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Декабря

 

1.

ffill

  

ПЕРВОРОДНАГО

 

ГРШ,

.

   

УЧЕНІЕ

   

О

 

ЧЕЛОБѢКѢ,

Предстявивъ

 

вамъ

 

тайиу ,

 

содержащую

 

въ

 

себе

 

уч-епіе

о

 

мірѣ,

 

прпступаемъ

 

теперь

 

къ

 

разбору

 

тайны,

 

заключающей

въ

 

себѣ

 

позпаиіе

 

о

 

человѣкѣ

 

iï

 

представляющей

 

истинное

учете

 

о

 

жизни

 

человѣческой,

 

т.

 

е.

 

прпступаемъ,

 

къ

 

таіпів

падснія.,

 

или

 

къ

 

догмату

 

первородного

 

грѣха.

 

Эта

 

тайна—

паденія

 

человѣка,

 

еще

 

больше

 

чѣмъ

 

тайна

 

творенія

 

смзг ща-

етъ

 

раціоналистовъ

 

до

 

того

 

,

 

что

 

шіъ

 

кажется

 

большимъ

сннсхожденіемъ ,

 

если

 

они

 

позволяютъ

 

при

 

себѣ

 

упоминать

лишь

 

объ

 

одномъ

 

имени

 

этой

 

тайны.

 

Первородный

 

грѣхъ—

это

 

истинный

 

кошемаръ

 

для

 

философін

 

и

 

современной

 

на-

уки.

 

Поелику

 

же

 

грѣхъ

 

этотъ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

какъ

 

не-

которые

 

его

 

воображаютъ ,

 

дѣлается

 

для

 

мпогихъ

 

страш-1-

нымъ

 

пугаломъ

 

,

 

отшшагощимъ

 

сонъ ,

 

то

 

мы

 

.

 

начнсмъ

 

съ

разбора

 

эта

 

го

 

ученія

 

н

 

выведемъ

 

его

 

нзъ— подъ

 

мрака

суевѣрія.
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Одппъ

 

человѣкъ,

 

прпзиававшійся ,

 

что

 

сердечно

 

ненавн-

дитъ

 

этотъ

 

хрпстіапскій.

 

догматъ,

 

наппсалъ

 

слѣд.

 

слова:

«чтобы

 

подорвать

 

первородный

 

грѣхъ,

 

достаточно

 

его

 

изло-

жить.»

 

Я

 

долженъ

 

признаться,

 

что

 

выражепіе

 

»то

 

очень

справедливо,

 

если

 

сказать

 

прямо

 

напротивъ:

 

чтобы

 

оправ-

дать

 

первородный

 

грѣхъ.

 

достаточно

 

изложить

 

его.

 

Это

 

ис-

тинная

 

точка ,

 

отъ

 

которой

 

должна

 

отправляться

 

аиологія

хрпстіаиская.

 

Когда

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

нашей

 

тайнѣ,

 

довольно

 

съ

насъ ,

 

если

 

мы

 

выскажемъ ,

 

во

 

что

 

мы

 

вѣруемъ.

 

есля

 

дог-

матическому

 

вырашенію

 

дадимъ

 

его

 

истинное

 

значеніе;

 

тог-

да

 

умамъ

 

искреннимъ

 

мы

 

докажемъ,

 

чю

 

дѣлаемыя

 

возраже-

нія

 

относятся

 

развѣ

 

къ

 

Фантастической

 

тайнѣ,

 

къ

 

вымыш-

ленному

 

догмату.

 

Но

 

подобно

 

какъ

 

въ

 

предыдущей

 

тайнѣ,

такъ

 

и

 

здѣсь,

 

мы

 

пойдемъ

 

далѣе,— покажемъ,

 

какъ

 

перво-

родный

 

грѣхъ,

 

по

 

самому

 

поиятію

 

своему,

 

оправдывается

 

у-

момъ

 

человѣческимъ ,

 

представимъ,

 

какимъ

 

глубокимъ

 

св*-

томъ

 

озаряетъ

 

онъ

 

истинное

 

ученіе

 

о

 

человѣкѣ.

Чтобы

 

имѣть

 

настоящее

 

понятіе

 

о

 

падепін

 

человѣка,

 

или

о

 

первородномъ

 

грѣхѣ,

 

необходимо

 

хорошо

 

понять

 

слѣд.

три

 

предмета:

 

точку

 

исхода ,

 

или

 

первобытное

 

состояніе,

самое

 

падепіе

 

или

 

существо

 

первороднаго

 

грѣха ,

 

и

 

слѣд-

ствіе

 

паденія

 

или

 

псреходъ

 

его

 

на

 

потомковъ

 

Адама.

Не

 

малое

 

невѣдепіе

 

относительно

 

этихъ

 

трехъ

 

пуиктовъ

господствуетъ

 

въ

 

современны

 

къ

 

умахъ,—-отсюда —и

 

чрез-

вычайная

 

легкость

 

извращенія

 

этаго

 

догмата

 

и

 

нападокъ

на

   

пего.

•И

 

вопервыхъ,

 

господа,

 

очень

 

попятно,

 

что

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

оцѣнить

 

то

 

паденіе

 

человѣческое ,

 

которое

 

христіанство

ставить

 

при

 

колыбели

 

человѣка

 

,

 

нужно

 

узнать

 

состояніе,

съ

 

которого

 

человѣкъ

 

палъ

 

,

 

потому

 

что

 

всякое

 

паденіе

душъ ,

 

также

 

какъ

 

и

 

тѣлъ

 

»

 

нзмѣряется

 

высотою ,

 

съ

 

кото-
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рой

 

они

 

падаютъ.

 

Оставивъ

 

въ

 

стороне

 

другія

 

предполо-

женія,

 

разрушен

 

іыя

 

богословами,

 

мы

 

можемъ

 

различать

 

въ

первобытномъ

 

наніемъ

 

соетояніи

 

два

 

положепіа,

 

въ

 

основа-

щи

 

различный

 

и

 

отдѣлепныя

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

бездонною

пропастью

 

:

 

то

 

есть,

 

или

 

предполагать

 

человѣчество

 

предо-

ставлеипымъ

 

самому

 

себѣ ,

 

съ

 

вачаткаии

 

чистой

 

природы ,

"

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

такой,

 

какую

 

имѣетъ

 

въ

 

настоящемъ

 

со-

стояпіи,

 

И.4Н

 

же

 

-возве,іиченньшъ

 

высокими

 

дарами,

 

одареи-

пымъ

 

совернівііствомъ

 

и

 

красотою.

 

Въ

 

которомъ

 

se

 

пгѵ

этихъ

 

двухъ

 

состояшй

 

Богъ

 

создалъ

 

человѣчество?

 

Въ

 

со-

стояніи

 

ли

 

чигто

 

природномъ?

 

Или

 

же

 

возвышенномъ

 

в

 

bos-

величенномъ

 

с верхъ- естественными

 

дарами?

Разсматривая

 

это

 

со

 

стороны

 

лишь

 

самой

 

строгой

 

воз-

можности*

 

напередъ

 

можно

 

поставить

 

здѣсь

 

слѣдугощій

 

важ-

ный

 

вопросъ:

 

могъ

 

ли

 

Богъ,

 

не

 

стесняя

 

мудрости

 

и

 

благости

Своей ,

 

создать

 

человѣка

 

ташшъ ,

 

каковъ

 

оиъ

 

теперь ,

 

съ

тѣмъ

 

затмѣніемъ

 

ума ,

 

съ

 

твиъ

 

колебаніемъ

 

воли,

 

съ

 

тѣмм

наклонностями

 

сердца ,

 

съ

 

тѣмъ

 

земпымъ

 

влеченіемъ,

 

кото-

рое,

 

не

 

смотря

 

на

 

возвышенный

 

стремлеиіи,

 

склрняетъ

 

его

долу?

 

Могъ

 

ли

 

Оиъ

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

даровалъ

 

памъ

 

жизнь,

какъ

 

дпръ

 

любви

 

своей,

 

подчинить

 

ее

 

тяжкому

 

закону

.

 

етраданія

 

и

 

борьбы,

 

который

 

вездѣ

 

проявляется,

 

какъ

 

все-

общи!

 

закоиъ

 

нашего

 

бытія?

Древніе

 

философы,

 

глубоко

 

пораженные

 

противурѣчіямн,

обнаруживающимися

 

въ

 

жпзіш

 

человеческой,

 

а

 

равно

 

и

 

бо-

лезненной

 

борьбой,

 

которую

 

но.ситъ

 

она

 

въ

 

своеаіъ

 

лонѣ

 

,

колебались

 

утверждать,

 

что

 

человечество

 

могло

 

выйти

 

нзъ

рукъ

 

Творца

 

такими,

 

паков

 

оно

 

есть.

 

Мыслители

 

паше-

го

 

времени,

 

напротивъ.

 

не

 

только

 

допускаютъ

 

возможность

такого

 

первоначальнаго

 

состояпія

 

т.

 

е.

 

состояиія

 

чисто

 

ее-

теотвепнаго

   

пли

   

прнроднаго,

 

но

 

даже

   

думаютъ,

 

что

 

оыо
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единственно

 

дѣйствнтельное,

 

и

 

что

 

пнаго

 

никогда

 

и

 

быть

не

 

могло,

 

и

 

считаютъ

 

релнгіозною

 

иоэзіей

 

все,

 

что

 

христі-

анское

 

богословіе

 

возвѣщаетъ

 

о

 

чудесахъ

 

сдемскихъ

 

и

роковой

 

перемѣнѣ

 

пашихъ

 

прародителей.

 

Посему— то

 

фи-

лософія

 

ихъ

 

перестаетъ

 

быть

 

христіанскою.

 

Она

 

не

 

проти-

вурВчила

 

бы

 

послѣдпей,

 

если

 

бы

 

не

 

пошла

 

далее

 

того

 

мнѣ-

нія,

 

что

 

Богъ

 

могъ

 

сотворить

 

человечество

 

въ

 

условіяхъ

такого

 

бытія ,

 

какое

 

представляется

 

теперь

 

взору

 

пзслѣдо-

вателя.

 

Сама

 

церквь

 

въ

 

своемъ

 

собственное

 

лочѣ

 

осудила

тѣхъ

 

учителей,

 

которые

 

отрицали

 

возможность

 

такого

 

со-

стояпія ,

 

которое

 

обыкновенно

 

называется

 

состояніемъ

 

чис-

той

 

природы.*

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

это

 

состояніе

 

первобытнаго

 

сот-

воренія

 

человѣка

 

т,

 

е.

 

состояніе

 

такъ

 

называемый

 

чистой

природы

 

абсолютно

 

возможно,

 

то

 

противники

 

нашего

 

дог-

мата

 

не

 

могутъ

 

не

 

согласиться,

 

что

 

оно

 

вовсе

 

не

 

было

необходимымъ.

Кто

 

бы

 

осмѣдилси

 

разумно

 

и

 

научно

 

доказывать,

 

что

 

Богъ

въ

 

сотвореніи

 

человѣка

 

должеиъ

 

былъ

 

ограничиться

 

лишь

дарованіемт*

 

ему

 

этихъ

 

зачатковъ

 

слабой

 

природы,

 

съ

 

цѣлью

для

 

этой

 

же

 

природы

 

приспособленною

 

,

 

и

 

съ

 

средствами

для

 

этой

 

цѣли

 

соответственными?

 

Кто

 

уполиомочиваетъ

насъ

 

ставить

 

ту

 

или

 

другую

 

границу

 

щедротамъ

 

Божінмъ?

Кто

 

могъ

 

бы

 

воспрепятствовать,

 

чтобы

 

любовь

 

не

 

умножа-

*

 

Мысль

 

иевѣрная.

