорится

 

о

 

семъ

 

Магометомъ:

 

„Насталъ

 

часъ

m

 

луна

 

разделилась, —и

 

хотя

 

они

 

(неверные)

 

видятъ

 

зна

меніе,

 

но

 

удаляются

 

и

 

говорятъ:

 

это

 

сильное

 

волшебство"

Нетъ,

 

лучше

 

оставаться

 

вернымъ

 

Корану

 

въ

 

т.о.мъ,

 

чт<

чудеса

 

въ

 

распоряженіи

 

одного

 

только

 

Бога

 

(29,

 

49)

 

і

что

 

они

 

Магомету

 

не

 

даны

 

были

 

потому,

 

что

 

ранее

 

тво>

рившихъ

 

ихъ

 

убили

 

(3,

 

179—180).

 

Вотъ

 

почему

 

на

 

требо

ваніе

 

чудееъ

 

Магомету

 

заповедано

 

было

 

сказать:

 

хвала

Господу!

 

не

 

человекъ

 

ли

 

только

 

я

 

(17,

 

92—95).

 

Да,

 

ом

-былъ

 

только

 

человекъ

 

и

 

притомъ

 

человекъ

 

своего

 

народа

и

 

учитель

 

(29,

 

49)

 

недалекій,

 

ибо

 

былъ

 

простецъ

 

(33,

 

40)1

полуграмотный

 

(29,

 

46—48),

 

но

 

самоуверенный

 

(17,

 

90)

 

и

ослепленный

 

своимъ

 

произведеніемъ

 

до

 

того,

 

что

 

считала

возможнымъ

 

разрушиться

 

той

 

горе,

 

на

 

которую

 

упало

 

би

его

 

твореніе —Коранъ

 

(59,

 

21).

 

Это

 

отчасти

 

и

 

подтверж-

даетъ

 

Коранъ,

 

а

 

именно

 

темъ,

 

что

 

когда

 

Коранъ

 

слушали

христіане,

 

въ

 

присутствіи

 

Магомета,

 

то

 

изъ

 

очей

 

ихъ

 

ли-

лись

 

слезы

 

(5,

 

86).

 

Да,

 

заплачемъ

 

все,

 

когда

 

магометане

скажутъ:

 

или

 

пусть

 

веруютъ,

 

или

 

ссекайте

 

головы

 

ихъ,

рубите

 

всехъ

 

неверующихъ.

 

Страшно

 

ученіе

 

Корана

 

и

 

о

мести:

 

вамъ

 

предписана

 

месть.

 

Въ

 

мести

 

жизнь

 

для

 

васт

(2,

 

173.

 

175).

 

Не

 

зная

 

греческаго

 

языка

 

и

 

слыша

 

отъ

 

хри-

стіанъ

 

объ

 

Утешителе

 

(Параклите),

 

Котораго

 

Іисуа

Христосъ

 

обещалъ

 

послать

 

верующимъ,

 

магометане

 

гово-

-

 

рятъ,

 

что

 

Магометъ

 

и

 

есть

 

обещанный

 

Христомъ

 

Параш

литъ,

 

о

 

чемъ

 

будто

 

бы

 

сказанои

 

въ

 

Коране

 

(7,155—156),
Но

 

Утешитель

 

христіанамъ

 

обещанъ

 

Духъ

 

Святой

 

(Іоані
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!

 

1-6—1 7,

 

25—26;

 

15,

 

26—27;

 

16,

 

7—15),

 

Который

 

исошелт*

 

въ

 

виде

 

огненныхъ

 

языковъ

 

(Дѣян.

 

2,

 

1—4).

Посему

 

величайшая

 

хула

 

на

 

Духа

 

Святаго

 

пройзно-

щся

 

тогда,

 

когда

 

говорится,

 

Что

 

Магометъ

 

былъ

 

Парак-
ііжъ,

 

обещанный

 

Христомъ,

 

ибо

 

Онъ

 

сказалъ:

 

всякая:

 

отпуетится,

 

а

 

хула

 

на

 

Духа

 

Святаго

 

не

 

отпустится

 

семъ

 

веке,

 

ни

 

въ

 

будущемъ

 

(Мѳ.

 

12,

 

32).

         

АПОСТОЛЫ

 

АЛТАЯ.
Вочиненіе

 

А.

 

Макаровой-Мирской.

 

1909

 

г.

 

Харьковъ

 

J ).

  

^Прекрасно

 

составленная

  

и

 

прекрасно

   

изданная

  

сія
ига

  

достойна

   

общаго

   

вниманія

   

и

 

особенно

  

вниманія;
л іссіонеровъ.

   

Здесь

 

во

 

множестве

   

отдельныхъ

 

этюдовъ.

пдэбражена

 

святая

   

и

 

великая

  

деятельность

  

Алтайскихъ

ссіонеровъ:

 

Архимандрита

 

Макарія

 

(Глухарева),

 

о.

 

Сте- ■■

на

 

Ландышева,

   

Протоіерея

 

Вербицкаго,

   

Архіепископа
адиміра

 

(Казанскагб)

 

и,

 

наиболее

 

всехъ,

 

Архіепископа

мскаго

 

Макарія,

   

въ

 

память

 

25-летія

 

архіерействованія

ораго

 

и

 

написана

 

сія

 

книга.

 

Большая

 

часть

 

книги

 

на-

сана

 

составительницей

 

въ

 

одномъ

 

духе

 

и

 

стиле

 

живаго

поэтически

   

возвышеннаго

  

описанія

   

чудной

  

природы

тая

  

и

 

удивительной

 

деятельности

   

алтайскихъ

 

миссіо-

ровъ.

 

Благоговейное

 

сочувствіе

 

къ

 

этой

 

деятельности,,
сторгъ

  

и

 

удивленіе

   

великимъ

  

и

 

славнымъ

   

подвигамъ-

ссіонеровъ

   

невольно

  

захватываютъ

   

душу

  

читателя

  

щ

зываютъ

  

слезы

  

сочувствія

  

къ

 

страдальцамъ,

   

перенес-

мъ

 

трогательные

  

и

 

трагическіе

 

подвиги

   

величайшаго.

моотверженія!
Къ

 

дивнымъ

 

словамъ

 

прекрасныхъ

 

описаній

 

присое-

няются

   

столь

  

же

   

прекрасныя

   

картинки

    

природы

  

и.

і)

 

Выписывать

  

можно

  

по

 

слѣд.

 

адресу:

   

Харьковъ,

  

типографіж
фнала

 

„Мирный

 

Трудъ",

 

Дѣвичья

 

ул.,

 

14.
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:изображенія

 

лицъ,

 

притомъ

 

не

 

только

 

главныхъ,

 

но

 

и

второстепенныхъ,

 

и

 

даже

 

персонажей,

 

повидимом} 7 ,

 

совер-

лленно

 

неважныхъ,

 

но

 

необходимыхъ

 

для

 

обрисовки

 

всей

картины

 

жизни

 

и

 

общаго

 

состоянія

 

алтайскаго

 

миссіонер-
•ства.

 

Невольно,

 

посему,

 

думается:

 

вотъ

 

бы

 

какія

 

книги

должно

 

читать

 

воспитанникамъ

 

духовныхъ

 

Семинарій,

 

а

равно

 

и

 

будущимъ

 

миссіонерамъ,

 

а

 

неМайнъ-Рида

 

и

 

Ку-

пера!

Поэтическая

 

проза

 

нередко

 

переходитъ

 

здесь

 

и

 

въ

лирически-стихотворныя

 

изліянія

 

о

 

лицахъ

 

и

 

событіяхъ,

при

 

чемъ

 

подъ

 

строкою

 

указываются

 

біографическія

 

дан-

ныя,

 

чего

 

къ

 

сожаленію

 

нътъ

 

въ

 

прозе,

 

такъ

 

что

 

почти

ни

 

въ

 

одномъ

 

разсказе

 

не

 

указывается

 

годъ

 

того

 

или

 

дру-

гого

 

событія/

Статья,

 

посвященная

 

памяти

 

Архіепископа

 

Владиміра

(Казанскаго),

 

написана

 

свящ.

 

I.

 

Л— евымъ.

 

Статья

 

эта

 

по

тону

 

и

 

стилю

 

другого

 

характера.

 

Въ

 

ней

 

особенно

 

заме-

чательно

 

письмо

 

Архіепископа

 

Владиміра,

 

писанное

 

имъ

къ

 

некогда

 

крещенному

 

имъ

 

инородцу.

 

Оно

 

запимаетъ

10

 

страницъ,

 

переписать

 

которыя

 

-хорошій

 

писецъ

 

возь-

метъ

 

не

 

менее,

 

какъ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(что

 

составляетъ

 

и

цену

 

всей

 

книги).

 

А

 

письмо

 

это

 

достойно

 

того,

 

чтобы-
-его

 

имели

 

все

 

миссіонеры,

 

какъ

 

руководство

 

въ

 

духе

 

и

характере

 

православнаго

 

миссіонерствованія

 

вообще.

 

Въ

тіисьме

 

этомъ

 

драгоценно

 

все:

 

и

 

образъ

 

бывшаго

 

отноше-

нія

 

къ

 

инородцу

 

и

 

последующаго,

 

начиная

 

съ

 

того,

 

что

-авторъ

 

въ

 

начале

 

письма

 

называетъ

 

его:

 

чадо

 

мое

 

о

 

Христѣ,

Сергей

 

Павловичъ,

 

а

 

потомъ

 

говоритъ:

 

другъ

 

Сережа.
Напомнивъ

 

ему

 

первые

 

дни,

 

Владыка

 

(Ставропольем)

товоритъ:

 

„Разсказываю

 

тебе,

 

друже

 

мой,

 

объ

 

этомъ

 

не

ради

 

того

 

только,

 

чтобы

 

разсказать

 

забытую

 

исторію.
Нетъ,

 

изъ

 

сказаннаго

 

особенна

 

не

 

забудь

 

и

 

часто

 

вспо-

минай

 

свои

 

слова:

 

въ

 

хорошую

 

землю

 

(ты)

 

поехалъ.

 

Тогда

ты

 

самъ

 

хорошенько

 

не

 

понималъ,

 

что

 

говорииъ.

 

Теперь

ты

 

выросъ,

 

понимаешь

 

ли

 

весь

 

смыслъ

 

этихъ

 

словъ?

 

По-
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s

 

нимаешь

 

ли

 

вполнѣ,

 

Сережа,

 

насколько

 

лучше

 

китайской

языческой

 

земли

 

русская,

 

православная?

 

Понимая

 

это,

цѣнишь

 

ли

 

вполнѣ

 

Божій

 

даръ?

 

Благодаришь

 

ли

 

за

 

это

Бога —Благодѣтеля?