 

ГІросимъ

 

читателей

 

этой

 

статьи

 

помнить,

 

что

она

 

принадлежите

 

проповѣднику

 

Римско

 

Католической

 

церкви.

Желающіе

 

знать

 

ученіе

 

нашей

 

Православной

 

объ

 

этомъ

 

пред-

ыетѣ

 

могутъ

 

найти

 

его

 

въ

 

посланіи

 

Восточныхъ

 

Патріарховъ
къ

 

Великобритансшшъ

 

Богословамъ ,

 

а

 

также

 

въ

 

Догматиче-
скихъ

 

богоедовіяхъ

 

Преосвященныхъ

 

Антонія

 

и

 

Макарія,

 

въ

сочиненіи

 

«О

 

конечныхъ

 

причинахъ»

 

(письмо

 

о

 

ііроисхожденін
ола)

 

и

 

др

   

подоб.

                                               

Редок.
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ла

 

болѣе

 

удѣлепія

 

свопхъ

 

даровъ?

 

Ктожь

 

бы

 

смѣлъ

 

ска-

зать,

 

что

 

человѣкъ

 

таковъ ,

 

какимъ

 

представляетъ

 

намъ

 

са-

иа

 

природа

 

и

 

разумъ,

 

человѣкъ

 

съ

 

тѣломъ,

 

заключающимъ

мипіатюру

 

всего

 

матеріальнаго

 

творенія,

 

человѣкъ — съ

 

у-

момъ

 

способиымъ

 

естественпымъ

 

образомъ

 

къ

 

воснрипятію

нѣкоторыхъ

 

лучей

 

истины,

 

человѣкъ

 

съ

 

волею,

 

отъ

 

природы

способною

 

къ

 

осуществление

 

какого

 

нибудь

 

доэра,

 

человѣкъ

съ

 

сердцемь

 

.

 

могущпмъ

 

биться

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ыстнниыхъ

чувствъ,— кто

 

бы

 

смѣлъ

 

сказать,

 

что

 

этотъ

 

человВкъ,

 

такъ

сотворенный

 

и

 

вг

 

тоже

 

время

 

согбенный

 

подъ

 

тяжестью

труда

 

и

 

болезни ,

 

выражаегъ

 

собой

 

носледній

 

возможный

пределъ

 

бааподѣянія

 

Творца

 

кг

 

своему

 

творение?

 

Почему-

жь

 

бы

 

къ

 

зачагкамъ

 

человеческой

 

природы,

 

въ

 

ея

 

сущес-

тве,

 

Богъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

милосердно

 

н

 

добровольно

 

придать

обнліи

 

сверхъ-еетественпыхъ

 

даровъ?

 

Отчего

 

енъ

 

и®

 

могъ

бы

 

одарить

 

его

 

умъ

 

свѣтомъ,

 

волю

 

силой,

 

сердце—

 

теми

движениями,

 

нсточникъ

 

коихъ

 

сатъ

 

по

 

себе

 

для

 

природы

недоступен^?

 

Словомъ ,

 

кто

 

бы

 

помѣшалъ

 

Его

 

милосердно

возвысить

 

человека

 

изъ

 

порядка

 

настоящего,

 

естёствеииаго

до

 

инаги

 

—

 

совершеннаго,

 

.и

 

придать

 

его

 

красоте

 

свѣтъ

 

пре-

ображения

    

отблескъ

 

своей

   

собственной

 

славы?

Очевидно,

 

что

 

нужно

 

или

 

признать

 

это

 

свободное

 

и

 

ми-

лосердое

 

щедролюбіе

 

Божіе

 

для

 

человека,

 

или

 

же

 

отринуть

сотвореніе

 

человека

 

и

 

свободу

 

Божію.

 

Да,

 

скажете,

 

это

 

у-

дѣлеиіе

 

великихъ

 

даровъ

 

совершенно

 

возможно;

 

но

 

учннилъ

ли

 

его

 

Богъ?

 

Судите

 

сами,

 

у

 

насъ

 

ие

 

объ

 

этомъ

 

шло

 

де-

ло.

 

Я

 

не

 

доказываю

 

теперь

 

действительности

 

тайны,

 

но

только

 

ея

 

возможность:

 

не

 

утверждаю

 

ея,

 

а

 

только

 

ее

 

о-

правдываю.

 

По

 

существенному

 

основанію

 

христіанскаго

 

дог-

мата,

 

Богъ

 

действительно

 

учннилъ

 

это

 

свободное

 

и

 

мило-

сердое

 

3'делепіе

 

сверхъ-естественной

 

жизни,

 

котораго

 

воз-
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важность

 

саму

 

въ

 

себе

 

вы

 

теперь

 

видите.

 

А-сдѣлалъ

 

ли

онъ

 

это

 

въ

 

самый

 

момеитъ

 

творенія,

 

илп-же,

 

сотворнвъ

 

че-

ловека,

 

тотчасъ

 

облекъ

 

его

 

въ

 

эту

 

божественную

 

ризу?—

этотъ

 

вопросъ

 

былъ-бы

 

здесь

 

только

 

чистымъ

 

богословскимъ

любопытствомъ.

 

Догматическій

 

же

 

и

 

какъ

 

бы

 

основной

пунктъ,

 

около

 

котораго

 

вращается

 

все

 

дѣло

 

искунденія,

 

со-

стоит*

 

въ

 

томъ,

 

^что

 

Богъ

 

украсплъ

 

человеческую

 

приро-

ду

 

тѣаъ

 

сверхъ-естественнымъ

 

даромъ,

 

тою

 

освящающею

благодатію,

 

темъ

 

вдохновеніемъ

 

въ

 

человека

 

божественной

жизіш,

 

со

 

всеми

 

ея

 

преимуществами,

 

совокупность

 

кото-

рыхъ

 

составляла

 

въ

 

Адаме

 

первобытную

 

чистоту ,

 

правду,

зѣнценъ

 

которой

 

было

 

безсмертіе

 

на

 

земле,

 

и

 

сбзерцаиіе

в

 

лнцёзрініе

 

Бога.

Такое

 

дарованіе

 

божественной

 

жизни

 

человеку

 

вов-

се

 

иѳ

 

повлекло

 

однако-жъ

 

за

 

собою,

 

какъ-бы

 

въ

 

не-

обходимой

 

последовательности,

 

совершенства

 

ирпроды

 

н

удалепія

 

всѣхъ

 

-іѣхъ

 

немощей

 

чсловеческихъ,

 

какпмъ

 

те-

перь

 

мы

 

подпадаемі.

 

Даже

 

подъ

 

этпмъ

 

свящешіымъ

 

одѣшіі-

емъ

 

божественной

 

жизни

 

Богъ

 

могъ

 

оставить

 

иамъ

 

такую

слабую

 

природу,

 

какую

 

оставнлъ

 

въ

 

возрождеішомъ

 

че-

ловечестве.

 

По

 

любовь

 

и

 

Промыслъ-

 

Его

 

иначе

 

распоряди-

лись.

 

Онъ

 

соедшшлъ

 

въ

 

возвслнчепномъ

 

.имъ

 

человеке

 

гар-

нонію

 

и

 

природы

 

п

 

благодати.

 

Непорочность

 

и

 

совершен-

ство

 

природы

 

Божіимъ

 

хотѣиіемъ

 

соединены

 

съ

 

•нісрдостію

 

'

благодати

 

освящающей

 

такъ,

 

что

 

еслп-бы

 

одной

 

пе

 

стало,

то

 

и

 

другая

 

пе

 

могла

 

остаться.

 

Это

 

первобытное

 

совер-

шество ,

 

этотъ

 

первобытный

 

порядокъ

 

еостоялъ

 

въ

 

томъ,

что

 

разумъ

 

былъ

 

подчішенъ

 

истине,

 

воля

 

подчинена

 

разуму,

страсти

 

подчинены

 

воле ,

 

все

 

творепіе

 

подчинено

 

человеку,

а

 

человекъ ,

 

съ

 

умомъ

 

открытымъ

 

для

 

всякой

 

истины ,

 

съ

Е-олеМ

 

готовой

 

на

 

всякое

 

добро

 

\

 

сердцемъ

 

полиымъ

 

любви,
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тяготеющей

 

къ

 

своему

 

источнику ,

 

-

 

человекъ

 

весь

 

былъ

юдчпненъ

 

Богу.

После

 

этаго

 

предварительная

 

понятія

 

о

 

первобытном*

состояніи

 

человека,

 

легко

 

понять,

 

на

 

чемъ

 

основывается

 

са-

мое

 

паденіе

 

и

 

существо

 

первородпаго

 

греха.

Богъ,

 

наделивъ

 

человека

 

по

 

своей

 

воле

 

сверхъ- есте-

ственными

 

дарами,

 

могъ

 

сохрапеніе

 

этихъ

 

даровъ

 

обусло-

вить

 

такъ,

 

какъ

 

ему

 

было

 

угодно,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

мо-

нархъ

 

ставлтъ

 

условія,

 

подъ

 

которыми

 

можно

 

пользоваться

известными

 

преимуществами.

 

Богъ,

 

для

 

увековВчепія

 

въ

 

по-

томстве

 

Адама

 

свободных*

 

даровъ

 

своей

 

любви,

 

могъ

 

же-

лать

 

отъ

 

человека

 

исцытаніи— и

 

воехотелъ

 

ироизвесть

 

такое

юспытаиіе.

 

Какъ

 

условіс

 

ностояннаго

 

иребываиія

 

первобыт-

ной

 

благодати

 

н

 

гармонін

 

изъ

 

лея

 

вытекающей,

 

Богъ

 

по-

ставнлъ

 

обязашюстію

 

послушаніе.

 

Подобно

 

монарху

 

оиъ

хотелъ

 

подчиненности

 

отъ

 

своего

 

приставника— царя

 

творе-

нія.

 

Что

 

касается

 

свойства

 

самаго

 

предмета,

 

съ

 

которымъ

ногло

 

быть

 

связано

 

узпаніе

 

этой

 

верховной

 

божественной

воли

 

н

 

проявление

 

зависимости

 

человека,— то

 

это

 

вещь

здесь

 

совершенно

 

второстепенная.

 

Главное

 

здесь —послуша-

иіе,

 

или

 

объявление

 

покорности.

 

Философы

 

наши

 

нередко

позволяют*

 

себе

 

подсмеиваться

 

надъ

 

несчастнымъ

 

яблокомъ,

которое

 

сделалось

 

плодомъ

 

погибели.

 

Но

 

это

 

неболве,

 

какъ

неразумная

 

игра

 

ума

 

надъ предметомъ

 

столь

 

важным*.

 

Ког-

гда

 

Богъ

 

повелевает*,

 

то

 

разница

 

между

 

предметами,

 

ко-

торых*

 

касается

 

это

 

повеленіе,

 

есть

 

уже

 

мелочь.

 

Для

 

не-

го

 

ничего

 

ивтъ

 

ни

 

великаго

 

ни

 

малаго, — все

 

отстойі>

 

отъ

него

 

на

 

безконечное

 

разстояніе.

Вот*

 

вамъ

 

историческое

 

основаиіе

 

тайны:

 

приставпикъ

 

не

выполпилъ

 

условія,

 

какое

 

нредложнлъ

 

ему

 

Владыка.

 

Обла-

дая

 

вполне

 

свободой

 

и

 

ясно

 

сознавая

 

нреступленіе ,

   

чело-
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предпочел*

 

свою

 

волю

 

новелешю

 

Божію:

 

на

 

высочай-

шее

 

благодеяніе

 

ответил*

 

пренебрежепісм*

 

и

 

возмущеніем*.