 

Дышетъ

 

ли,

 

живетъ

 

ли

 

.сердце

 

твое

любовію

 

ко

 

Христу

 

Спасителю,

 

къ

 

Церкви

 

святой,

 

къ

братьямъ

 

христіанамъ?

 

Жалѣешь

 

ли

 

о

 

своихъ

 

единопле-

менникахъ,

 

остающихся

 

до.

 

смерти

 

и

 

погибающихъ

 

въ

безднѣ

 

языческой,

 

въ

 

слз^женіи

 

діаволу?

Въ

 

хорошую

 

землю

 

поѣхалъ.

 

Да,

 

въ

 

хорошую.

 

Но

есть

 

еще

 

лучше

 

этой.

 

Гдѣ

 

же?

 

спросишь.

 

Тамъ,

 

кз^да

 

воз-

несся

 

твой

 

и

 

мой

 

Спаситель,

 

Господь

 

нашъ

 

Іисзг съ

 

Хри-

стосъ,

 

кзгда

 

Онъ

 

тебя

 

и

 

всѣхъ

 

насъ

 

зоветъ,

 

гдѣ*Онъвсѣхъ

насъ

 

ждетъ

 

съ

 

любовію"....

Можно

 

думать,

 

что

 

при

 

великой

 

своей

 

энергіи

 

Архі-

епископъ

 

Владиміръ

 

написалъ

 

сіе

 

святоотеческое

 

посланіе

въ

 

какой

 

нибудь

 

часъ.

  

А

 

сколько

 

этихъ

 

святыхъ

 

часовъ

|

 

онъ

 

провелъ

 

на

 

любезномъ

 

ему

 

Алтаѣ

 

въ

 

чудныхъ

 

бесѣ-

дахтэ

 

съ

 

алтайцами?!

 

A

 

бесѣды

 

перваго

 

начальника

 

миссіи

той

 

Архимандрита

 

Макарія,

 

можно

 

думать,

 

были

 

еще

 

свя-

I

 

тѣе

 

и

 

возвышеннѣе.

 

(И

 

однако,

 

находятся

 

люди,

 

которые

;

 

видяще

 

не

 

видятъ

 

славныхъ

 

Апостоловъ

 

Алтая).

 

.Да

 

воз-

I

 

дастъ

 

же

 

Господь

 

Своими

 

небесными

 

воздаяніями

 

добрымъ

и

 

вѣрнымъ

 

слугамъ

 

Своимъ!
А.

 

Н.

НАШІІЕМІЕ

 

НВІВІІТІІ^
Возлюбленная

 

паства!-

Въ

 

жизни

 

нашей

 

бываютъ

 

такіе

 

моменты,

 

когда

 

мы

 

какъ

 

то

невольно

 

самоуглубляемся,

 

провѣряемъ

 

свое

 

прошлое

 

и

 

инстинк-

тивно

 

заглядываемъ

 

въ

 

будущее,

 

хотимъ

 

поднять

 

ту

 

завѣіу,

 

кото-

рая

 

отдѣляетъ

 

настоящее —извѣстное

 

отъ

 

грядущаго— ^неизвѣстнаго.

х )

 

Привѣтъ

 

пастыря

 

къ

 

паствѣ

 

при

 

полунощнрмъ

 

молебствіи

 

на

1910

 

годъ

 

въ

 

Казанской

 

Воскресенской

 

церкви.
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Такимъ

 

именно

 

моментомъ:

 

и

 

является

 

настоящій

 

полунощ-

ный

 

часъ,

 

когда

 

мы,

 

съ

 

молитвой

 

на

 

устахъ,

 

хотимъ

 

разстаться

съ, прожитымъ

 

уже.

 

1909годомъ

 

и

 

встрѣтить

 

наступающій

 

1910г.
Скажите

 

по

 

совѣсти:

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

теперь

 

не

 

задумывается

надъ

 

прошлымъ

 

и

 

не

 

хочетъ

 

ваглянуть

 

въ

 

будущее?

 

Кто

 

изъ

 

васъ,

при

 

ударѣ

 

колокола,

 

не

 

сказалъ

 

самъ

 

въ

 

себѣ:

 

итакъ,

 

еще

 

одинъ

годъ

 

прожитъ,

 

ваступаетъ

 

новый....

 

'

Но

 

какъ

 

прожитъ

 

годъ

 

прошедшій?

 

Что

 

сулитъ

 

намъ

 

насту-

паю

 

щій?

Кто

 

отвѣтитъ

 

на

 

эти

 

вопросы?

Наша

 

совѣсть,

 

этотъ

 

неподкупный,

 

неумытный

 

судія,

 

такъ

громко

 

вопіетъ

 

теперь

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

насъ:

 

годъ

 

миновалъ,

 

но

какъ

 

мы,

 

въ

 

теченіе

 

его,

 

мало

 

сдѣлали

 

добра

 

и

 

для

 

себя

 

и

 

для

другихъ;

 

годъ

 

прошелъ,

 

но

 

безъ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

безъ

 

состра-

данія

 

къ

 

неимущимъ;

 

годъ

 

этотъ

 

канулъ

 

уже

 

въ

 

вѣчноеть,

 

но

 

какъ

много

 

дней

 

въ

 

теченіе

 

его

 

мы

 

жили

 

даже

 

безъ

 

мысли

 

о

 

Богѣ.

И

 

теперь

 

наша

 

мятущаяся

 

совѣсть

 

пусть

 

покаянно

 

взываетъ

ко

 

Господу:

 

согрѣшихомъ,

 

Господи,

 

беззаконновахомъ,

 

неправдо-

вахомъ

 

предъ

 

Тобою;

 

но

 

пощади

 

насъ,

 

не

 

воздай

 

намъ

 

по

 

дѣломъ

нашимъ,

 

не

 

помяни

 

безчисленныхъ

 

согрѣшеній

 

нашихъ,

 

въ

 

мимо-

шедшемъ

 

лѣтѣ

 

бывшихъ;

 

прости

 

и

 

сохрани

 

насъ.

Наша

 

же

 

совѣсть,

 

совѣсть

 

вѣрующаго

 

христіанина

 

и

 

вѣрую-

щей

 

хрисгіанки,

 

пусть

 

отвѣтитъ

 

и

 

на

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

насъ

ожидаетъ

 

впереди,'

 

въ

 

наступившемъ

 

новолѣтіи;

 

пусть

 

она

 

всена-

родно

 

теперь

 

исповѣдуетъ

 

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ:

 

Боже

 

мило-

сердный,

 

во

 

Твоей

 

власти

 

времена

 

и

 

лѣта,

 

во

 

Твоей

 

си лѣ

 

наше

дыханіе

 

и

 

жизнь;

 

благослови

 

вѣнецъ

 

наступающего

 

лѣта

 

благо*

стію

 

Своею,

 

утоли

 

въ

 

насъ

 

вся

 

вражды

 

и

 

нестроенія,

 

подай

 

миръ,

твердую

 

и

 

нелицемѣрную

 

любовь

 

и

 

добродѣтельное

 

житіе.

Молимся

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

услыши

 

лі

 

помилуй.
С.

 

П.

 

Р.
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СВЯЩЕННАЯ

 

ИСТОРІЯ,

КАКЪ

   

ПРЕДМЕТЪ

   

ПРЕПОДАВАНІЯ

   

ВЪ

  

ШКОЛЪ.

 

}

9.

 

Порядокъ

 

урока.

Всякое

 

новое

 

знаніе

 

непремѣнно

 

приводится

 

въ

 

связь

или

 

въ

 

систему

 

съ

 

прежнимъ

 

запасомъ

 

свѣдѣній

 

изучаю-

щаго

 

тотъ

 

или

 

другой

 

предметъ

 

познанія,

 

поэтому

 

всяшй
урокъ

 

въ

 

школѣ

 

начинается

 

повтореніемъ

 

предыдущаго.

Правда,

 

весьма

 

часто

 

это

 

повтореніе

 

слз^житъ

 

лишь

 

сред-

ствомъ

 

провѣрки

 

познаній

 

учениковъ

 

и

 

легкимъ

 

способомъ
прииеволиванія

 

ихъ

 

къ

 

заучиванію

 

уроковъ.

 

При

 

излиш-

ней

 

требовательности

 

преподавателя

 

или

 

его

 

болѣзненномъ

состояніи

 

духа,

 

происходящемъ

 

часто

 

отъ

 

занятій,

 

не

 

имѣ-

ющихъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

учительскими

 

обязанностями,
выспрашиваніе

 

урока

 

дѣйствуетъ

 

угнетающимъ

 

образомъ
на

 

учащихся

 

и

 

парализуетъ

 

ихъ

 

з'мственныя

 

способности.
Вслѣдствіе

 

з^страшепія

 

класса

 

единицами

 

и

 

двойками

 

яв-

ляется

 

подавленность

 

настроенія

 

учащихся

 

и

 

результатъ

преподаванія

 

дальнѣйшаго

 

учебнаго

 

матеріала

 

получается

неудовлетворительный.

 

Урокъ,

 

плохо

 

усвоенный

 

дѣтьми

въ

 

классѣ,

 

плохо

 

приготовляется

 

ими

 

и

 

дома,

 

такъ

 

какъ,

подъ

 

вліяніемъ

 

страха

 

наказанія,

 

ученики

 

лишь

 

безсмыс-
ленно

 

зазубриваютъ

 

его.

 

Учитель,

 

котораго

 

боятся

 

и

 

предъ

которымъ

 

треиещутъ

 

ученики,

 

позоритъ

 

высокое

 

званіе
учителя.

 

Его

 

мѣсто

 

не

 

въ

 

классѣ,

 

не

 

среди

 

тѣхъ,

 

кото-

рымъ

 

по

 

слову

 

Спасителя

 

нринадлежитъ

 

царство

 

небесное.
Гдѣ

 

страхъ,

 

тамъ

 

любви

 

нѣтъ,

 

a

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

любви,

 

тамъ

нѣтъ

 

и

 

Бога.

 

Излишне

 

говорить,

 

что

 

все

 

преподаваніе
закона

 

Божія

 

должно

 

быть

 

проникнуто

 

любовью,

 

и

 

по-

втореніе

 

въ

 

классѣ

 

предыдущаго

 

должно

 

служить

 

только

къ

 

лучшему

 

усвоенію

 

пройденнаго

 

учащимися,

 

къ

 

уста-

новлений

 

связи

 

между

 

предыдущимъ

 

и

 

мослѣдующимъ,

 

а

не

 

для

 

угрозъ

 

учащимся

 

въ

 

той

 

или

 

иной

 

формѣ:

 

въ

 

ви-

дѣ

  

ли

   

неудовлетворительныхъ

   

балловъ-

 

средней

   

школы

*)

 

Продолженіе,

 

См.