С*

 

тѣхъ

 

пор*

 

Богъ

 

отстранился

 

отъ

 

человека,

 

а

 

тот*

 

от-

толкнул*

 

дар*

 

Божій

 

и

 

довершил*

 

человеческую

 

погибель.

Отдалились

 

от*

 

человека

 

первобытная

 

праведность

 

и

 

благо-

дать

 

освящающая

 

со

 

всеми

 

преимуществами

 

,

 

который

 

свя-

зала

 

съ

 

ними

 

высочайшая

 

любовь.

 

Спала

 

с-ъ

 

него

 

та

 

одеж-

да

 

сверхъ-естественной

 

красоты,

 

тот*

 

небесный

 

блеск*,

которым*

 

приукрасила

 

его

 

благость

 

Божія, —

 

и

 

человек*

остался

 

нагим*

 

т.

 

е.

 

лишеинымъ

 

не

 

преимуществ*

 

н свойств*

©коей

 

природы,

 

по

 

преимуществ*

 

благодати

 

я

 

свободных*

даровъ

 

любви:

 

такъ

 

точно

 

любимец*

 

велипаго

 

монарха

 

не-

редко,

 

в*

 

наказаніе

 

за

 

своеволіе,

 

лишается

 

привнллегій

 

и

почестей

 

государственных*.

 

Поелнку-же,

 

по

 

первобытному

плану,

 

непорочность

 

природы

 

была

 

связана

 

с*

 

прсбываніем*

этих*'

 

сверхъ-естественпыхъ

 

преимуществ*,

 

то

 

с*

 

потерею

посдедннхъ,

 

утрачена

 

й

 

эта

 

непорочность

 

и

 

человек*,

 

ли-

шенный

 

сверхъ-естественпыхъ

 

даровъ,

 

остался

 

пораженным*

в*

 

самой

 

природе ,

 

не

 

тою

 

всецелою

 

язвою ,

 

которая

 

пор-

тит*

 

природу,

 

но

 

касающеюся

 

здоровья,

 

которым*

 

наслаж-

дался

 

он*

 

пред*

 

своим*

 

падеиіемъ

 

и

 

которым*

 

должен*

был*

 

пользоваться

 

навсегда.

 

Отсюда

 

в*

 

человеке

 

разстрой-

ство

 

природы,

 

следствіс- возмущенія

 

,

 

нарушившая

 

равно-

весіе.

 

Отсюда

 

нередЪпІе,

 

похотеніе

 

или

 

страсти,

 

обращен-

ныл

 

протнву

 

собственная

 

предназиаченія

 

;

 

отсюда

 

то

 

тяго-

тепіе,

 

которое

 

человека,

 

оторванная

 

от*

 

неба,

 

влечет*

 

к*

земле;

 

отсюда

 

человек*

 

подчинен*

 

закону

 

борьбы,

 

закону

страданія

 

п

 

смерти;

 

отсюда-то

 

наконец*,

 

что

 

особенно

 

нуж-

но

 

заметить,

 

человек*,

 

лишенный

 

наслѣдія

 

и

 

как*- бы

 

от-

вращенный

 

отъ

 

Бога,

 

то-есть

 

лишенный

 

правъ

 

созерцанія

 

и

лицезрѣпія

 

Бога

 

-

 

способом*

 

сверхъ-естественнымъ,

 

нрав*,
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добровольно

 

дарованных*

 

благостію

 

Божію

 

и

 

добровольно-

же

 

отринутых*

 

непокориостію

 

человека,

 

лишеніе

 

которых*

выражается

 

словом*

 

осуждем-е,

 

взятым*

 

в*

 

собственномъ

и

 

тѣсном*

 

смысле,— н

 

поставил*

 

въ

 

оспованіе

 

то,

 

что

 

мы

иазываемъ

 

грѣхомп

 

первородными,

Какое-же,

 

поэтому,

 

право

 

имеет*

 

разум*

 

отвергать

 

такъ

понимаемый

 

первородный

 

грех*?

 

Наделенный

 

милостями

 

со-

вершенно

 

незаслуженными,

 

человек*

 

за

 

возмущеніе

 

нака-

зан*

 

их*

 

отпятіемъ;

 

обнаженный,

 

вместе

 

и

 

разегроенный,

онъ

 

пе

 

въ

 

состояніи

 

теперь

 

самъ

 

собою

 

пріобресть

 

затра-

ченное

 

велнчіе

 

и

 

потерянную

 

гармонію.

 

И

 

что-же,

 

спраши-

ваю

 

вас*,

 

вы

 

видите

 

-въ

 

этой

 

катастрофе

 

и

 

каре

 

такого,

что

 

бы

 

возмущало

 

-разум*?

 

Учинен*

 

положительный

 

посту-

пок*,

 

это

 

содеянный

 

грех*,

 

за

 

ним*

 

последовало

 

лишёиіе
и

 

язва,

 

лишеніе

 

в*

 

области

 

сверх*-естественной

 

и

 

взва

 

в*

естестве,

 

язва

 

относительная,

 

не

 

портящая

 

и

 

не

 

изменяющая

существа

 

души,

 

по

 

уничтожающая

 

равновВеіе

 

и

 

гармонію

первобытная

 

сосгоянія.

 

Возмущсніе

 

человека

 

составило

 

дей-

ствительный

 

грех*,

 

развенчаніе

 

т.

 

е.

 

лишеніе

 

верховных*

 

да-

ров*

 

-

 

обыкновенное

 

состояніе.

 

и

 

это

 

то

 

состояніе

 

пере-

дал*

 

он*

 

своему

 

потомству.

 

Святые

 

отцы,

 

соборы

 

называ-

ют*

 

эту

 

потерю

 

первобытная

 

-достояши

 

смертію

 

души:

потерею

 

жизни

 

и

 

цели,

 

которую

 

нам*

 

Богъ

 

предназначил..

и

 

которой

 

достигнуть

 

не

 

только

 

дала

 

памъ

 

право

 

Его

 

бла-

гость,

 

но

 

и

 

поставила

 

еще

 

обязанность

Для

 

чего

 

Богъ

 

установил*

 

такой

 

порядок*?

 

Для

 

чего

въ

 

наделеніи

 

своих*

 

даров*

 

поставил*

 

такое

 

условіе?

 

Для

чего

 

непорочность

 

природы

 

подчинил*

 

пребываиію

 

сверх*

естественная

 

дара?

 

Для

 

чего

 

желал*,

 

чтобы

 

как*

 

гар-

мония

 

естества

 

связана

 

была

 

съ

 

благодатію

 

освящающ

 

ею,

такъ

 

и

 

цель

 

естественная

 

подчинена

 

была

 

цели

 

сверх*

 

ее-
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тественной,

 

ипритом*

 

таким*

 

образом*,

 

что

 

человек*,

 

ли-

шившись

 

последней ,

 

не

 

могъ

 

обладать

 

и

 

первой?

 

Для

 

че-

го?.. ..

 

можете

 

безъ

 

конца

 

делать

 

такіе

 

вопросы.

 

Но

 

здесь

то

 

и

 

есть

 

тайна,

 

тайна

 

воли

 

Божіей!

 

Быть

 

можетъ,

 

вы

 

una-

го

 

бы

 

хотели,

 

вы

 

желали

 

бы,

 

чтобы

 

міръ

 

былъ

 

совершен-

нее

 

,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

грВхъ

 

былъ

 

невозможен* ,

 

а

 

челове-

ческая

 

воля

 

была-бы

 

ограниченная

 

одним*

 

лишь

 

выбором*

добра.

 

Таково,

 

быть

 

может*

 

ваше

 

желаніе.

 

Но

 

Богъ

 

не

творилъ

 

по

 

вашим*

 

соображепіям*,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

не

возможно

 

вам*

 

найти

 

въ

 

его

 

творенін

 

ничего

 

такого ,

 

что-

бы

 

противилось

 

разуму.

По,

 

скажете,

 

нам*

 

не

 

в*

 

этой

 

трудности

 

дело.

 

Мы

 

по-

нимаем*

 

личное

 

падеиіе

 

Адама;

 

но

 

нас*

 

возмущает*

 

след-

ствие

 

этаго

 

паденіа

 

въ

 

его

 

потомстве.

 

Понимаем*

 

заблуж-

депіе

 

его

 

и

 

даже

 

кару,

 

по

 

пас*

 

поражает*

 

ответственность

происшедших*

 

отъ

 

пего

 

ноколѣній,

 

это

 

грех*

 

первород-

ный

 

пе

 

в*

 

Адаме,

 

но

 

в*

 

потомстве

 

Адама,

 

И

 

действитель-

но

 

не

 

можем*

 

согласиться

 

с*

 

этим*,

 

ие

 

отрекшись

 

отъ

 

ра-

зума.

 

Каким*

 

образом*

 

существа,

 

еще

 

не

 

еуществующія,

могли

 

иметь

 

участіе

 

в*

 

заблуждепія ,

 

совершенном*

 

еще

пред*

 

их*

 

рожденіемъ, — что

 

это

 

за

 

ответственность,

 

кото-

рой

 

даже

 

допустить

 

нельзя?

 

Каким*

 

образом*

 

воля

 

какого

бы

 

то

 

ни

 

было

 

человека

 

могла

 

обнимать,

 

Физически

 

ли,

 

мо-

рально

 

ли,

 

волю

 

всех*

 

тех*,

 

которые

 

имели

 

от*

 

него

 

про-

изойти,

 

коль

 

скоро

 

мы

 

вовсе

 

ие

 

ставили

 

Адама

 

своим*

представителем*

 

и

 

всеобщим*

 

согласіем*

 

не

 

уполномочи-

вали

 

его

 

грешить

 

за

 

нас*?

 

Каким*

 

образом*

 

люди

 

из*

 

ло-

на

 

матери

 

выносят*

 

порчу

 

в*

 

теле

 

и

 

въ

 

душе

 

пятно,

 

ко-

торое

 

есть

 

слѣдствіе

 

одного

 

лишь

 

человеческая

 

рожденія

и

 

происхождения

 

отъ

 

Адама?

 

Словом*,

 

каким*

 

образом*.

в*

 

виду

 

этих*

 

затруд'іеній ,

   

который

 

представляются

   

уму
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каждаго,

 

можно

 

оправдать

 

предъ

 

разумомъ

 

первородный

грѣхъ?

Въ

 

этомъ,

 

если

 

я

 

не

 

ошибаюсь,

 

состоятъ

 

всѣ

 

ваши

 

не-

доумѣнія ,

 

господа.

 

Вамъ

 

вѣроатно

 

даже

 

кажется ,

 

что

 

вы

иасъ

 

очень

 

затруднили

 

ими.

 

Не

 

безпокойтесь,

 

каждое

 

изъ

нихъ

 

ие

 

устоитъ

 

предъ

 

лицемъ

 

истины;

 

одиимъ

 

отвѣтомъ

можно

 

отразить

 

всѣхъ

 

йхѵ,

 

онѣ

 

норажаютъ

 

не

 

первородный

грѣхъ,

 

а

 

какой-то

 

вымышленный

 

догматъ.

 

Ибо

 

гдѣ,

 

спрошу

васъ,

 

Церковь

 

огласила

 

за

 

дбгматъ

 

наше

 

соучастіе

 

въ

 

грѣ-

хѣ

 

Адама?

 

Мы,

 

въ

 

полиомъ

 

значенш,— -жертвы

 

преслуша-

нія

 

Адама ,

 

но

 

не

 

соучастники

 

его.

 

Адамъ

 

соучастниками

ниѣлъ

 

только

 

жену

 

и

 

змія,

 

искусителя

 

жены.