 

№

 

48.

 

1909

 

г.

4
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или

 

въ

 

видѣ

 

брани

 

и

 

попрековъ

 

и

 

оставленія

 

безъ

 

обѣда

въ

 

начальномъ

 

учшшщѣ.

 

Законъ

 

Божій

 

долженъ

 

быть
любимымъ

 

предметомъ,

 

а

 

законоучитель

 

любимымъ

 

препо-

давателемъ

 

учащихся.

 

На

 

любви

 

къ

 

нему,

 

на

 

интересѣ

къ

 

обученію,

 

а

 

не

 

на

 

страхѣ

 

можетъ

 

быть

 

основанъ

 

успѣхъ

учащихся,

 

Правда,

 

это

 

средство

 

труднѣе

 

для

 

преподава-

теля,

 

но

 

полезнѣе

 

и

 

прочнѣе

 

для

 

дѣла.

 

Послѣ

 

повторенія
предшествующаго

 

урока

 

должна

 

быть

 

сдѣлана

 

связь

 

его

-съ

 

новымъ.

 

Смотря

 

по

 

матеріалу

 

и

 

по

 

содержанію

 

кзфса

священной

 

исторіи,

 

эта

 

связь

 

можетъ

 

быть

 

или

 

хроноло-

гической,

 

или

 

идейной.

 

Хронологическая

 

иослѣдователь-

ность

 

можетъ

 

быть

 

установлена

 

для

 

большинства

 

разска-

зовъ

 

о

 

событіяхъ

 

какъ

 

ветхозавѣтной,

 

такъ.

 

и

 

новозавѣт-

ной

 

исторіи.

 

Эта

 

связь

 

оживляетъ

 

преподаваніе

 

и

 

содѣй-

ствуетъ

 

укрѣпленію

 

въ

 

памяти

 

и

 

болѣе

 

разумному

 

згсвое-

нію

 

учащимися

 

священной

 

исторіи.

 

Этому

 

же

 

содѣйствз 7 -

етъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

вліяетъ

 

благотворно

 

въ

 

воспитатель-

номъ

 

отношеніи

 

идейная

 

связь

 

между

 

отдѣльными

 

свя-

щенно-историческими

 

событіями.
Общая

 

идея,

 

основной

 

историческій

 

законъ

 

ветхаго

и

 

новаго

 

завѣта

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

-Богъ

 

ведетъ

 

все

человѣчество

 

различными

 

путями

 

къ

 

вѣчнОхМу

 

блаженству.
Вся

 

исторія

 

отношеній

 

Бога

 

къ

 

человѣку

 

заключается

 

въ

разнообразномъ

 

проявленіи

 

божественной

 

любви

 

къ*

 

не-

винному,

 

къ

 

падшему

 

и

 

къ

 

искупленному

 

человѣку.

 

Въ
идеѣ

 

безконечной

 

любви

 

Божіей

 

къ

 

людямъ

 

и

 

могутъ

быть

 

объединяемы

 

всѣ

 

библейскіе

 

разсказы.

 

Это

 

объеди-
неніе,

 

сдѣланное

 

отъ

 

искренняго

 

сердца,

 

отъ

 

непоколеби-
мой

 

вѣры

 

способно

 

растрогать

 

даже

 

черствую

 

душу

 

заста-

рѣлаго

 

грѣшника,

 

а

 

не

 

только

 

отзывчивыя

 

ко

 

всему

 

вы-

сокому,

 

чистому

 

и

 

прекрасному

 

дѣтскія

 

сердца.

 

Въ

 

нихъ

легко

 

возбудить

 

надежду

 

на

 

завершеніе

 

любви

 

Божіей

 

къ

человѣчеству

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

и

 

посѣять

 

на

 

всю

 

послѣ-

дующую

 

жизнь 'ихъ

 

стремленіе

 

къ

 

подражанію

 

жизни

 

пра-

ъедниковъ.

 

Въ

 

священной

 

исторіи

 

есть

 

такіе

 

разсказы,

которые

 

могутъ

 

быть

 

поняты

 

дѣтьми

 

безъ

 

особенныхъ,

спеціальныхъ

 

объясненій,

 

но

 

многіе

 

безъ

 

этихъ

 

объясне-

ній

 

будутъ

 

непонятны

 

дѣтямъ.

 

Въ

 

примѣръ

 

перваго

 

вида
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разсказовъ

 

можно

 

привести

 

повѣствованія:

 

о

 

дѣтяхъ

 

Ноя,
объ

 

Іосифѣ,

 

_орождествѣ

 

Богородицы

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія,
большинство

 

же

 

священно-историческихъ

 

разсказовъ

 

нуж~

даются

 

въ

 

особыхъ

 

объясненіяхъ

 

не

 

только

 

ихъ

 

значенія
въ

 

жизни

 

человѣчества,

 

но

 

и

 

буквальнаго

 

смысла.

 

Такъ,
наприм.,

 

повѣствованіе

 

объ

 

Іоаннѣ

 

Предтечѣ

 

нуждается

въ

 

указаніи

 

значенія

 

священнической

 

чреды

 

служенія,
мѣста

 

совершенія

 

кажденія,

 

значенія

 

храма

 

Іерусалимскаго
для

 

евреевъ,

 

горя

 

безчадія

 

въ

 

глазахъ

 

ихъ,

 

въ

 

указаніи
мѣста

 

пустыни

 

іудейской

 

и

 

краткомъ

 

описаніи

 

ея,

 

въ

 

опи-

саніи

 

акридъ

 

и

 

дикаго

 

меда.

 

Безъ

 

этихъ

 

объяснены

 

доб-
рая

 

половина

 

разсказа

 

останется

 

для

 

дѣтей

 

непонятной,
а

 

пропускъ

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

безъ

 

объяснены

 

ведетъ

 

къ

пріобрѣтенію

 

дурной

 

привычки

 

читать,

 

выражаясь

 

обыден-
но,

 

съ

 

пятаго

 

на

 

десятое,

 

или

 

даже

 

болѣе,

 

къ

 

чтенію

 

чи-

чиковскаго

 

Петрз'шки.

 

Поэтому

 

все

 

непонятное

 

дѣтямъ

изъ

 

р.азсказовъ

 

священной

 

исторіи

 

необходимо

 

объяснить,
и

 

это

 

объясненіе

 

должно

 

итти

 

вслѣдъ

 

за

 

установленіемъ
связи

 

между

 

предшествующимъ.

 

и

 

послѣдующимъ

 

урока-

ми.

 

Для

 

болѣе

 

прочнаго

 

усвоенія

 

учащимися

 

объясненій
и

 

для

 

припоминанія

 

ихъ

 

во

 

время

 

хода

 

разсказа

 

полезно

эти

 

объясненія

 

въ

 

самыхъ

 

краткихъ,

 

по

 

возможности

 

въ

однословныхъ,

 

выраженіяхъ

 

выписать

 

предварительно

 

на

классной

 

доскѣ.

 

Вставлять

 

нужныя

 

объясненія

 

во

 

время

самаго

 

разсказа

 

возможно

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

они

сводятся

 

только

 

къ

 

замѣнѣ

 

непонятныхъ

 

выраженій ^сино-

нимическими

 

словами.

 

Это

 

возможно

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

дѣтямъ

 

знакомо

 

понятіе,

 

но

 

неизвѣстно

 

слово.

 

Если

 

же

объясненіе

 

ведетъ

 

къ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительномз^

отступленію

 

отъ

 

послѣдовательности

 

въ

 

раскрытіи

 

порядка

событій,

 

то

 

оно-

 

нарушаетъ

 

цѣлостность

 

впечатлѣнія,

 

раз-

сѣиваетъ

 

вниманіе

 

учащихся

 

и

 

вредить

 

успѣху

 

занятій.
Мѣсто

 

объяснены

 

впереди,

 

но

 

не

 

внутри

 

и

 

не

 

позади

 

раз-

сказа,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

дѣти

 

пропустятъ

многое

 

въ

 

изложены

 

преподавателя

 

и

 

не

 

могутъ

 

при

 

по-

слѣдующемъ

 

объясненіи

 

припомнить

 

тѣхъ

 

отдѣльныхъ

словъ

 

и

 

выраженій,

 

которыя

 

они

 

своевременно

 

опустили

изъ

 

вниманія.

 

Только

 

объяснивши

 

все

 

непонятное

 

дѣтямъ,
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возможно

 

вести

 

разсказъ.

 

Послѣдні-й,

 

смотря

 

по

 

величинѣ

и

 

степени

 

развитія

 

учащихся,

 

дѣлится

 

на

 

части;

 

послѣ

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

производится

 

повтореніе

 

по

 

отдѣльнымъ

вопросамъ.

 

Это

 

повтореніе

 

является

 

уже

 

слѣдующей

 

сту-

пенью

 

урока— заучиваніемъ

 

со

 

словъ

 

зрителя.1

 

,

 

Послѣ

 

за-

учиванія

 

отдѣльныхъ

 

частей

 

разсказа

 

дѣлается

 

соединеніе
ихъ

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

подъ

 

общей

 

рубрикой

 

заглавія.

 

Для
облегченія

 

усвоенія

 

учащимися

 

разсказа

 

при

 

его

 

повто-

рены

 

полезно

 

показать

 

соотвѣтствукшіую

 

картинз',

 

при

чемъ

 

разсказъ

 

воспроизводится

 

одновременно

 

съ

 

показы-

ваніемъ

 

лицъ

 

и

 

дѣйствій

 

на

 

картинѣ.

 

Есть

 

еще

 

способъ
обученія

 

по

 

картинкамъ,

 

при

 

которомъ

 

послѣднія

 

служатъ

не

 

объясненіемъ,

 

иллюстраціей

 

разсказа,

 

а

 

средствомъ

 

со-

ставления

 

его

 

чрезъ

 

разсматриваніе

 

картины,

 

но

 

объ

 

этихъ

двухъ

 

способахъ

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

слѣдую-

щихъ

 

параграфовъ

 

настоящей

 

методики.

Каждый

 

библейскій

 

разсказъ

 

даетъ

 

какое

 

либо

 

нази-

даніе.

 

Въ

 

этомъ

 

заключается

 

воспитательная

 

цѣль

 

изуче-

нія

 

св.

 

исторіи,

 

и

 

потому

 

послѣ;

 

каждаго

 

разсказа

 

дѣлается

примѣненіе

 

къ

 

иоложенію

 

учащихся

 

или

 

указаніе

 

на

 

-при-

мѣры

 

библейскихъ

 

лицъ,

 

какъ

 

на

 

образцы

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности,

 

которымъ

 

вполнѣ

 

можемъ

 

и

 

должны

 

подражать

и

 

мы.

 

Этимъ

 

устныя

 

занятія

 

законоучителя

 

могутъ

 

счи-

таться

 

выполненными,

 

но

 

въ

 

цѣляхъ

 

пріученія

 

учащихся

къ

 

труду,

 

имъ

 

дается

 

урокъ

 

на

 

домъ

 

въ

 

видѣ

 

чтенія

 

по

учебнику.

 

Всѣ

 

учебники

 

обычно

 

пипгутся

 

языкомъ,

 

мало-

доступнымъ

 

дѣтскому

 

пониманію.

 

Авторы

 

ихъ

 

или

 

все

еще

 

держатся

 

ученія

 

Ломоносова

 

о

 

трехъ

 

штиляхъ

 

и

 

пи-

гаутъ

 

о

 

высокихъ

 

матеріяхъ

 

высокимъ

 

штилемъ,

 

или

 

не

могутъ

 

понять

 

той

 

простой

 

истины,

 

что

 

дѣти

 

могутъ

 

пе-

реваривать

 

лишь

 

молоко,

 

а

 

не

 

твердую

 

пищу.

 

Вслѣдствіе

той

 

или

 

другой

 

причины

 

изложеніе

 

священной

 

исторіи
ведется

 

сложными

 

предложеніями,

 

занимающими

 

не

 

рѣдко

по

 

пяти— по

 

шести

 

печатныхъ

 

строкъ

 

и

 

уснащенными

 

та-

кими

 

выраженіями,

 

какія

 

встрѣчаются

 

лишь

 

въ

 

книгахъ

сороковыхъ

 

годовъ

 

ХТХ

 

ст.

 

Для

 

примѣра

 

возьмемъ

 

вы-

держки

 

изъ

 

одного"

 

наиболѣе

 

згпотребляющатося

 

учебника
закона

 

Божія

 

для

 

начальныхъ

 

училищъ.
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„Однажды

 

Захарія,

 

отправляя

 

чредз г

 

своего

 

служенія
въ

 

Іерусалимскомъ

 

храмѣ,

 

по

 

своей

 

священнической

 

обя-
занности

 

вошелъ

 

во

 

вторую

 

часть

 

храма,

 

въ

 

которую

могли

 

входить

 

только

 

священники

 

и

 

которая

 

называлась

святилищемъ,

 

для

 

кажденія,

 

и

 

увидѣлъ,

 

по

 

правзг ю

 

сто-

рону

 

алтаря,

 

ангела,

 

который

 

сказалъ:

 

„я

 

возвѣщаю

 

тебѣ,

Захарія,

 

великз'Ю

 

радость"...

 

и

 

т.

 

д.

Другое

 

мѣсто.

 

„По

 

совершены

 

крещенія,

 

когда

 

Іисусъ
Христосъ

 

выходилъ

  

изъ

 

воды,

   

вдругъ

   

разверзлись

   

надъ

Нимъ

 

небеса,

   

и

   

Іоаннъ

   

увидѣлъ

 

Духа

 

Божія,

   

Который
сходилъ

 

на

 

Іисуса

 

въ

 

видѣ

 

голубя".

 

Подобныхъ

 

выдержекъ

можно

 

было

 

бы

   

привести

 

много,

   

но

 

и

 

двѣ

 

эти

 

даюТъ

 

до-

статочное

 

понятіе

 

о

 

формѣ

 

изложенія

   

священной

 

исторіи
въ

 

учебникахъ,

   

предназначенныхъ

   

для

 

8 —9

 

лѣтнихъ

 

ма-

лютокъ.

   

Подобное

 

нанизываніе

 

предложеній

 

напоминаетъ

ученическія

 

упражненія

 

на

 

тему:

 

написать

 

составное

 

пред-

ложение,

 

въ

 

которомъ

 

встрѣчались

 

бы

 

всѣ

 

виды

 

придаточ-

ныхъ

 

предложеній.

   

Во

 

всей

 

этой

 

цѣпи

   

механически

 

свя-

занныхъ

   

сужденій

   

дѣти

   

самостоятельно

   

разобраться

   

не

могз^тъ,

   

и

 

потому

 

на

 

законоучителя

 

ложится

 

неблагодар-
ный,

 

но

 

необходимый

 

трудъ

 

объясненія

 

текста

 

учебника.
Самъ

 

по

 

себѣ

 

учебникъ

 

слз^житъ

 

толкованіемъ

 

на

 

Библію,
приспособленіемъ

 

ея

 

рѣчи

 

къ

 

дѣтскому

 

пониманію,

 

но

 

на

дѣлѣ

 

выходитъ

 

такъ,

   

что

 

само

 

толкованіе

 

нуждается

 

еще

въ

 

толкованіи.

   

Здѣсь,

 

думается,

 

возможно

 

замѣтить,

   

что

всѣ

 

вообще

 

книги

   

и

  

брошюры

   

религіозно-нравственнаго
содержанія

 

пишутся

 

особымъ

 

языкомъ.

 

Понимать

 

ихъ

 

мо-

жетъ

  

только

   

болѣе

   

или

 

менѣе

 

развитой

 

человѣкъ,

   

а

  

не

простолюдинъ

 

и

 

не

 

дитя.

 

Житія

 

святыхъ,

  

безъ

 

сомнѣнія,

представляютъ

 

собою

 

такой

 

матеріалъ,

 

который

 

не

 

только

не

 

теряетъ

 

своего

 

значенія

 

отъ

 

простоты

 

разсказа,

 

но

 

ста-

;

  

новится

   

болѣе

   

дѣйственнымъ

   

на

 

душу

 

человѣческую,

 

и

однако

   

въ

 

многочисленныхъ

 

брошюрахъ

   

эти

 

житія

 

изла-

гаются

 

такъ,

  

что

 

пониманіс

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

непосильно.

 

Пи-
шущій

 

настоящія

 

строки

 

интересовался

 

вопросомъ,

 

почему

во

 

всѣхъ

 

народныхъ

   

и

  

школьныхъ

 

библіотекахъ

 

книжки

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

   

стоятъ

  

на

  

полкахъ

новенькими,

   

чистенькими,

   

тогда

 

какъ

 

беллетристическіе
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разсказы,

 

географическія

 

описанія

 

и

 

нѣкоторыя

 

историче-

скія

 

произведеиія

 

изнашиваются

 

чрезвычайно

 

быстро.
Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

учащіе.

 

и

 

завѣдующіе

 

школами

 

и

библіотеками

 

не

 

старались

 

о

 

развитіи

 

чтенія

 

книгъ

 

рели-

гіозно-нравственныхъ,

 

но

 

всѣ

 

ихъ

 

старанія

 

разбиваются
или

 

объ

 

одно

 

выраженіе

 

искреннихъдѣтей:

 

„скучно",

 

или

о

 

молчаніе

 

болѣе

 

скрытныхъ.

 

Пробз'ютъ

 

читать

 

„боже-
ственное"

 

и

 

взрослые,

 

но

 

и.

 

они

 

дальше

 

прочтенія

 

двухъ

трехъ

 

книгъ

 

не

 

идутъ.

Для

 

уяененія

  

такого

   

отношенія

   

православныхъ

   

кт>

духовной

 

литературѣ

 

было

 

прочитано

 

мною

 

болѣе

 

шести

сотъ

 

книгъ,

   

изъ

 

числа

 

допущенвыхъ

  

въ

 

библіотеки

 

низ-

шихъ

 

училиіггъ

   

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

\

въ

 

библіотеки

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Справедливость

 

требу
етъ

 

сказать,

   

что

 

изъ

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

со

держанія

 

только

 

немногія

 

можно

 

признать

 

полезными

   

ві

школьной

 

.

 

библіотекѣ.

   

Многія

   

книги

  

весьма

 

хороши

 

по

содержанию,

 

глубоки

 

по

 

мыслямъ,

 

красивы

 

по

 

изложенію,
но

 

не

 

для

 

дѣтей.

 

Школьникъ

 

и

 

неразвитой

 

читатель

 

встрѣ

чаютъ

 

въ

 

этихъ

 

книгахъ

 

на

 

каждой

 

страницѣ

 

по

 

нѣсколь

кзт

 

непонятныхъ

 

выраженій

 

и

 

оборотовъ

 

рѣчи,

 

не

 

могут

въ

 

нихъ

 

разобраться

   

и

 

ставятъ

 

свой

 

приговоръ:

 

„скучи

и

 

мудрено".

   

Въ

 

деревнѣ

 

каждая

 

книга

   

пользуется

 

спро

сомъ

 

по

 

рекомендаціи.

   

Если

  

книга

  

понравилась

  

одном)!
читателю,

 

то

 

ее

 

будутъ

 

читать

 

всѣ

 

грамотные,

 

въ

 

против]
номъ

 

случаѣ

 

книга

 

обрекается

 

на

 

полное

 

забвеніе.

 

Весыі
грустно

 

то

 

обстоятельство,

   

что

 

духовная

 

литература

 

ш

кѣмъ

 

изъ

 

читателей

   

въ

 

деревнѣ

 

не

 

рекомендуется,

 

а

 

м*

жду

 

тѣмъ

  

она

 

могла

 

бы

 

оказывать

 

значительную

 

помо

въ

 

ирохожденіи

 

всѣхъ

 

отдѣловъ

 

курса

 

Закона

 

Божія,

  

ві

пока

 

приходится

 

объяснять

 

въ

 

школѣ

 

текстъ

 

учебника
только

   

послѣ

 

объясненій

 

предлагать

 

з7 чащимся

 

прочита

статью

 

учебника

 

дома.

 

Тѣмъ

 

же

 

качествомъ

 

книгъ

 

рея

гіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

отчасти

 

можно

 

объясни 1

ничтожное

 

воспитательное

 

вліяніе

 

школы

 

на

 

учащихся

Священникъ

 

Е.

 

Сосунцовъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Изъ

 

селыжихъ

 

переживаній

 

и

 

наблюденій.
Почти

 

отъ

 

каждаго

 

сельскаго

 

жителя-крестьянина,

 

священ-

ника,

 

вемлевладѣльца

 

и

 

т.

 

п.

 

лицъ,

 

получаю щих'ъ

 

средства

 

къ

жизни

 

отъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

за

 

послѣдное

 

время

 

постоянно

приходится

 

слышать

 

одно

 

общее

 

сѣтованіе:

 

«очень

 

трудно

 

жить»..

Да,

 

тяжело,

 

страшно

 

тяжело

 

въ

 

нравственномъ

 

и

 

матеріальномъ

отношеніяхъ.