 

Соизволсиіе,

относительно

 

свободное,

 

о

 

которомъ

 

говорить

 

богословіе,

относится

 

къ

 

внутреннему

 

состоянію

 

отделившейся,

 

павшей

души,

 

по

 

не

 

влечетъ

 

за

 

собой

 

необходимо

 

никакого

 

соу-

частія

 

въ

 

личномъ

 

грѣхѣ

 

перваго

 

человѣка,

Желаете

 

знать,

 

какъ

 

учить

 

Церковь

 

объ

 

этой

 

передачѣ

первороднаго

 

грѣха,

 

затемняющей

 

вашъ

 

разумг?

 

Церковь

учнтъ,

 

что

 

Богъ,

 

кромѣ

 

начатковъ

 

естествепиыхъ,

 

одарилъ

человѣка

 

дарами

 

своей

 

благодати

 

и

 

что

 

Адамъ,

 

вслѣдствіе

своего

 

непослушаішк

 

вмізстѣ

 

съ

 

потомствомъ

 

лишился

 

этихг

даровъ

 

;

 

осталась

 

ему

 

только

 

слабость

 

природы ,

 

которой

Богъ

 

ие

 

былъ

 

обязппъ

 

нособлятц

 

»

 

немощь

 

достиженія

 

це-

ли,

 

предназначенной

 

ему

 

Богомъ.

 

Что-жь

 

тутъ,

 

спрашиваю

васъ,

 

есть

 

етрапнаг.о

 

въ

 

этой

 

иередачѣ

 

дѣтямъ

 

отцовскпхъ

нвдостатковъ?

 

Развь

 

это

 

не

 

всеобщій

 

порядокъ

 

вещей,

 

что

подобные

 

раждаютъ

 

иодобныхъ

 

и

 

передаютъ

 

потомству

 

сво-

ему

 

какъ

 

страданія

 

такъ

 

и

 

преимущества

 

отцовскія?

 

Что

тутъ

 

страинаго,

 

если

 

въ

 

общественной

 

жизни

 

гражданішъ

или

 

какой

 

пибудь

 

саиовникъ,

 

лишенный

 

нравъ

 

за

 

преступ-

леиіе,

 

оскорбившее

 

величіе

 

монарха,

 

не

 

передаетъ

 

ужо

 

сво~
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илъ

 

дѣтямъ

 

утрачеинаго

 

достоинства?

 

Откуда-жь

 

это

 

иера-

ціональное

 

желаніе

 

называть

 

въ

 

Богѣ

 

страниымъ

 

то

 

,

 

что

такъ

 

естественно

 

и

 

просто

 

въ

 

человѣкь?

Васъ

 

поражаетъ

 

связь

 

между

 

наготой

 

и

 

бѣдствіемъ

 

от-

ца

 

и

 

его

 

потомства?

 

Но

 

щу

 

связь

 

вы

 

встречаете

 

вез-

дѣ;

 

вездѣ

 

философія

 

ваша

 

найдетъ

 

положительные

 

доводы

 

къ

ея

 

оправданно.

 

Дѣти

 

не

 

должны

 

отвѣчать

 

за

 

неправоту

 

от-

цовъ,

 

скажете

 

вы?

 

Но

 

неужели

 

вы

 

убѣждены

 

въ

 

этомъ?

Неужеліі

 

вы

 

увврепы,

 

что

 

потомство

 

не

 

должцр

 

раздѣлять

тяжести

 

отцовской

 

вины?

 

Развѣ

 

сосчитали

 

вы

 

всѣ

 

перво-

родные

 

грѣхи,

 

начало

 

ьоторыхъ

 

исторіа

 

указываетъ

 

вамъ

въ

 

поколѣпіяхъ

 

человѣческнхъ ,

 

и

 

съ

 

теченіемъ

 

времени—

ихъ

 

печальный

 

послѣдствія?

 

Развѣ

 

[je

 

слышали

 

этаго

 

гром-

каго

 

и

 

безпристрастнаго

 

голоса

 

иегоріи,

 

которая

 

раскры-

ваетъ

 

вамъ

 

прирожденные

 

грѣхн

 

родовъ ,

 

общіе

 

грѣхн

 

на-

родовъ,

 

иаслѣдствеішые

 

грѣхи

 

семейотвъ?

 

Развѣ

 

не

 

вндѣли.

какъ

 

она

 

пальцемъ

 

указываетъ

 

на

 

чел*

 

извѣстнаго

 

ноколѣ-

ѵщ

 

пли

 

какого

 

нибудь

 

нсгоднаго

 

ипавшаго

 

семейства,

 

яс-

ные

 

знаки ,

 

cbiuJтельствующів

 

о

 

томъ ,

 

что

 

зло

 

перешло

чрезъ

 

эту

 

кровь,

 

еще

 

струящуюся,

 

н

 

неупюло ,

 

несмотря

на

 

продолжительность

 

времени?

Вы

 

дерзко

 

проповѣдуете,

 

"что

 

есютношеніе

 

зла

 

между

предками

 

и

 

потомствомъ

 

невозможно,

 

безбожно,

 

что

 

это

 

у-

жасный

 

догматъ,

 

возмущающііі

 

сердце,

 

безпокоящій*

 

разумъ,

достойный

 

презрѣиія

 

со

 

стороны

 

даже

 

самой

 

религін.

 

Ахъ!

Если

 

вы

 

такъ

 

свысока

 

начинаете,

 

то

 

остерегитесь,

 

чтобы

 

я,

съ

 

высоты

 

своего

 

у ченія,

 

непосмотрѣль

 

глазъ-на-глазъ

 

вамъ

въ

 

лицо

 

и

 

чтобы

 

взоръ

 

мой,

 

на

 

васъ

 

устремленный,

 

ие

 

от-

крылъ

 

пятна,

 

которое

 

бы

 

васъ

 

уличило

 

и

 

противу

 

васъ-же

засвидетельствовало!

 

Неужели

 

вы

 

увѣреиы,

 

что

 

когда

 

об-

ратите

 

па

 

меня

 

свои

 

глава

 

я

 

откроете

 

мнѣ

 

свое

 

чело ,

   

на
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которомъ

 

рисуется

 

весь

 

человѣкъ ,

 

неужели

 

вы

 

уверены,

что

 

не

 

окажется

 

иикакихъ

 

впдимыхъ

 

слѣдовъ

 

отдаленной

или

 

близкой

 

вины

 

и

 

неправоты

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

вашихъ

отцовъ?

 

Сколько,

 

быть

 

можетъ,

 

между

 

вами

 

такихъ

 

,

 

кото-

рые,

 

помимо

 

воли

 

и

 

возможности

 

избавиться,

 

переносить

тяжесть

 

брлѣзней

 

и

 

страдаиій,

 

не

 

входящихъ

 

даже

 

въ

 

об-

щій

 

итогъ

 

попущенія,

 

насдѣдованиаго

 

нами

 

бтъ

 

прароди-

теля?

Едва

 

смѣю

 

еще

 

прибавить:

 

развѣ

 

нѣть

 

между

 

вами,

 

быть

можетъ,

 

такихъ,

 

которые

 

также

 

будутъ

 

адамамн

 

преступ-

никами

 

и

 

вовлекутъ

 

свое

 

потомство

 

въ

 

(солидарность)

 

со-

общество

 

съ

 

собою

 

въ

 

извращеніи

 

природы .

 

порчи

 

крови,

въ

 

растратѣ

 

силы

 

и

 

красоты

 

жизни?

 

Ахъ!

 

если

 

такъ

 

бу-

детъ,

 

то

 

безъ

 

сомнѣнія

 

дѣтн,

 

подъ

 

тяжестію

 

вашей

 

вины,

 

и

подъ

 

пятномъ

 

вашихъ

 

пороковъ,

 

будутъ

 

нѣкогда

 

вопіять.

роптать

 

на

 

васъ

 

и

 

досадовать

 

;

 

но

 

если

 

ихъ

 

сердце

 

обви-

нить

 

человѣка,

 

-то

 

разумъ

 

никогда

 

не

 

обвинить

 

Бога;

 

они

не

 

будутъ

 

усиливаться

 

убедить

 

его

 

въ

 

несправедливости

или

 

жестокости

 

за

 

то.

 

что

 

позволилъ

 

человеку

 

передать

 

по-

томству

 

своему

 

свои

 

собственный

 

недостатки

 

и

 

бѣдствія.

Да,

 

по

 

истииѣ

 

тайна

 

первороднаго

 

грѣха

 

нестанеть

 

прп-

бѣгать

 

къ

 

покровительству

 

разума

 

и

 

не

 

нуждается

 

въ

 

его

снисхожденін.

 

Ясно

 

определенная,

 

здраво

 

понятая

 

она

 

о-

правдываетъ

 

сама

 

себя ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

тайны ,

 

основанный

 

на

Словѣ

 

Божіемъ.

Но

 

намъ

 

остается

 

еще

 

кое-что

 

подробнѣе

 

и

 

обстоя-

тельнѣе

 

высказать

 

объ

 

этомъ

 

предмет*.

 

Вы

 

увидите,

 

падѣ-

юсь,

 

что

 

эта

 

черная

 

точки,

 

которая

 

устрашаетъ

 

васъ

 

при

колыбели

 

рода

 

человѣческаго.

 

есть

 

истинное

 

свѣтило,

 

осве-

щающе

 

ученіе

 

о

 

человѣкѣ.

СОвокчаній

 

слѣдуетъ}'.
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но

 

поводу

 

нлроднаго

 

овыш

 

вшнлть

 

qehehîs

 

дѣтеі

ШІОТѢ

 

СО

 

ДНЯ

 

СВ-

 

ПРОРОКА

 

НДШД— I

 

ДЕКДБРЯ,

*Одит

 

npopoKS

 

HayMts

 

на-

водите

 

на

 

у

 

Ms.»

(Еародн.

 

поговорва.)

Съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

,

 

быть

 

можетъ,

 

еще

 

со

 

вре-

мени

 

изобрѣтепія

 

(въ

 

IX

 

в*кѣ)

 

славянской

 

письменности,

съ

 

иерваго

 

Декабря, —день,

 

въ

 

который,

 

какъ

 

йзвѣстно,

празднуется

 

память

 

св.

 

пророка

 

Наума ,

 

наши

 

древпѣЙшіе

предки

 

начинали

 

обыкновенно

 

учить

 

своихъ

 

дѣтей

 

грамотѣ.

Обычай

 

этотъ

 

заиметвованъ

 

ими

 

у

 

грековъ.

 

йзвѣстно,

 

что

народно

 

христіанское

 

міровоззрѣніе

 

грековъ,

 

перешедшее

отчасти

 

вѵ

 

последствіи

 

и

 

къ

 

славянамъ,

 

каждую

 

область

жизни

 

Физической

 

и

 

нравственной

 

подчиняла

 

непосредствен-

пому

 

наб

 

поденно

 

и

 

господству

 

одного

 

изъ

 

чтимыхъ

 

цер-

ковью

 

святыхъ.

 

И

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

по

 

ученію

 

церкви,

нѣкоторымъ

 

изъ

 

ев

 

ангеловъ

 

ввѣрепы

 

для

 

хранепія

 

части

міра

   

и

 

различный

   

отрасли-

 

міроустройства ,

   

такъ,

 

по

 

вѣр*

;;

           

,.

                                                                                                                 

fi

                        

*>

  

*

народной,

 

пѣкоторьмъ

 

святымъ

 

вручена

 

вогомъ

 

сласть

 

надъ

розными

 

областями

 

міра

 

Физическаг'о

 

и

 

иравствепнаго.

 

Гѵіож-,

но

 

бы

 

представить

 

здѣсь

 

цѣіый

 

рядъ

 

евндѣтедьствъ

 

на

 

это

пзъ

 

греческихъ

 

писателей,

 

но

 

для

 

Пашей

 

цѣли

 

достаточно

знать,

 

чго

 

такое

 

міровоззрѣніе

 

отчасти

 

перешло

 

И

 

къ

 

на

шимъ

 

нредкамъ.

 

Сохранилось

 

отъ

 

древности

 

цѣлое

 

саазй-

ніе^

 

кіимъ

 

святымв,

 

каповыя

 

благодати

 

отз

 

Боіа

 

даны.

Такъ

 

въ

 

этомъ

 

еказанін

 

\

 

папр

 

,

 

громъ

 

и

 

молнія ,

 

бсздождіе

п

 

ведро

 

народная

 

вѣра

 

отдавала

 

въ

 

вѣденіе

 

пророку

 

Илін:

сохранепіе

    

с|(ѳта

 

отъ

   

съѣдещя

   

звѣрей—

 

св.

 

великомуче-
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пику

 

Георгію;

 

даръ

 

грамоты,

 

г.аллиграФІн

 

и

 

всякого

 

полез-

наго

 

учеиія

 

—св.

 

Іоанну

 

Богослову ,

 

безсребреиникамъ

Косьмѣ

 

и

 

Даміану

   

и

 

особенно

 

пророку

 

Науму.

Въ

 

одномъ

 

азбуковник*

 

XVII

 

вѣка

 

сказано:

 

«есть

 

обы-

чай

 

миогимъ

 

(учащимся)

 

совершати

 

молебиая

 

святымъ

 

без-

сребреиникамъ

 

Косьиѣ

 

н

 

Даыіану

 

н

 

святому

 

пророку

 

На-

уму,

 

и

 

ангелу

 

своему ,

 

его

 

же

 

святаго

 

тезоименитство

 

н-

мать.

 

»

 

*

 

Въ

 

прописяхъ

 

азбуковннковъ

 

XVII

 

вѣ.ка

 

наход-

ки

 

такой

 

стихъ

 

:

»Святый

 

апостоле

 

п

 

евангелисте

 

Іоанне

 

Богослове,.,

 

на

тайной

 

вечери

 

возлегій

 

на

 

перс*

 

Христов*

 

т

 

вразуми

 

мя

 

и

научи

 

добр*

 

писатй

Якоже

 

онаго

 

Гусаря

 

на

 

песц*

 

образъ

 

твой

 

изображати,

Святый

 

пророче

 

Божій

 

Науме,

 

вразуми

 

мя

 

и

 

накажи

 

сво-

ею

 

милостію

 

и

 

благодатію ,

 

добр*

 

руководства

 

навыкате.»

Русскій

 

нэродъ

 

просвѣщеніе

 

людей

 

грамотою

 

въ

 

настоящее

время,

 

сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

исключительно

 

пршшсыва

етъ

 

пророку

 

Науму ,

 

и

 

съ

 

тою

 

дня

 

почти

 

везд*,

 

какъ

 

пъ

сѣверней,"

 

такъ

 

и

 

южной

 

Россіи,

 

простой

 

народъ

 

иачннаетъ

обучать

 

свонхъ

 

дѣтей

 

грамоте.

Кром*

 

созвучія

 

имени

 

пророка

 

Наума

 

съ

 

просвѣще-

иіемъ

 

и

 

образоваиіемъ

 

ума,

 

основательному

 

развитііо

 

ко-

тораго

 

полагается

 

начало

 

именно

 

обучеиіемъ

 

грамот*,

 

еще

многія

 

другія

 

причины

 

располагали

 

русскій

 

народъ

 

начинать

обучеиіе

 

своихъ

 

д*тей

 

еъ

 

первого

 

Декабря,

 

а

 

не

 

съ

 

перво-

го_иапр.

 

Ноября,

 

когда

 

также

 

празднуется

 

память

 

святыхъ,

считавшихся

 

покровителями

 

просвѣщенія,

 

ев

 

безеребрен-

шковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміана.

 

Копецъ

 

весны,

 

всё

 

лѣто

 

и

 

иа

чало

 

осени

 

не

 

благопр'штствовали

 

сельскому

 

люду

 

отдавать

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

наученіе

 

книжное.

 

Въ

 

продолжены

 

всего

*

 

Чтен.

 

Моск.

 

общ-

 

истор.

 

и

 

дровя.

 

рос

   

1861

 

г.

 

кн.

 

IV.

 

стр.

 

23.
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этого

 

времени

 

и

 

на

 

ішѣ.

 

и

 

на

 

лугу,

 

н

 

дома

 

на

 

дворѣ

 

все-

гда

 

найдется

 

работа

 

и

 

иёбольшнмъ

 

дѣтямъ,

 

Н*ть

 

нужды

указывать

 

здесь

 

,

 

какая

 

работа

 

возможна

 

въ

 

деревн*

 

для

десятил*тняго

 

или

 

даініадцати-лѣтняго

 

мальчика

 

:

 

кто

 

жнлъ

или

 

живете

 

среди

 

посёляйъ

 

,

 

тотъ

 

знаетъ ,

 

что

 

въ

 

семь*

каждаго

 

хозяина

 

въ

 

указанное

 

время

 

никто

 

не

 

остается

безъ

 

дѣла.

 

Но

 

вотъ

 

къ

 

первому

 

числу

 

перваго

 

зимняго

 

мѣ-

еяца

 

всѣ

 

нолевыя

 

работы

 

совершенно

 

оканчивались,

 

посе-

ляннпнъ

 

уже

 

мало

 

нуждался

 

въ

 

иособін

 

crohxt>

 

малолѣт-

ііихъ

 

дѣтей,

 

прекращался

 

подножный

 

кормъ

 

скота,

 

при

 

чемъ

постоянно

 

необхбдимъ

 

былъ

 

чей

 

нпбуДь

 

присмотр.ъ

 

:

 

тутъ

ириходилъ»

 

Наумъ ,

 

и

 

напоминалъ

 

иашимъ

 

предкамъ,

 

что

пора

 

ужь

 

браться

 

и

 

за

 

у.т

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Ма-

теріальное

 

благосостояніе

 

семейства

 

уже

 

обезпечено

л*тнийи

 

-й

 

'осенними

 

трудами,

 

теперь

 

можно

 

отдать

 

дѣ~

тей

 

и

 

въ

 

науку.

 

Правда,

 

безъ

 

особенной

 

помѣхи

 

еще

 

и

раньше

 

это

 

можно

 

было

 

бы

 

сдѣлать:

 

уже

 

къ

 

первому

 

Но-

ября

 

всѣ

 

почти

 

работы

 

оканчивались:

 

но

 

предкамъ

 

пашимъ

въ

 

Ноябрь

 

м*сяцѣ

 

предстояло

 

еще

 

много

 

хлопотъ.

 

Двад-

цать

 

шестзго

 

Ноября

 

былъ,

 

такъ

 

называемый,

 

Юрьевъ

 

о-

сенній

 

день ,

 

а

 

за

 

недѣлю

 

до

 

Юрьева

 

дня

 

и

 

недѣлю

 

по

Юрьев*

 

дне

 

осепиемъ

 

крестьяне

 

русскіе

 

переходили

 

отъ

одного

 

землевладельца

 

къ

 

другому

 

;

 

и

 

вотъ

 

почти

 

цѣлый

мѣсяць

 

проходилъ

 

въ

 

счетахъ,

 

разечетахъ,

 

въ

 

сдѣлкахъ

 

и

условіяхъ.

 

Подниматься

 

съ

 

мѣста

 

со

 

всеми

 

животами

 

и

расчитываться

 

за

 

пожилое ,

 

-

 

па

 

это

 

нужно

 

было

 

не

 

мало

времени

 

и

 

хлопитъ,

 

тутъ

 

было

 

не.

 

до

 

ученія

 

и

 

учепнкамъ

и

 

учителямъ.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

времени,

 

когда

 

царь

 

Борись

Годуповъ

 

оетаиовилъ

 

переходъ

 

крестьяне

 

п

 

укрвішдъ

 

нхъ

за

 

владельцами,

 

объ

 

Юрьев*

 

дне

 

(осеннемъ)

 

собирались

разные

 

оброки,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣкогорыѳ

 

и

 

досад*

 

называ-
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ютея

 

юрьввсіиі.ті

 

оброками,

 

и

 

потому

 

все-таки

 

Ноябрь

мѣсяцъ

 

быть

 

пе

 

вполн*

 

мѣсяцъ

 

спокойный

 

и

 

свободный.

 

У

кого

 

были

 

д *тн

 

и

 

кто

 

думалъ

 

и

 

нмѣлъ

 

возможность

 

іікъ

учить,

 

не

 

отводилъ

 

пхъ

 

въ

 

школу»

 

до

 

Наума,

 

Въ

 

.пос-

лЬднихъ

 

числахъ

 

Ноября

 

только

 

условливались

 

заранее

 

ка-

сательно

 

платы

 

за

 

учепіе

 

съ

 

приходскимъ

 

дьякомъ

 

или

 

дру-

гимъ

 

ученымъ

 

лнцемъ,

 

и

 

тутъ

 

же

 

узнавали,

 

въ

 

какой

 

день

приходится

 

праздпнкъ

 

пророка

 

Наума.

 

Перваго

 

Декабря

 

все

семейство ,

 

въ

 

котором*

 

имелся

 

кандидате

 

на

 

азбуку ,

 

от-

правлялось

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ,

 

послѣ

 

об*днп.

 

служили

 

ноле-

бенъ,

 

испрашивая

 

біагословеніе

 

Божіе

 

па

 

отрока.

 

Въ

 

наз-

наченный

 

часе

 

учитель

 

являлся

 

въ

 

домъ

 

родителей,

 

гдѣ

 

его

встрѣчали

 

Щ

 

почетомъ

 

и

 

ласковыиъ

 

словомъ ,

 

сажали

 

въ

передній

 

уголъ

 

съ

 

поклонами.

 

Тутъ,

 

держа

 

сына

 

за

 

руку,

отецъ

 

передавалъ

 

его

 

учителю

 

съ

 

просьбами

 

научить

 

у-

му — разуму

 

и

 

за

 

лѣность

 

учащать

 

побоями.

 

Мать,

 

по

 

обы-

кновенно,

 

стоя

 

у

 

двери,

 

должна

 

была

 

плакать-

 

иначе

 

х}гдая

молва

 

пронеслась

 

бы

 

во

 

всемъ

 

околотке.

 

Учеппкъ,

 

прибли-

жаясь

 

къ

 

учителю,

 

обязаиъ

 

былъ

 

сотворить

 

ему

 

три

 

зем-

иыхъ

 

поклона.

 

Такъ

 

установлено

 

было

 

нашими

 

предками.

Поел*

 

сего

 

учитель

 

ударяль

 

-осторожно

 

своего

 

ученика

 

по

сшш*

 

три

 

раза

 

плеткой.

 

Мать

 

сажала

 

сына

 

за

 

столъ,

 

вру-

чала

 

ему

 

узорчатую

 

костяную

 

указку,

 

учитель

 

разверты-

валъ

 

азбуку

 

и

 

начиналось

 

ученіе:

 

ààb

 

земля —еря—иЩі

Мать

 

усугубляла

 

свой

 

плачь

 

и

 

умоляла

 

учителя

 

не

 

морить

сына

 

за

 

грамотой.

 

На

 

однонъ

 

азѣ

 

оканчивалось

 

первое

 

у-

ченіе.

 

Учителя

 

после

 

трудавъ

 

угощали,

 

ч*мъ

 

Богъ

 

пос-

лалъ,

 

н

 

дарили

 

подарками.