 

Сильное

 

экономическое

 

затрудненіе

 

деревни

 

отзы-

вается

 

даже,

 

на

 

енархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

и

 

земскихъ

 

собраніяхъ,

гдѣ

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

не

 

достаетъ

 

средст-въ-

 

на

 

симпатичныя

 

и

 

.

неотложный

 

начинанія;

 

а

 

о.

 

Аѳанасьевъ

 

въ

 

своемъ

 

докладѣ,

 

на-

 

.

печатанномъ

 

въ

 

№

 

23

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостей»

 

за

 

19Ô8

 

г.,

 

го-

воритъ,

 

что

 

«самымъ

 

главнымъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

возрожденію

церковно -приходской

 

жизни

 

является

 

крестьянская

 

бѣднссть»

(1042

 

стр.).

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

такое

 

заключеніе

 

о.

 

Аѳанасьева

 

не

казалось

 

страннымъ,

 

стоитъ

 

прочесть

 

въ

 

нредыдущемъ"№

 

22-омъ

Ц.

 

Вѣд.

 

за

 

тотъ

 

же

 

1908

 

г.

 

утвержденный

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

<

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

20—26

 

мая

 

1 908

 

г.

 

за

 

№

 

3443,

 

правила

 

объ
устройствѣ

 

внутренней

 

миссіи

 

православной

 

русской

 

церкви

 

и

 

но-

вое

 

положеніе

 

о

 

православномъ

 

приходѣ,

 

лзъ

 

которыхъ

 

видно,

 

что,

согласно

 

3

 

пункту

 

правилъ

 

о

 

народно-приходской

 

миссіи,

 

§§

 

32
и

 

68

 

положенія,

 

на

 

оживленіе

 

и

 

расширеніе

 

церковно-приходской

деятельности

 

необходимы

 

весьма

 

значительный

 

средства;

 

но

 

кре-

стьяне

 

больше

 

всего

 

боятся

 

увеличенія

 

сборовъ

 

и

 

налоговъ

 

и

 

го-

товы

 

отшатнуться

 

отъ

 

самаго

 

хорошаго

 

начинанія,

 

если

 

оно

 

со-

пряжено

 

съ

 

необходимостью

 

таковыхъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

въ

 

томъ

 

же

22

 

№

 

Ц.

 

Вѣд.

 

о.

 

Іоаннъ

 

Нецвѣтаевъ

 

отмѣчаетъ:

 

«явно,

 

что

 

при-

ходъ

 

обреченъ

 

на

 

обнищаніе»

 

(1006— 1007

 

стр.).

 

Отчасти

 

то

 

же

отмѣчается

 

на

 

XXYIÏI —XXIX

 

стр.

 

«Историко- стати стическаго

описанія

 

церквей

 

и

 

приходовъ

 

Казанской

 

епархій».

Нерѣдко

 

приходится

 

слышать,

 

что

 

крестьяне

 

и

 

мы,

 

духовные,

сгущаемъ

 

краски

 

и

 

притворяемся

 

Казанскими

 

сиротами.

 

Но

 

вотъ

бывшій

 

чиновникъ

 

особыхъ

 

порученій

 

при

 

Министрѣ

 

земледѣлія,

инснекторъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

директоръ

 

департамента

 

земле-

дѣлія

 

H.

 

А.

 

КрЮковъ,

 

авторъ

 

солидныхъ

 

изслѣдованій,

 

по

 

поруче-

нію

 

министерства

 

земледѣлія,

 

о

 

состояніи

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ.

Даніи,

 

Норвегіи,

 

Канадѣ,

 

Сѣв.-Америк.

 

Соедин.

 

Штатахъ,

 

Австра-

ліи,

 

Аргѳнтинѣ

   

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

странахъ,

   

вытѣсняющихъ



-

 

m

 

-

Россію

 

съ

 

мірового

 

сельско-хозяиственнаго

 

рынка,

 

а

 

также

 

видный
ученый,

 

профессоръ

 

Д;

 

Н.

 

Овсянико-Куликовскій

 

и

 

нѣкоторые

другіе

 

ничего

 

общаго

 

не

 

имѣютъ

 

съ

 

нами,

 

однако

 

же

 

они

 

при-

шли

 

къ

 

одинаковымъ

 

выводамъ

 

съ

 

заключеніями

 

сельскихъ

 

батю-
шекъ

 

оо.

 

Аѳанасьева

 

и

 

Лецвѣтаева.

 

Такъ

 

г.

 

Крюковъ

 

въ

 

своей

брошюрѣ:

 

«чѣмъ

 

живетъ

 

и

 

на

 

чемъ

 

зиждется

 

сельское

 

хозяйство»

говорить:

 

«мнѣ

 

пришлось

 

видѣть

 

много

 

различныхъ

 

страиъ

 

и

 

на-

родовъ

 

и

 

нигдѣ

 

я

 

не

 

видалъ

 

такой

 

ужасающей

 

бѣдноты,

 

какъ

 

въ

Россіи;'

 

я

 

нигдѣ

 

не

 

встрѣчалъ

 

такого

 

ужасяаго

 

невѣжества,

 

такого

убожества

 

физическаго

 

и

 

иравственнаго,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи.

Въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

такимъ

 

приниженнымъ

 

состояніемъ

 

и

 

земле-

дѣліе,

 

и

 

скотоводство

 

и

 

другія

 

отрасли

 

сельскаго

 

дѣла».

 

Второй

же,

 

т.

 

е.

 

О.-К.,

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ:

 

«Итоги

 

русской

 

художественной

литературы

 

XIX

 

в.»

 

(«Исторія

 

русской

 

интеллигенціи»)

 

отмѣчаетъ:

«что

 

же

 

касается

 

Россіи,

 

то

 

нельзя

 

сомнѣваться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ни-

какой

 

(курсивъ

 

0*-К.)

 

прогрессъ

 

у

 

насъ

 

немыслимъ

 

при

 

нищетѣ

и

 

голоданіи

 

народной

 

массьь,

 

при

 

упадкѣ

 

крестьянскаго

 

хозяйства,

и

 

что,

 

прежде

 

всего

 

и

 

совершенно

 

независимо

 

отъ

 

какихъ

 

бы

 

то

ни

 

было

 

иделогическихъ

 

программъ,

 

здравая —реальная

 

политика

должна

 

поставить

 

себѣ

 

цѣлью

 

подъемъ

 

крестьянскаго

 

хозяйства

 

и

обезпеченіе

 

крестьянамъ

 

возможности

 

культурнаго

 

развитія

 

и

 

про-

свѣщенія»

 

(2

 

ч.

 

229

 

стр.).

 

Совершенно

 

къ

 

одинаковымъ

 

выводами

съ

 

О.-К.

 

пришли

 

оффиціальныя

 

«Церковныя

 

Вѣдомости».

 

(№

 

23
за

 

1907

 

г.)

 

и

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

(Nt

 

38

 

за

 

тот'ъ

 

же

 

годъ)

въ

 

своихъ

 

прекрасныхъ

 

обозрѣніяхъ

 

иеріодической

 

печати,

 

т.

 

е.

къ

 

выводамъ

 

о

 

необходимости

 

улучщенія

 

всего

 

быта

 

крестьянъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

представители

 

разныхъ

 

положеній

 

и

 

направле-

ній

 

пришли

 

къ

 

одинаковымъ

 

заключеніямъ.

 

Все

 

это

 

для

 

сельскихъ

жителей

 

отрадно,

 

потому

 

что

 

отчасти

 

понятъ

 

экономически!

 

и

сельскохозяйственный

 

кризисъ

 

деревни;

 

только,

 

къ

 

сожалѣнію,

улучніенія

 

сельскаго

 

Хозяйства

 

по

 

многочисленнымъ

 

причинами

крайне

 

трудно

 

достижимы.

Тысячу

 

слишкомъ

 

лѣтъ

 

назадъ

 

наши

 

предки

 

сказали:

 

«земля

наша

 

велика

 

и

 

обильна» -,

 

и

 

это

 

убѣжденіе

 

опредѣлило

 

наше

 

не-

экономное

 

хищническое

 

пользованіе

 

дарами

 

природы;

 

сначала

 

ихъ

эксплоатировали

 

для

 

уплаты

 

большой

 

дани

 

ханствовавшимъ

 

пара-

зитамъ

 

татарамъ,

 

потомъ

 

вліяли

 

на

 

уменьшеніе

 

богатствъ

 

природы

набѣги

 

иоляковъ,

 

шведовъ,

 

казаковъ

 

и

 

разной

 

вольницы.

 

Велики
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Преобразователь

 

Россіи.

 

желая

 

возвеличить

 

■

 

ее,

 

работалъ

 

до

 

мозо-

лей

 

на

 

рукахъ

 

и

 

жилъ

 

весьма

 

просто;

   

во

   

въ

   

прорубленное

 

имъ

жно

 

гъ.

 

Европу

 

золотая

 

молодежь

 

бросилась

 

на

 

соблазны

 

блестя-

даго

   

и

  

головокружительного

   

Парижа

   

совсѣмъ

 

не

 

для

 

уиорнаго

культурного

 

труда,

   

что

  

дало

 

основаніе

 

князю

   

М.

 

М.

 

Щербатову
писать

 

«о

 

новрежденіи

 

нравовъ»

 

въРоссіи;

 

то-же

 

отмѣтилъ

 

покой-

ный

 

академикъ

 

II.

 

Ѳ.

 

Дубровинъ

 

въ

 

«Русской

 

Старинѣ»

 

за

 

1900

 

г.,

въ

 

своихъ .

 

изслѣдованіяхъ

 

о

 

«русской

 

жизни

  

въ

 

началѣ

 

XIX

 

в.»

Это

 

легкомысленное

 

увлеченіе

 

изнанкой

 

культуры-мотовствомъ,

 

про-

жиганіемъ

 

жизни

 

и

 

легкимъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

религіозно-иравствен-

нымъ

 

вопросами

  

и

 

созидательному

 

труду,

 

какъ

 

въ

 

зеркалѣ,

 

отра-

зилось

  

въ

 

русской

 

Художественной

 

литературѣ

 

XIX

 

в.

 

Она,

 

отоб-
ражая

 

всѣ

 

исканія.

 

стремленія,

 

переживанія

 

и

 

настроенія

 

русскаго

общества,

   

дала

   

классические

   

типы

  

дармоѣдовъ-вахребетниковъ:

«Недоросля» — нридурковатаго

    

Митрофанушки,

    

налощенныхъ

   

и

пресыщеиныхъбездѣльниковъ —ловеласовъ «Онѣгина»

 

и

 

«Печорина»,

безвольнаго

 

краснобая

 

«Рудина»,

 

еще

 

болѣе

 

слабовольнаго

 

«Обло-
мова,

 

«Анпу

 

Каренину»,

 

«Мальву»,

  

«Челкаша».

   

«Санина»

 

и

 

нѣ~-

ікоторыхъ

 

другихъ.

  

Въ

 

статьѣ

 

«Горькій»

 

(YII

 

т.

 

«Большой

 

Энци-
клопедіи»,

 

издан,

 

т-ва

 

«Просвѣщеніе»)

 

отмѣчается:

 

«Высокомѣрное

:

 

презрѣніе

 

героевъ

 

Горькаго

 

ко

 

всякому

 

труду

 

(особенно

 

земледель-
ческому),

   

какъ

 

постыдному,

   

пресмыкающемуся

 

рабству,

   

и

 

враж-

дебное

 

отношеніе

   

ко

   

всякой

   

осѣдлости,

   

мѣщанскому

 

счастью

   

и

скопидомству...

 

въ

 

продолженіи

 

всего

 

истекшаго

 

столѣтія

 

лелѣялись

въ

 

нашей

 

литературѣ.

   

Что

 

представляли

 

собою

 

такъ

 

называемые

«герои

 

времени» —Чацкій,

 

Бвгеній

 

Онѣгинъ,

 

Печоринъ,

 

Бельтовъ,

Рудинъ,

 

какъ

 

не

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

интеллигентныхъ

 

бродягъ...

 

Какъ
нельзя

 

болѣе

 

понятно,

   

что

   

читатели

   

и

   

особенно

   

читательницы,

привыкши

 

сочувствовать

 

всѣмъ

 

этимъ

 

интеллигентяымъ

 

бродягамъ,

какъ

 

протестантамъ

 

противъ

 

безцѣльнаго

 

прозябанія

 

и

 

пресмыканія

пошлой

 

толпы,

   

и

 

предпочитая

 

ихъ

 

бурлгуазно-добродѣтельнымъ

 

и

солиднымъ

 

Ленскимъ,

   

Круциферскимъ,

 

Волындевымъ,

 

Лежневымъ

и

 

пр.,

 

съ

 

такимъ

 

же

 

сочувствіемъ

 

отнеслись

 

и

 

къ

 

новымъ

 

героямъ

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ

 

Горькаго»

 

(338

 

и

 

339

 

стр.).

 

Такое

 

«высокомѣр-

ное

 

презрѣніе

   

героевъ

   

нашего

   

времени»

   

къ

  

производительному

ТРУДУ5

 

ихъ

 

тунеядство

 

и

 

мотовство

 

довело

 

до

 

того,-

 

что

 

академикъ

И.

 

И.

 

Янжулъ

   

въ

 

своей

 

солидной

 

статьѣ

   

«дѣтская

 

бережливость
въ

 

Россіи»

 

констатируетъ

 

печальный

 

фактъ:

   

«въ

 

русскомъ

 

обще-
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ствѣ

 

распространены

   

такая

 

расточительность

   

и

 

мотовство,.

 

|

ни

 

въ

 

какой,

 

вѣроятно,

 

иной

 

страпѣ»

 

(Ж№

 

1

 

и

 

2

 

«Вѣстника

мообразованія» / за

 

1904

 

г.).

  

По

 

пословицѣ— «куда

 

конь

 

съ

 

ко

томъ,

  

туда

 

и

 

ракъ

 

съ

 

клешней» —въ

 

обноски

 

Чаильдъ-Гаролц
скихъ,

   

Онѣгинскихъ

   

и

 

Печоринскихъ

 

романтическихъ

 

плащи

кричащихъ

 

тогъ

 

облеклись

 

хищные

 

«герои

 

нашего

 

времени»

 

-^

каши,

 

цыганки

 

Мальвы

 

и

 

проч.;

 

все

 

это

 

пропойство,

 

мотобстві

хищничество

 

опоэтизировано

 

подъ

 

именемъ

 

«русской

 

широкой

туры»,

   

которая,

   

по

 

яркому

 

описанію

 

Маминымъ-Сибирякомъ
«Уральскихъ

 

разсказахъ»,

 

мотаетъ

 

золотые

 

-пріиски

 

и

 

другіѳ;і

мысли,

  

подготовляя

 

тѣмъ

 

экономическое

 

закабаленіе

 

Россіи

 

у

лѣе

 

выдерлсанныхъ

 

иновѣрцевъ

  

и

 

инородце

 

въ:

 

Вслѣдетвіе

 

госі

ствующаго

 

моднаго

 

взгляда,

   

что

   

благородство

   

заключается

 

U

"

 

въ

 

снисходительномъ

 

мотаніи

 

результатовъ

 

упорнаго

 

труда,

 

ш

'

 

имствованная

 

съ

 

Запада

 

культура,

 

благодаря

 

иностранными)

мамъ,

 

подвинула

 

у

 

насъ

 

впередъ

 

только

 

торговлю,

 

промышлеві

и

 

технику

 

машиностроенія,

  

a

 

земледѣліе,

   

какъ

 

оно

 

было

 

воі

мена

 

ітреиодобнаго

   

Сергія

 

Радонежскаго,

   

такъ

 

почти

 

осталос

до

 

сего

 

времени.

   

Если

 

нѣсколько

   

и

 

улучшилась

 

обработка

 

зі

плугами,

 

зато

 

почва

 

страшно

 

истощилась,

   

хранители

  

влаги-

истреблены,

 

поля

 

изорвало

 

громадными

 

оврагами,

 

черноземом

пашенъ

  

и

 

землей

 

изъ

 

овраговъ

 

занесло

 

луга,

 

рѣки

 

и

 

озера;

 

і

довательно,

   

производительность

   

сельскаго

  

хозяйства

 

понизш

населеніе

 

же,

 

наоборотъ,

 

во

 

много

 

разъ

 

увеличилось;

 

при

 

чем

держаніе

 

каладаго

  

въ

 

отдельности

 

чело вѣка

 

страшно

  

удорожи

изъ-за

 

того,

 

что

 

теперь,

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

щей,

   

каши,

 

кваса,

роха

 

и

 

т.

 

п.

 

непокупныхъ

 

предметовъ

 

домашняго

 

обихода,

 

тр

ются

 

деньги

  

на

 

покупку

 

кирцичнаго

 

чаишка,

   

сахара,

   

самое

резиновыхъ

 

галошъ,

 

гармони.к'ъ,

   

шерстяныхъ

 

и

 

шелковыхъ

 

я

довъ,

 

часовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

предметовъ

 

роскоши,

 

Зиачитъ,

 

производи!

ность

 

земледѣлія

 

та-же,

 

что

 

и

 

во

 

времена,

 

прей.

 

Сергія,

 

а

 

так

живемъ,

 

расходуемъ

 

и

 

далее

 

строимъ

 

храмы,

 

какъ

 

было

 

приэ

великимъ

 

свѣточѣ

 

земли

 

Русской?...

  

Культура

 

страшно

 

удороі

жизнь,

 

создавъ

 

болыпіе

 

запросы

 

въ

 

жизни,

   

но

 

нисколько

 

не

личила

 

производительность

 

с.-х.

   

и

 

физическаго

 

труда;

   

увели

сильно

 

расходы,

 

не

 

увеличивъ

 

доходовъ.

 

Поэтому

 

крестьяне

 

q

зависящихъ

 

отъ

 

нихъ

 

сельскихъ

 

учителей

   

и

  

духовенства

 

оч

ваютъ

 

по

 

производительности

 

своего

 

тяжелаго

   

и

   

мало

 

доход
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іельско-хозяйстденнаго

 

труда,

   

что

 

создаетъ

   

тотъ

 

крестъ

 

пастыр-

■тва,

 

тяготы

 

котораго

 

прекрасно

 

выяснены

 

въ

 

«Отголоскахъ

 

жиз-

■и

 

и

 

литературы»

 

въ

 

журналѣ

 

«Отдыхъ

 

хрнстіанина»

   

за

 

авгусдъ"

I—сентябрь

 

1908

 

года.

 

Менѣе

 

же

 

крѣякіе

 

крестьяне

 

стремятся

 

на

Іоблазнительныя

   

для

 

нихъ

 

«мѣста»

   

и

   

«должности»,

   

увеличивая

Везъ

 

того

 

многочисленные

 

ряды

 

иролетаріата;

   

а

 

соблазнъ

  

легкой

тживы

   

для

 

разгульной

 

жизни

   

страшно

 

расхулиганиваетъ

   

моло-

дежь

 

(парней),

   

которая

   

вмѣсто

   

того,

   

чтобы

 

беречь

 

копѣйку

   

на

черный

 

день

 

для

 

обзаведенія

 

самостоятельнымъ

 

хозяйствомъ,

 

какъ

на

 

безумномъ

 

пирѣ

 

Валтасара,

   

ничего

 

не

 

думая,

   

очертя

  

голову,

слѣдуетъ

 

заманчивому

 

иримѣру

 

дуэлянтовъ

 

-

 

Онѣгиныхъ,

   

Печори-

ныхъ

 

и^проч.,

 

а

 

также

 

Челкашей

 

и

 

Чудръ,

  

отчаянно

 

проматыва-

етъ

 

остатки

 

отцовскихъ

 

средствъ,

 

растрачиваетъ

 

свои

 

силы

 

и

 

здо-

ровье.

 

При

 

современномъ

 

разстройствѣ

 

деревни

 

сердце

 

обливается

кровью.

 

Какъ

 

это

 

ни

 

странно,

 

a

 

безсовѣстнымъ

 

паразита мъ

 

теперь

; лшвется

 

легче,

   

чѣмъ

 

честному

 

труясенику-крестьянину

 

домохозяи-

ну:

 

у

 

послѣдняго

 

заработки

 

ухудшились,

 

а

 

расходы

 

на

 

все

 

увели-

чились;

 

вновь

 

разводить

 

сады,

 

пчелъ

 

л\

 

улучшенный

 

породы

 

скота

и

 

птицъ —нужны

   

значительный

   

затраты

   

средствъ

   

не

 

только

 

на

обзаведеніе

   

ими,

   

но

   

и

   

на

   

устройство

   

теплыхъ

 

помѣщеній

 

для.

пчелъ,

   

птицъ

 

и

 

скота;

 

послѣ

 

уиорнаго

 

и

 

продолжительная

 

труда

какого-нибудь

   

крестьянина

   

Гаврилы

 

-половину

   

результатовъ

 

его

трудовъ

 

украдетъ

   

на

 

выпивку

 

какой-нибудь

 

нахальный

 

Челкашъ.

Суда,

   

тюрьмы

   

и

   

полиціи

   

отпѣтые

 

люди

 

не

 

боятся,

   

потому

 

что

тюрьма

   

имъ

   

даетъ

   

готовый

 

хлѣбъ,

   

одежду,

   

помѣщеніе

 

и

 

кромѣ

того

 

спвергаенствуетъ

 

въ

 

преступленіяхъ.