 

Отецъ

 

награждадъ

 

учителя

 

хлѣ-

бомъ,

 

мать

 

нолотенцемъ

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ.

 

Проводы

 

и

утощеиія

 

продолжались

 

до

 

воротъ.

 

На

 

другой

 

день

 

учени-

ка

 

отправляли

 

къ

 

учителю

  

съ

 

азбукой

 

п

 

указкой.

 

Матуш-
26*
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ка

 

сн&ряжала

   

съ

 

сыномъ

    

огромный

 

завтракт.

    

н

 

подарокъ

для

 

учителя .

 

который

 

соетоялъ

 

нзъ

 

домаишихъ

 

п тицъ.*

Такъ

 

водилось

 

встарину

 

на

 

святой

 

Руси

 

:

 

тоже,

 

съ

 

по-

 

•

большими

 

только

 

измѣненіямн,

 

происходить

 

н

 

теперь.

 

Въ

 

па-

пшхъ

 

деревняхъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

городахъ

 

ученіе

 

д*тей

 

и

теперь

 

начинается

 

«съ _

 

Наума,»

 

и

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

прежде,

народными

 

учителями

 

остаются

 

въ

 

очень

 

многихъ

 

мѣстахъ

тѣже

 

ириходскіе

 

дьячки,

 

и

 

теперь,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

ученіе

 

на-

чинается

 

съ

 

трудныхъ

 

и

 

непонятныхъ

 

азъ

 

—

 

земля — *ръ— язъ.

(Еще

 

въ

 

очень

 

немногихъ

 

мѣетахъ

 

учатъ

 

вместо

 

азъ —

буки,

 

а- бе-ве:

 

а

 

еще

 

рѣже

 

учатъ

 

по

 

новымъ ,

 

болѣе

 

лег-

кимъ

 

методамъ).

 

Трудъ

 

учителей

 

и

 

теперь

 

награждается

большею

 

частію

 

хозяйственными

 

нронзведеніями

 

, —

 

зерномъ

или

 

мукою;

 

рѣдкіе

 

за

 

выучку»

 

граматкп»

 

платятъ

 

2

 

рзг бля

ассиг.,

 

и

 

еще

 

р*:же

 

карбованецъ,

 

т..е

 

'

 

1

 

руб.

 

сер.

 

Повсе-

местно

 

только,

 

кажется,

 

вывелся

 

обычай

 

знакомить

 

учени-

ка

 

съ

 

учителемъ

 

посредствомъ

 

плети

 

;

 

рѣдьіа

 

теперь

 

изъ

матерей

 

голосятъ,

 

отдавая

 

сына

 

вде

 

науку.

Думаемъ,

 

что

 

многіе

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

.году

 

ждали

 

толь-

ко»

 

Наума,»

 

чтобъ

 

начать

 

ученіе

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Не

 

одною

тысячею

 

и

 

не

 

двумя

 

больше

 

противъ

 

прежняго

 

стапеть

 

у

насъ

 

людей

 

грамотныхъ.

 

Дай

 

только

 

Богъ ,

 

чтобъ

 

грамот-

ность

 

всѣмъ

 

пошла

 

въ

 

пользу!

 

Къ

 

этому

 

общему

 

жела-

нію

 

мы

 

хотимъ

 

прибавить

 

еще

 

пѣсколько

 

благожеланій,

 

ис-

полненіе

 

которыхъ

 

весьма

 

порадовало

 

бы

 

сердца

 

всѣхъ

 

ис-

тинныхъ

 

друзей

 

народа.

 

Мы

 

ж- слали

 

бы,

 

чтобъ

 

учащихся

 

у

насъ

 

'было

 

сколько

 

возможно

 

побольше,

 

чтобъ

 

одинаково

 

-

учились

 

и

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки ,

 

чтобы

 

ученіе

 

съ

 

молитвою

къ

 

Богу

 

начиналось

   

ие

 

только

 

съ

 

«Наума,»

  

но

  

и

 

каждый"

*

 

Сказаніе

 

руссі:а.го

  

народа,

 

собравшая

   

Сахоровымъ.

   

Т.

  

П.

 

кн.

¥11.

 

стр.

 

67 ,

 

68.|
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день,

 

когда

 

есть

 

къ

 

тому

 

возможность,

 

-

 

чтобъ

 

учителя

 

©е-

тавилй

 

не

 

только

 

старо-русскую

 

илетку

 

съ

 

березовой

 

к'а-

ніей,

 

но

 

и

 

воякія

 

зауіыенія

 

н

 

другія

 

старыя

 

школьныя

 

но-

буядснія

 

Щ

 

скорѣйшему

 

пріятію

 

учеиія.

 

Накоиецъ ,

 

мы

сильно

 

бы

 

желала,

 

чтобы

 

въ

 

наншхъ

 

сельскнхъ

 

гакодахъ

посгорѣе

 

привились

 

лучшіе

 

способы

 

н

 

новыя

 

методы

 

обу-

ченія

 

грамот*.

 

На

 

послѣднемъ

 

желанія

 

мы

 

остановимся

 

и

 

ска-

жем

 

ъ

 

по' поводу

 

его

 

нѣсколько

 

словъ,

 

которые

 

Ш

 

счята-

емъ

 

весьма

 

ие

 

лишни

 

и

 

и

 

въ

 

настоящую

 

мныуту..

Кому

 

судьба

 

не

 

представила

 

счастья

 

выучиться

 

грамотѣ ;

что

 

называется

 

,

 

играючи

 

подъ

 

руководствомъ

 

матери

 

или

старшнхъ

 

брвтьевъ

 

и

 

сестеръ.,

 

когда

 

они

 

еще

 

сами

 

учи-

лись

 

на

 

дому

 

,

 

-

 

тотъ

 

знаеть ,

 

какъ

 

горекъ

 

корень

 

ученія,

какъ

 

трудно

 

достается

 

нзученіе

 

азбуки.

 

Сколькѳ

 

нужно

труда

 

и

 

времени,

 

чтобъ

 

сначала

 

затвердить

 

въ

 

гіорядкѣ

 

бу-

квы,

 

вызубрить

 

склады

 

и

 

понять

 

наконецъ,

 

какъ

 

напримѣръ

изъ

 

хѣрѵ- ять- буки-ѣрй

 

выходить

 

хлѣбв,

 

илк-же

 

по

 

дру-

гой

 

метод*'

 

изъ

 

ха-ель-пгпь-бе-ѣрв

 

тоже

 

выходило

 

хліъбз,

а -не

 

хаельятъбеѣрв.

 

Сколько

 

потратилось

 

сидъ

 

на

 

такой

механическій

 

и

 

притомъ

 

самый

 

мучительный

 

трудъ

 

какъ

 

для

учителя ,

 

такъ

 

и

 

для

 

ученика.

 

Послѣдній

 

сотня

 

разъ

 

доі-

женъ

 

повторять

 

одно

 

и

 

тоже ,

 

и

 

совершенно

 

машинально

затверживать

 

подсказываемое.

 

Цѣлыя

 

недѣін

 

и

 

мѣсяцы

 

про-

 

•

ходили

 

на

 

то,

 

что

 

можно

 

было

 

сдѣлать

 

много— много

 

не-

дели

 

въ

 

двѣ.

 

Мы

 

здесь

 

не

 

будемъ

 

касаться

 

того

 

вреда,

который

 

приносило

 

такое

 

обученіе

 

грамот*

 

дѣ.шіѣйшему

образованію,

 

забивая

 

голову

 

ученика

 

и

 

не

 

представляя

 

ни

какого

 

повода

 

къ

 

развитію

 

умственныхъ

 

его

 

силъ.

 

Скажемъ

только,

 

что

 

отъ

 

такого

 

метода

 

обучепія

 

зависать

 

едва

 

лш

на.

 

больше

 

всего

 

скудовть-

 

въ

 

грамотныхъ

 

людяхъ

 

въ

 

про-

стомъ

 

народ*.

   

Не

 

мало

 

бы

   

можно

 

было

 

представить

 

при-

27
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мѣровъ,

 

что

 

и

 

учившіеся

 

грамот*

 

оставались

 

н

 

остаются

безграмотными.

 

По

 

видимому

 

страиио,

 

а

 

между

 

т$мъ

 

со-

вершенная

 

правда.

 

Народъ

 

цѣнитъ

 

время

 

очень

 

дорого,

 

в

потому

 

не

 

много

 

можетъ

 

удѣлить

 

его

 

для

 

кшшпаго

 

обу-

ченія

 

своихъ

 

д*тей.

 

Когда

 

мальчикъ

 

становится

 

способнымъ

учиться ,

 

онъ

 

годенъ

 

уже

 

на

 

помощь

 

и

 

въ

 

хозяйств*

 

;

 

а

потому,

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

учить

 

и

 

учиться,

 

только

 

чаеть

осеки,

 

зиму,

 

и

 

много

 

если

 

еще

 

одниъ

 

весенній

 

мѣеяцъ,

 

мож-

но

 

бываетъ

 

уд*лить

 

собственно

 

на

 

науку;

 

остальное

 

вре-

мя

 

мальчикъ

 

необходнмъ

 

бываетъ

 

въ

 

хозяйств*.

 

Чему

 

же

можно

 

выучиться

 

въ

 

такой

 

короткий

 

срокъ

 

при

 

старой,

 

весь-

ма

 

продолжительной

 

и

 

утомительной

 

метод*?

 

Хорошо,

 

еели

за

 

одннъ

 

такой

 

коротки!

 

учебный

 

годъ

 

мальчикъ

 

научится

разбирать

 

кое-какъ

 

грамоту.

 

На

 

другой

 

годъ

 

приходится

большею

 

частію

 

начинать

 

обученіе

 

вновь.

 

Ие

 

бравши

 

боль-

шую

 

половину

 

года

 

книги

 

въ

 

руки,

 

мальчикъ

 

нврѣдко

 

за-

бываетъ

 

даже

 

названіе

 

нВкоторыхъ

 

буквъ

 

(этому

 

мы

 

очень

часто

 

видали

 

прішѣры) ,

 

и

 

такнмъ

 

образомъ

 

нужно

 

опять

ц*лую

 

половину

 

второго

 

учебнаго

 

года

 

употребить

 

на

 

пов-

тореніе

 

прошлогодняго

 

и

 

немного

 

только

 

пойти

 

впередъ.

 

И

нерѣдкость

 

встрѣтить,

 

что

 

мальчикъ,

 

учившійся

 

два

 

года,

едва-едва

 

читаете

 

по

 

складамъ.

 

Р*дкому

 

мальчику

 

прихо-

дится

 

проводить

 

въ

 

школ*

 

и

 

третій

 

годъ

 

;

 

такіе

 

старики-—

школьники

 

очень

 

р*дки:

 

родители

 

двухл*тнее

 

обученіе

 

въ

школ*

 

считаютъ

 

(и

 

можетъ

 

быть

 

основательно...)

 

весьма

достаточнымъ

 

для

 

обученія

 

и

 

потому

 

спѣшать

 

забрать

 

сво-

ихъ

 

д*тей

 

изъ

 

школы

 

и

 

спѣшатъ

 

пріучить

 

къ

 

хозяйству

или

 

къ

 

какому

 

шібудь-

 

ремеслу.