  

Такъ

 

одинъ

 

герой

 

«Пе-

тербургских^

 

трущобъ»

 

Крестовскаго

 

— арестантъ

 

говоритъ

 

подсу-

димому

 

новичку:

 

«ты

 

не

 

скрывайся,

 

народъ

 

у

 

насъ

 

теплый, -какъ

разъ

 

научимъ

 

по

 

всѣмъ

 

статьямъ

   

и

   

пушстамъ

 

отвѣтъ

 

держать-

гляди,

 

.

 

чистъ

 

выйдешь,,

   

съ

 

нашимъ

 

нилсайшимъ

 

почтеніемъ

 

отпу-

стятъ,

 

только

 

и

 

всего.

 

Недаромъ

 

нашъ

 

дядинъ

 

домъ

 

(тюрьма)

 

ни-

вирситетомъ

 

слыветъ,

   

мазовой

 

(воровской)

 

академіей

 

называется.

Мы

 

съ

 

тобоіо_

 

въ .

 

недѣлю .

 

всю

   

курсу

   

пройдемъ»

 

(1

  

т.

 

185

 

стр.,

изд.

 

1899

 

г.).

 

Въ

 

темныя

 

ночи

 

осеннія

 

отъ

 

такого

 

«маза»

 

никакъ

не

 

убережешься,

 

а

 

если

 

паче

 

чаянія

 

и

 

попадется,

 

то

 

за

 

самосудъ

крестьянъ

 

затаскаютъ,.

  

за

 

преданіе

 

же

 

суду

 

онъ

 

спалитъ

 

всю

 

де-

ревню

 

и

 

копны

 

хлѣба;

   

вѣдь

   

все

   

это— дерево

  

и

 

солома— быстро

воспламеняющіеся

 

матеріалы;

 

строевой

 

же

 

лѣсъ

 

и

 

плотники

 

теперь
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щ

 

щ

крайне

 

дороги,

 

по-неволѣ

 

хорошій

 

домохозяинъ

 

молчитъ,

 

видя

щенія

 

шантажнстовъ,

 

босяковъ

 

и

 

бобылей.

 

Такой

 

соблазнъ,

 

щ

видно

 

изъ

 

яркой

 

и

 

картинной

 

корреспонденции

 

изъ

 

Камчатки

 

а

сіонера

 

іеромонаха

 

Нестора

 

(см.

 

№

 

12

 

«Прав.

 

Благ.»

 

и

 

№

 

40

 

«Це

Вѣсти.»

 

за

 

1909

 

г.),

 

подобно

 

страшной

 

эиидеміи,.

 

далее

 

на

 

кр

ыемъ

 

сѣверо-востокѣ

 

развратилъ

 

населеніе

 

до

 

того,

 

что

 

насел?

перестаетъ

 

думать

 

о

 

хлѣбѣ

 

насущномъ,

 

стараясь

 

не

 

выработ

его

 

заранѣе,

 

а

 

добыть

 

обманомъ

 

и

 

воровствомъ.

По

 

ирочтеніи

 

такого

 

мрачнаго

 

описанія

 

сельской

 

жизни,

 

t

жутъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

болѣе

 

всего

 

всѣ

 

пекутся

 

о

 

зеі

устройствѣ;

 

но

 

на

 

такое

 

возралсеніе

 

можно

 

отвѣтить

 

слѣдующ

мыслями

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

«Записокъ

 

земскаго"

 

начальника»:

 

«у,і

шенія

 

очень

 

скоро

 

намѣчаются

 

въ

 

канцеляріяхъ,

 

но

 

при

 

наш

суровомъ

 

климатѣ,

 

короткомъ

 

вегетаціонномъ

 

.

 

періодѣ

 

и

 

вес

неопредѣленныхъ

 

метеорологическихъ

 

условіяхъ

 

они

 

безпошді

действительностью

 

разбиваются

 

вдребезги;

 

поэтому

 

никакъ

 

не.і

намъ

 

копировать

 

все

 

заграничное:

 

тамъ

 

иодъ

 

вліяніемъ

 

Голь
трема

 

климатъ

 

несравненно

 

мягче,

 

вегетаціонный

 

иеріодъ

 

гор;

дольше

 

и

 

метеорологическія

 

условія

 

опредѣленнѣе;

 

кромѣ

 

того,

неболынихъ

 

размѣрахъ

 

территорій,

 

прекрасно

 

изучены

 

каждаго

 

кючка

 

земли

 

и

 

каждаго

 

искусственнаго

 

и

 

естествен!

удобренія».

 

Кромѣ

 

того,

 

крестьяне

 

весьма

 

скептически

 

относятс

къ

 

школѣ,

 

говоря,

 

что

 

она

 

даетъ

 

только

 

дипломы

 

для

 

полученія

 

ж

ванья

 

20

 

числа.

 

Литература

 

отчасти

 

подтверждаетъ

 

ихъ

 

взгляды:

дала

 

своего

 

рода

 

Гамлетовъ,

 

Донъ-Жуановъ

 

и

 

Донъ-Кихотовх;
ней

 

есть

 

Фаусты

 

первой

 

стадіи,

 

но

 

нѣтъ

 

Фаустовъ,

 

которые

подобно

 

Фаусту

 

великаго

 

Гёте,

 

въ

 

поискахъ

 

личнаго

 

счастья

вѣдавъ

 

эгоистически

 

всѣ

 

блага

 

и

 

утѣхи

 

міра

 

сего,

 

нашли

 

по

нравственное

 

удовлетвореніе

 

въ

 

улучшеніи

 

положенія

 

ближі

при

 

помощи

 

утилизаціи

 

весьма

 

вреднаго

 

для

 

населенія

 

громаді

болота,

 

что

 

сдѣлалъ

 

Фаустъ

 

знаменитаго

 

нѣмецкаго

 

писателя

даже

 

лучшая

 

часть

 

русской

 

интеллигенціи,

 

по

 

мнѣнію

 

ея

 

быв

сателя

 

проф.

 

Овсянико-Куликовскаго

 

(см.

 

№

 

2

 

«Вѣстника

 

Во
танія»

 

за

 

1908

 

г.),

 

дала

 

лишь

 

перепроизводство

 

.всевезмог

идеологіи,

 

при

 

неумѣніи

 

устранить

 

причины

 

частыхъ

 

голодоі

крестьянъ,

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

не

 

нашла

 

успокоенія

 

своей

 

собі
Благодаря

 

такой

 

оторванности

 

отъ

 

природы

 

и

 

жизни

 

нашей!
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I

 

и

 

интеллигенции,

 

«мы

 

оторвались

  

отъ

 

природы,— перестали

увствовать

 

(курсивъ

 

автора)

   

и

 

перестаемъ

 

ее

 

любить.

 

Отор-

ись

 

отъ

 

природы,

   

мы

 

потеряли

 

здоровье— физическое

   

и

 

ду-

ое.

   

Нужно

   

приблизить

 

нарастающія

 

поколѣнія

   

къ

 

природѣ,

ітивируя

 

въ

 

ннхъ

 

любовь

 

къ

 

ней.

   

Нужно

   

культивировать

  

въ

ріѣ

 

не

 

мертвую

 

науку

 

о

 

природѣ,

   

а

 

о/сивую

 

любовь

  

къ

 

при-

и.Бояоьимъ

 

твореніямъ,

 

ее

 

составляющимъ»

 

(проф.

 

Кайгоро-
«На

 

разный

 

темы»,

 

99

 

стр.).

 

Отсутствіе

 

любви

 

къ

 

природѣ

 

и.

ло

 

до

 

неразумнаго

 

расхищенія

 

даровъ

  

ея

 

и

 

оскудѣнія

 

дерев-

Поэтому

 

для

 

всякаго

 

человѣка,

 

близко

 

принимающая

 

къ

 

сердцу

ы

 

крестьянъ,

 

отрадно

 

читать,

 

напр.,

 

въ

 

послѣсловіи

 

И.

 

И.

 

Гор-
ва-І1осадова

 

къ

 

брошюрѣ

 

профессора

 

педагогики

 

Джона

 

Дьюи

шла

 

и

 

общество»

 

(точнѣе

 

«школа

 

и

 

жизнь»):

 

«лучщіімъ

 

соеди-

емъ

  

школы

  

съ

  

жизнью

   

(на

  

чемъ

  

такъ

 

горячо

 

наетаиваетъ

и),

 

лучшей

 

обстановкой

 

для

 

дѣтскаго

 

воспитанія

 

мы

 

считаемъ

итаніе

 

въ

 

условзяхъ

 

деревенской

 

природы

 

и

 

земледѣльческаго

)ва

 

среди

 

полей,

 

лѣса,

  

сада

 

и

 

огородовъ».

  

Въ

 

скандинавскихъ

Инахъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

книги

 

«Семья

 

и

 

ея

 

задачи»,

 

составлен-

»t

 

j

 

родителями

 

и

 

друзьями

 

дѣгеи

 

подъ

 

редакціей

 

Акселя

 

Арсталя,

рудъ

 

среди

 

природы

 

толсе

 

обращаютъ

 

большое

 

вниманіе.

  

По-
у

 

особенно

 

пріятно

 

читать

   

въ

   

статьѣ— «нуясды

 

современнаго

шества»

 

епископа

 

Никона

 

въ

 

№№

 

20

 

и

 

22

 

«Церковныхъ

 

ве-
стей»

 

за

 

1909

 

г.:

   

«всякое

 

барство,

   

всякое

 

дѣленіе

 

труда

 

на

ый

 

и

 

бѣлый,— должно

 

быть

 

разъ

 

навсегда

 

изгнано

 

изъ

 

нашихъ

стырей»

 

(862

 

стран.).

   

Доставшееся

 

намъ

  

въ

 

наслѣдство

 

отъ

ръ

 

барство

 

развращаетъ

 

и

 

раззоряетъ

 

всѣхъ.

 

Оно

 

и

 

пьянство

Іализуютъ

 

всѣ

 

добрыя

 

начинанія.

   

И

 

особенно

 

къ

 

нимъ

 

прило-

ы

 

слѣдующія

 

слова

 

академ.

 

Янжула:

   

«къ

 

сожалѣнію,

 

всѣ

 

на-

ши

  

привычки

   

мѣняются

 

чрезвычайно

 

медленно»:

   

Вслѣдствіе

о

 

слѣдуетъ

 

горячо

 

приветствовать:

 

1)

 

весьма

 

симпатичный

 

по-

ь . высокоавторитетнаго

 

и^много-опытнаго.убѣленнаго

 

сѣдинами

рца

   

о.

 

протопресвитера

 

I.