 

Понятное

 

д*ло,

 

что

 

учив-

шіеся

 

такимъ

 

образомъ

 

выйдутъ

 

небольшими

 

грамотниками;

ихъ

 

легко

 

можно

 

узнать

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ;

 

грамот-

ность

 

свою

 

они

 

высказываютъ

  

т*мъ,

   

что

 

иногда

    

въ

 

цер-
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квахъ

 

«а

 

молебнахъ

 

и

 

иапихидахъ

 

имъ

 

даютъ

 

читать

 

«Сзя

тый

 

Боже>;

 

и

 

«Отче

 

нашъ.,»

 

да

 

больше

 

они

 

ничего

 

не

 

въ

состояніи

 

прочитать

 

сиоснымъ

 

образомъ,

 

Успѣхи

 

такого

 

ро-

да

 

мы

 

замѣѵали

 

иетолько

 

въ

 

шкЬХаЩ

 

собственно

 

приход-

скнхъ,

 

какіе

 

содержали

 

прежде

 

и

 

теперь

 

содержать

 

сель-

сків

 

дьячки,

 

діакопы

 

и

 

священники,

 

но

 

и

 

въ

 

школахъ

 

оффй-

ціальныхъ,

 

напр.

 

находящихся

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

Министерства

Гоеударственныхъ

 

Имуществъ ,

 

или

 

по

 

просту

 

въ

 

воіост-

йыхъ

 

школахъ.

 

Между

 

многими

 

другими

 

причинами,

 

волѣд-

ствіе

 

которыхъ

 

такъ

 

незавидно

 

шло

 

дѣло

 

образоваиія

 

го-

еударственныхъ

 

крестьяпъ

 

въ

 

у помянутыхъ

 

школахъ ,

 

не-

удовлетворительность

 

метода

 

первопачальнаго

 

обучеііія

 

ед-

ва-ли

 

не

 

была

 

главною

 

причиною

 

того,

 

что

 

существованіе

этихъ

 

школъ

 

не

 

произвело

 

никакого

 

замѣтнаго

 

вліянія

 

па

развитіе

 

народа ,

   

ис

 

смотря

 

на

 

то ,

   

что

 

эти

 

ніколы

 

еуще-

свуютъ

 

не

 

совчерашняго

 

дня ___

Грустно

 

однако

 

здѣсь

 

не

 

столько

 

это,

 

сколько

 

то,

 

что

не

 

видно ,

 

даже

 

желанія

 

сколько

 

иибудь

 

покривить

 

дѣло.

Сколько

 

намъ

 

известно,

 

наши

 

сельекіе

 

учителя

 

даже

 

не

 

но-

дозрѣваюгь ,

 

что

 

школьное

 

дѣло

 

можно

 

вести

 

и

 

лучше,

 

и

успѣшнѣе,

 

н

 

легче,

 

и

 

екорѣе.

 

Сколько

 

мы

 

ни'йндалй

 

школъ,

ни

 

въ

 

одной

 

йзѣ

 

шіхъ

 

незамѣчалп

 

стремденГя

 

сдѣлать

 

дѣло

первоначальная

 

обученія

 

сколько

 

нибудь

 

легче,

 

ионятнѣе

для

 

учешіковъ.

 

Вётхозавѣтнай

 

метода

 

обученія

 

азбукѣ

 

по-

средством!»

 

мсхапическагб

 

заучнванія

 

сначала

 

буквъ

 

а

 

потом'ъ

складовъ

 

вездѣ

 

господствуете

 

еамымъ

 

несокрушимымъ

 

об-

разом!.

 

Говорнмъ

 

ветхбзавѣщная

 

метода:

 

потому,

 

что

 

она

была

 

въ

 

у

 

потреблена!

 

еще

 

у

 

древішхъ

 

іудеевъ,

 

нотоиъ

 

у

грековъ

 

и

 

римлянъ,

 

Нужно

 

впрочемъ

 

при

 

этомъ

 

занѣтить,

что

 

хотя

 

древніе,

 

напримѣръ,

 

іудеп

 

учились

 

по

 

такому

 

спо-

собу,

 

по

 

какому

 

учились

 

всѣ

 

мы,

 

однако

   

имъ

 

доставалось
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несравненно

 

легче,

 

чѣмъ

 

намъ,

 

восходить

 

па

 

высоту

 

книж-

ной

 

премудрости.

Въ

 

древности

 

буквы

 

нмѣли

 

одно

 

только

 

прописное

 

на-

чертан'!®;

 

такъ

 

нашваемыхъ

 

строчныхъ

 

б}'квъ

 

тогда

 

не

 

бы-

ло,

 

а

 

главное—

 

мазваніе

 

буквъ

 

большею

 

частію

 

заимствовалось

отъ

 

н&івамія

 

предметовъ,

 

еъ

 

которыми

 

они

 

нмѣли

 

сходство

но

 

начертанию;

 

ианримѣръ

 

еврейская

 

буква

 

ант

 

похожа

 

на

очертаніе

 

глаза,

 

а

 

аинз

 

но

 

еврейски

 

значить

 

ыощ

 

Этішъ

значительно

 

облегчалось

 

заучиваніе

 

буквы.

 

Несмотря

 

на

это,

 

уш

 

въ

 

глубокой

 

древности

 

сознавали

 

трудность

 

обу-

чеиір

 

грамвтѣ

 

во

 

общепринятому

 

и

 

у

 

насъ

 

способу,

 

^при-

думали

 

разные

 

облегчительные

 

средства

 

удобпѣе

 

выучить-

ся

 

гранотѣ.

 

Такъ

 

напр.

 

греческій

 

писатель

 

Филостратъ

 

раз-

еказываетъ ,

 

что

 

одииъ

 

софистъ,

 

по

 

имени

 

Иродъ ,

 

у

 

кото-

рагѳ

 

былъ

 

сынъ

 

еъ

 

весьма

 

слабою

 

памятью,

 

выбралъ

 

ему

въ

 

товарища

 

24

 

мальчика ,

 

назвалъ

 

йхъ

 

именами

 

буквъ ,

 

и

сынъ

 

его

 

такнмъ

 

образомъ

 

скоро

 

запомиилъ

 

назвапіе

 

буквъ.

А

 

одинъ

 

греческіМ

 

грамматистъ ,

 

Калліанъ ,

 

папнеалъ

 

бук-

варь

 

въ

 

§идѣ

 

трагедіи

 

въ

 

стихахъ,

 

-въ

 

которой

 

дѣйетвую-

щийя

 

лицамш

 

были

 

24

 

буквы,

 

который

 

выходя

 

на

 

сцену

въ

 

краткихъ

 

моиологахъ

 

характеризировалй

 

себя.

У

 

иасъ

 

въ

 

древней

 

Руси

 

не

 

встрѣчается

 

ннкакихъ

 

дру-

гихъ

 

способовъ

 

кзученія

 

грамотѣ,

 

кромѣ

 

обыкновеннаго

 

об-

щеупотребительного.

 

Что

 

приняли

 

наши

 

предки

 

отъ

 

грече-

екпхъ

 

учителей,

 

нрнходнвшихъ

 

къ

 

намъ

 

во

 

-множеств*

 

еще

со

 

времеиъ

 

св.

 

Владиміра ,

 

то

 

оставалось

 

неизмѣннымъ

 

;

 

да

и

 

взнѣнять

 

что

 

нпбудь

 

считалось

 

дѣломъ

 

нехорошпмъ.

 

По-

тому

 

всѣ

 

древне-русскіе

 

азбуковники

 

очень

 

похожи

 

другъ

па

 

друга

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

очень

 

разнятся

 

отъ

 

пашпхъ

еще

 

употребительныхъ

 

букварей.

Въ

 

новой

 

Руси,

 

особенно

 

послѣ

 

введенія

 

Петромъ

   

Вел.
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такъ

 

называемой

 

гражданской

 

азбуки ,

 

являются

 

попытки,

хотя,

 

довольно

 

слабыя,

 

облегчить

 

и

 

улучшить

 

первоначаль-

ное

 

обученіе.

 

Некоторые,

 

напрішѣръ,

 

пытались

 

учить

 

гра-

мотѣ',

 

какъ

 

училъ,

 

упомянутый

 

выше,

 

греческій

 

ученый,

 

съ

пѣкоторьшп

 

только

 

нзмѣнепіямн.

 

Учитель

 

перенмеповывалъ

учениковъ

 

наМандями

 

буквъ,

 

ставплъ

 

ихъ

 

въ

 

кружокъ

 

или

въ

 

рядъ,

 

смотря

 

потому

 

какъ

 

позволяло

 

мѣсто

 

:

 

затѣмъ

 

у-

ченнкъ,

 

носящій

 

имя

 

а,

 

называя

 

себя

 

громко

 

по

 

имени,

•нодходнлъ

 

къ

 

б,

 

который

 

та

 

юге

 

себя

 

называя,

 

вмѣстіз

 

съ

щ

 

выстуналъ

 

йзіь'

 

ряда,

 

a

 

всѣ

 

нрочіе

 

говорили

 

хоромъ

 

аб.

ІІотомъ

 

а

 

нодходилъ

 

по

 

очереди

 

къ

 

Щ

 

Ц

 

д

 

и

 

т.

 

далѣе,

 

а

хорь

 

по

 

мѣрѣ

 

того

 

громко

 

твердилъ:

 

Щ

 

т.

 

ад

 

и

 

ті

 

далѣе.

Къ

 

облегчи гельньшъ

 

средствамъ,

 

нридумашіымъ

 

для

 

лег-

ча

 

іішаго

 

и

 

скорѣшиаго

 

заучньанія

 

буквъ,

 

нужно

 

отнести

также

 

пзвѣсншя

 

у

 

насъ

 

азбуки

 

съ

 

картинками,

 

въ

 

доволь-

но

 

болыночъ

 

количеств1*

 

начавшія

 

появляться

 

на

 

Руси

 

со

временъ

 

Петра.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

зтпхъ

 

азбукахъ

 

при

каждой

 

буквѣ

 

изображепъ

 

предметъ,

 

пазвапіе

 

котораго

 

на-

чинается

 

съ

 

этой

 

буквы

 

;

 

такъ

 

напр.

 

при

 

Л

 

изображенъ

арапъ,

 

при

 

Я

 

будка

 

и

 

т.

 

далѣе.

 

Въ

 

другнхъ-же

 

азбукахъ

изображаются

 

ШШотЩп

 

,

 

крики

 

-которыхъ

 

ішвютъ

 

сходство

съ

 

звуками

 

буквъ;

 

такъ

 

папр,

 

при

 

Ш

 

нзобрэжснъ

 

чиликаю -

щііі

 

воробей,

 

при

 

§>— шипящая

 

змия

 

и

 

т.

 

далѣе,

1-Іопя'іиое

 

дѣло,

 

чіо

 

веѣ

 

эти

 

облегчительные

 

способы

 

йе

столько

 

облегчали- учепіе,

 

сколько

 

забавляли

 

дѣтей,

 

и

 

пе-

дагоги

 

конечно

 

-не

 

могли

 

удовольствоваться

 

этимъ

 

:

 

а

 

зани-

мавшіеся

 

нцстоянно

 

первоначальным'!,

 

обученіемъ

 

дѣтен,

 

об-

разованные

 

учителя

 

не

 

переставали

 

заботиться,

 

чтобъ

 

об-

легчить

 

дѣло

 

иервоначальнаго

 

обученія.

 

Къ

 

счастію,

 

рус-

скимъ

 

недаг^гамъ

 

не

 

предстояло

 

нужды

 

выдумывать-.,, что

нибудь

 

ніавое;

 

кмъ

 

только

 

стоило

 

воспользоваться,

 

умѣючн,
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тѣмъ

 

,

 

что

 

западная

 

педагогія

 

усиѣла.

 

выработать

 

истинно

нолезнаго

 

и

 

дѣльиаго.

 

Тать

 

действительно

 

и

 

было.