 

Л.

 

Янышева,

 

.

 

поднявшагр

   

вопросъ

ладной

  

важности

   

«о

   

необходимости

   

христіанизаціи

  

мірского

Щ

  

(см.

 

№

 

9

 

«Цер.

 

Вѣдом.,

  

337

 

стр.,

  

№'№

 

4,

  

6,

  

7,

 

9

 

и

 

10

рк.

 

Вѣстн.»,

 

мартовскую

 

и

 

іюньскую

 

книжки

 

«Отдыха

 

христі-

1 )

 

„Всѣ

 

недостатки

 

школы

 

происходятъ

 

отъ

 

ея

 

оторванности

 

отъ

ни"

 

(англійскій

 

проф.

 

педагогики

 

Д.Дьюи).
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анина»

 

за

 

1908

 

г.);

 

2)

 

мѣропріятія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

То

 

суда;

ственной

 

Думы

 

и

 

Перваго

 

Всероссійскаго .

 

Съѣзда

 

противъ

 

пьяі

ства,

 

и

 

-3)

 

внесете

 

министромъ

 

юстиціи

 

законопроекта

 

о

 

рабо

ныхъ

 

домахъ

 

(см.

 

объ

 

нихъ

 

въ

 

содержательномъ

 

журналѣ

 

«Тр

довая

 

Помощь»

 

ст.

 

проф.

 

Дриля,

 

Дерюжинскаго

 

и

 

нѣк.

 

др.).

Пусть

 

же

 

духовенство,

 

по

 

долгу

 

провозвѣстниковъ

 

и

 

защн

никовъ

 

всего

 

добраго,

 

подобно

 

великимъ

 

іюдвижникамъ

 

Антонію

Ѳеодосію

 

Печерскимъ,

 

Сергію

 

Радонежскому,

 

Зосимѣ

 

и

 

Савватіі
Серафиму

 

Саровскому

 

и

 

проч.

 

свѣточамъ

 

земли

 

Русской,

 

своим

личнымъ

 

примѣромъ

 

скраситъ,

 

возвыситъ,

 

одухотворитъ

 

и,

 

вмѣсі

съ

 

представителями

 

агрономической

 

науки,

 

сдѣлаетъ

 

болѣе

 

проиі
водительнымъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

полезный

 

сельско-хозяйствеі
ныи

 

трудъ,

 

чѣмъ

 

ободритъ

 

упавшій

 

духъ

 

«труждающихся

 

и

 

оби

мененныхъ»,

 

и

 

При

 

помощи

 

трезвой,

 

воздержной

 

и- трудовой

 

жиз|
поведетъ

 

ихъ

 

къ

 

свѣту

 

и

 

добру,

 

убѣждая

 

всѣхъ

 

своимъ

 

примѣроі

что

 

дѣйствительно

 

«благочестіе

 

на

 

все

 

полезно

 

есть,

 

обѣтоваі

имуще

 

живота

 

нынѣшняго

 

и'грядущаго»

 

(1

  

Тимоѳ.

 

4

 

гл.,

 

8

 

ст.|

Священникъ

 

Алексѣй

 

Еулясовъ.

Объявленія.

Московская

 

Синодальная

 

Тинографія.
(Москва,

 

Никольская

 

улица).

Книги

 

Священнаго

 

Гіисакія,

 

Богослужебный,

 

Церков
Историчвскія

 

и

 

Духовно-Нравственныя,

НОВЫЯ

   

ИЗДАНІЯ:
Житія

 

святыхъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

изложенный

 

по

 

ру|
водству

 

Четьихъ-Миней

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

въ

 

8

 

долю

ста,

   

съ

 

примѣчаніями .

 

и

 

изображеніями

 

празднико'въ

 

ж

 

свять

Вышли

 

въ

 

свѣтъ

 

10

 

нервыхъ

 

книгъ,

   

Сентябрь-^Іюнь,

   

и

 

пер^
дополнительная.

 

Оканчивается

 

печатаніемъ

 

Іюльская

 

книга.

Цѣна:

 

Сентябрьской,

 

Октябрьской

 

и

 

Іюяьской

 

книгъ

 

і

 

f|
85

 

коп.,

 

Ноябрьской

 

и

 

Майской

 

2

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

Декабрьской

 

21
40

 

коп.,

 

Январьской

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

Февральской

 

1

 

руб.

 

40

 

щ
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10(

п

Bj
Н(

Kl

товской

 

2

 

руб.

 

10

 

коп.,

  

Апрѣльокой

 

1

 

руб.

 

45

 

коп.,

 

и

 

I

 

До-
ительнаго

 

тома

 

1

 

руб.

 

70

 

коп..

Листки

 

для

 

духовно-нравственнаго

 

чтенія,

 

разнообразная
ржанія,

 

съ

 

киноварью

 

и

 

безъ

 

киновари.

Цѣна

 

первыхъ— 2

 

кои.,

 

100

 

экз.

 

1

 

руб.,

 

вторыхъ— 1

 

коп.,

экз.

 

70

 

коп.

Толковыя

 

службы

  

на

 

двунадесятые

 

и.

 

великіе

 

праздники,

іриложеніемъ

  

минейныхъ

   

сказаній,

   

избранныхъ

 

статей,

 

объ-
тельныхъ

 

примѣчаній

 

и

 

нотныхъ

 

пѣснопѣній,

  

въ

 

8

 

долю

 

ли-

цер.

 

съ

 

кин.

 

и

 

гражд.

 

печ.,

 

съ

 

хромолитограф.

 

изображеніями
дниковъ.

Вышли

 

службы

 

на

 

Обрѣзаніе

 

Христово,

 

Срѣтеніе

 

Господне,
|црніе

 

во

 

храмъ

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

ІІреображеніе

 

Господ-
ина

 

каждой

 

55

 

коп.),

 

Успеніе

 

Божіей

 

Матери,

 

Воздвиженіе
ста

 

Господня

 

(цѣна

 

каждой

 

50

 

коп.),

 

Рождество

 

Христово,
ІмЬявленіе

 

Господне

 

(цѣна

 

каждой

 

75

 

коп.),

 

Блатовѣщеніе

 

(цѣна

65

 

коп.),

 

Входъ

 

Господень

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(цѣна

 

65

 

коп.)

 

и

 

Ве-
ли

 

Ья

 

Суббота

 

(цѣна

 

80

 

коп.).
Общедоступная

 

религіозно-нравственная

 

библіотека.
оЯэрошюръ.

 

Цѣна

 

брошюръ

 

отъ

 

4

 

до

 

25

 

коп.

Евангеліе

 

на

 

славяно-малорусскомъ

 

языкѣ,

 

каждый
кМнгелистъ

 

отдѣльно.

 

Евангеліе

 

отъ

 

Матѳея,

 

ц.

 

25

 

к.,

 

Марка,
цЩ5

 

к.

 

и

 

Луки,

 

ц.

 

25

 

коп.,

 

въ

 

16

 

долю

 

листа;

 

тоже

 

отъ

 

Матвея,
2

 

коп.

 

и

 

Марка,

 

ц.

 

9

 

коп.,"

 

въ

 

32

 

долю

 

листа;

 

на

 

одномъ

ніюрусскомъ

 

языкѣ

 

отъ

 

Матвея,

 

ц.

 

7

 

.коп.

 

и

 

Марка,

 

ц.

 

6

 

коп.

в ТІ32

 

долю

 

листа.

 

Также

 

вышло

 

Евангеліе

 

Пасхальное

 

на

 

мало-

рдекомъ

 

языкѣ,

 

ц.

 

5

 

кои.

 

•

   

"

Серія

 

брошюръ

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія.

 

Вышли
брошюръ.

 

Цѣна

 

брошюръ

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

коп.

Собраніе

 

сказаяій

 

о

 

чудотворныхъ

 

иконахъ

 

Вожіей
тери,

 

ц.

 

2

 

руб.

Иконы,

 

отпечатанный

 

красками

 

и

 

въ

 

черныхъ

 

тонахъ

 

на

агѣ,

 

полотнѣ

 

и

 

шелку,

 

разныхъ

 

размѣровъ."

 

Цѣны

 

отъ

 

3

 

коп.

2

 

руб.

 

75

 

коп.

Въ

 

Типографіи

 

изготовляются

 

металлическіе

 

тѣльные

 

кресты

бразки

 

разныхъ

 

форматовъ

 

и

 

цѣнъ,

   

простые

 

эмалированные

олоченые.

Цѣна

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

коп.,

 

сотня

 

отъ

 

85

 

коп.

 

до

 

2

 

руб.

 

и

 

тысяча

7

 

руб.

 

до

 

18

 

руб.

 

50

 

коп,

Серебряные

 

и

 

эмалированные

 

крестики

 

отъ

 

10

 

коп.

 

до

 

85

 

коп.

Принимаются

 

частные

 

заказы

 

но

 

печатаБІю

 

духовно-

авственныхъ,

 

историческихъ,

 

учегшхъ

 

и

 

учебныхъ

 

изда-

іМ,

 

какъ

 

на

 

русскомъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

иностранныхъ

 

языкахъ.

Каталоги

 

книгъ ;

 

иконъ

 

и

 

тѣльныхъ

 

крестовъ

 

безплатно.
ѵч^чл^^^«»ѵѵѵ«чѵѵ
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КОЛОКОЛЬНЫЙ

 

ЗАВОДЪ

5р.

 

]Триваловыхъ
въ

 

нижнемъ-новгородѣ

 

(Канавино).
Всегда- готовые

 

колокола

 

отъ

 

200

 

пудовъ;

 

'

 

приниір

ются

 

заказы

 

изъ

 

разныхъ

 

сбртовъ

 

мѣди.

Фирма

 

существуетъ

 

съ

 

1817

 

года

 

и

 

удостоена

 

меда

лей

 

за

 

Всероссийскую

 

Выставку

 

1896

 

года

 

и

 

др..

Также

 

имѣются

 

колокола

 

на

 

складѣ

 

въ

 

гор.

 

Сарапул

у

 

Н.

 

В'.

 

ПОЛЯКОВА.

                          

_

      

'ШЧ

       

*

pp.

 

Лриоалооы.

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Канавино,

 

заводъ

 

Приваловыхъ.
»

         

»

    

пиеемъ:

 

Н.-Новгородъ,

 

Канавино,
Ивану

 

Андреевичу

 

Привалову.

<8>

Редакторъ

 

священнпкъ

 

Н.

 

Писаревъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

8-го

 

января

  

19

 

Ю

 

года.

•И.

 

д.

 

Ректора

 

Академіи,

 

Инспекторъ

 

Протоіере>й

 

H.

 

Виноградов

Казань.

 

Центральная

 

типографія.