 

У ; насъ

появился

 

методъ

 

лапкастерскій ,

 

методъ

 

Жакото

 

и

 

другіе

извѣсшые

 

па

 

западѣ,

 

нрослашшніеся

 

тамъ

 

тою

 

пользою,

 

ка-

кую

 

принесли

 

они

 

для

 

образовапія

 

западпаго

 

человечества.

Но

 

конечно

 

этими

 

способами

 

обученія

 

у

 

иасъ

 

могли

 

вос-

пользоваться

 

очень

 

немногія

 

школы.

 

Только

 

въ

 

пѣкоторыхъ

столичныхъ

 

школахъ

 

и

 

въ

 

очень

 

неміюгпхъ

 

провинціальныхъ,

преимущественно

 

пѣмецкихъ,

 

былъ

 

напр.

 

въ

 

употребленін

методъ

 

лаикастерскій,

 

и

 

только

 

въ

 

иослѣдніс

 

два

 

— три

 

го-

да

 

,

 

когда

 

но

 

всѣмъ

 

почти

 

городамъ

 

появились

 

въ

 

такомъ

шюжествѣ

 

н

 

воскресный

 

и

 

буднпчныя.

 

школы ,

 

быстро

 

на-

чали

 

распространяться

 

вездѣ

 

и

 

новые

 

методы

 

обучеиія.

 

Въ

одшгь

 

или

 

въ

 

два

 

года

 

почти

 

вездѣ

 

въ

 

этпхъ

 

школахъ

 

сдѣ-

лалась

 

общеупотребительною

 

пзвѣстная

 

метода

 

обученія

 

гра-

нотв

 

г.

 

Золотова.

 

Надолго

 

его

 

выпало

 

рѣдкоѳ

 

счастіе,

 

прй-

иесть

 

столько

 

пользы

 

въ

 

дѣлѣ.

 

распространепія

 

здравыхъ

вошпііі

 

о

 

первоначальпомъ

 

обученін.

 

О

 

вдгодѣ

 

г.

 

-

 

Золотова

вікого

 

тогда

 

писали

 

не

 

только

 

въ

 

свѣтекпхъ,

 

по

 

и

 

духов-

пыхъ

 

шурпалахъ.*"

 

Съ

 

легкой

 

руки,

 

прославившагося

 

по

 

всей

Россш

 

педагога,

 

начали

 

въ

 

множествѣ

 

издаваться

 

буквари

съ

 

различными

 

наставлениями

 

учителям!

 

и

 

безъ

 

такихъ

 

на-

ставлешй,

 

какъ

 

но

 

легче

 

и

 

по

 

скорѣе

 

выучить

 

ученпковъ

гранотѣ.

 

Азбуки

 

Главгпюкаго,

 

Лермантова.

 

и

 

К (! ,

 

Завадска-

го

 

и

 

др.,

 

казалось,

 

навсегда

 

вытѣенятъ

 

собрю

 

старыя

 

аз-

буки,

 

и

 

вотъ

 

-вотъ

 

начнется

 

новая

 

эра

 

обучеиія.

 

Но

 

на-

прасно!....

 

Не

 

долгое

 

существование

 

упомяпутыхъ

 

школъ

помѣшало

 

распространиться

 

повымъ

 

методамъ

 

въ

 

сельекпхъ

*

 

Сколько

 

помнится ,

 

йь

 

Кіе«.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

въ

 

первый

 

годъ

 

нхъ

$уш,ествованія

 

поыѣщена

 

была

 

дѣльная

 

статья

 

о

 

преподавшші

грамоты

 

по

 

ыато/і,ѣ

 

Золотела.



—

 

425

 

—

школахъ,

 

такъ

 

что

 

теперь

 

даже

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ученики

 

и

 

у-

чителя

 

имѣютъ

 

црвыя

 

руководства,

 

напр.

 

азбуки

 

Главииска-

го,

 

и

 

тамъ

 

обучеиіе

 

идетъ

 

по

 

старымъ

 

преданіямъ.

Было-бы

 

совершенно

 

неблагоразумно

 

обвинять

 

за

 

это

пашихъ

 

сѳльскихъ

 

учителей:

 

каждый

 

изъ

 

ннхъ

 

учить

 

боль-

шею

 

частію

 

тому ,

 

что

 

самъ

 

знаетъ ,

 

и

 

учить

 

такъ ,

 

какъ

его

 

учили.

 

Откуда-же

 

было

 

взять

 

имъ

 

умѣпье

 

преподавать

по

 

улучшеннымъ

 

и

 

легчайшпмъ

 

способамъ?

 

Педагогиче-

скихъ.

 

журналовъ,.

 

да

 

и

 

вообще

 

журналовъ,

 

они

 

не

 

знаютЬ;

пріобрѣтать

 

выходящія

 

вновь

 

руководства

 

у

 

шіхъ

 

нѣтъ

средствъ,

 

да

 

они

 

не

 

могутъ

 

знать,

 

какія

 

гдѣ

 

выходить

 

ру-

ководства.

 

Но

 

пусть

 

кто

 

шібудь

 

изъ

 

иихь ,

 

при

 

самыхъ

благопріятныхъ

 

обстоятельствахъ ,

 

и

 

нмвлъ-

 

бы

 

возможность

пріобрѣсть

 

иовыя

 

руководства,

 

пусть

 

даже

 

у

 

него- было-

бы

 

и

 

желаніе

 

улучшить

 

обычный

 

способъ

 

нреподаванія.

 

Но

какъ

 

ему

 

убедиться,

 

который

 

изъ

 

мпогихъ

 

еущсствующпхъ

способовъ

 

лучшііі?

 

Одни

 

говорить

 

про

 

методъ

 

Золотова,

другіе — Жакото,

 

третіе

 

-

 

Ланкастерскій ,

 

четвертые— зву-

ковой

 

и

 

т.

 

далѣе

 

.

 

такъ,

 

что

 

добросовестный,

 

но

 

по

 

опыт-

ный

 

сельскій

 

учитель ,

 

хотя-бы

 

вполнѣ

 

чувствовал!;

 

край-

нюю

 

недостаточность

 

старо-древияг®

 

способа

 

обученія

 

гра-

мотѣ,

 

совершенно

 

не

 

зпаеть

 

па

 

чемъ

 

остановиться.

 

Попа-

дется,

 

пожалуй,

 

ему

 

въ

 

руки

 

новое

 

руководство,

 

он.ь

 

на-

чинает*,

 

преподавать

 

по

 

немъ.

 

Случится

 

дѣльпое

 

руковод-

ство,--

 

при

 

усердіп,

 

преподаваніе

 

будетъ

 

идти

 

уснѣшно;

 

но

если

 

попадется

 

дурное,

 

побьется

 

иадъ

 

нимъ

 

несколько

 

вре-

мени,

 

и

 

не

 

впдя

 

з^спѣхояъ

 

возьметъ,

 

встретившееся

 

дру-,

гое

 

,

 

а

 

тамъ

 

третее,

 

пока

 

пакопецъ

 

нотеряетъ

 

совершен-

но

 

всякую

 

въ

 

ііихъ

 

вѣру

 

п

 

обратится

 

къ

 

старымъ.4*
Все

 

это

 

даетъ

 

намъ

   

смелость

   

предложить

   

следующую

*

 

Ск.

 

жури.

 

Учитель

 

M

 

17,

 

стр.

 

677,

 

1862

 

года,
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практическую

 

мѣру ,

 

отъ

 

осуществлеиія

 

которой

 

могло- бы

много

 

произойти

 

нолезнаго.

 

Въ

 

видахъ

 

общей,

 

несомненной

пользы

 

для

 

более

 

успѣшнаго

 

дѣла

 

иароднаго

 

образованія,

можно-бы

 

ходатайствовать

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

семинаріяхъ

нашихъ

 

после— обедеиныхъ

 

школъ

 

грамотности,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

бы

 

будущіе

 

священники,

 

подъ

 

руководствомъ

 

опыт-

иаго

 

наставника,

 

взяли

 

на

 

себя

 

обязанность

 

обучаіь

 

детей

грамоте

 

по

 

новымъ ,

 

бо.іее

 

легкимъ

 

способамъ ,

 

какіе

 

бу-

дутъ

 

признаны

 

наиболее

 

пригодными

 

дйд

 

дела.

 

Ц,

 

Нечего

 

и

говорить

 

о

 

томъ

 

важномь

 

зпаченін ,

 

какое

 

могли-бы

 

иметь

иодобныя

 

школы,

 

■

 

Будущіе

 

священники .

 

буд}гщіе

 

учители

народа,- здесь

 

сами

 

зиакомились-бы

 

съ

 

дѣломь

 

обученія,

 

у-

*

 

Когда

 

мы

 

оканчивали

 

свои

 

замѣткн.

 

въ

 

газетѣ

 

«День»

 

M

 

35,

въ

 

статьи

 

«Наши

 

желапія»

 

ыы

 

встрѣтнлн

 

между

 

ирочимъ

 

вотъ

■

 

что:

 

разрѣшая

 

вопросъ:

 

какъ

 

приготовить

 

учителей

 

и

 

замѣчая,

что. духовное

 

вѣдометво

 

доеелѣ

 

ничего

 

не

 

сдѣлало

 

положитель-

но

 

и

 

ограничивается

 

одними

 

предподожепіями ,

 

такъ

 

какъ

 

на

сельскаго

 

священника,

 

при

 

дрзтнхъ

 

его

 

занатіахъ.

 

не

 

можетъ

быть

 

возложенъ

 

механнзмъ

 

обученія

 

грамотѣ,

 

авторъ

 

говоритъ:

.«Признаемся, '

 

мы

 

не

 

можемъ

 

объяснить

 

.себѣ ,

 

пѳчемз -

 

до

 

снхъ

поръ

 

при

 

семииаріяхъ

 

не

 

открыто

 

педагоі-ичееішхъ

 

куреовъ,

почему

 

для

 

семинаристовъ

 

оканчивающнхъ

 

куреъ ,

 

не

 

назна-

чены

 

особые

 

часы

 

для

 

того, "чтобы

 

они

 

преподавали

 

въ

 

мѣст-

ныхъ

 

приходскихъ

 

учшшщахъ.

 

по,і,ъ

 

рз'ководствомъ

 

опытнаго

учителя, — іі

 

не

 

одну

 

грамоту,

 

ионѣкоторые

 

другіе

 

предметы?»

Немного

 

ниже

 

авторъ

 

продолжаетъ:

 

«Духовенство

 

должно

 

бёзъ

малѣйшаго

 

отлагательства

 

прибѣгиуть

 

къ

 

з'помянутой

 

мѣрѣ,

 

т.

g.

 

къ

 

зт стройствз'

 

недагогичеекпхъ

 

кз'рсовъ

 

при

 

еемішаріяхъ.

и

 

ne

 

выпускать

 

ни

 

на

 

какія

 

причетническія

 

должност.".

 

атѣмъ

болѣе

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

иначе

 

,

 

какъ

 

по

 

з\лОвлетворитель-

иомъ

 

окончаніи

 

ееминпристомъ

 

йтйхъ

 

педагогнчеекнхъ

 

ьуреовъ.

Тогда

 

въ

 

церковныхъ

 

причетнинахъ

 

мы

 

будеяъ

 

имѣть

 

гото«

выхъ

 

учителей.. а

 

священники—

 

іюмошдшкобъ

 

въ

 

дѣдѣ

 

вбуч%-
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своивали-бы

 

себе

 

лучшіе

 

,

 

легчайшіе

 

способы

 

къ

 

обученію,

и,

 

постунивъ

 

на-

 

приходъ,

 

уже

 

приступили-бы

 

къ

 

делу,

 

не

новому

 

для

 

нихъ;

 

они

 

нанередъ-бы

 

знали,

 

какъ

 

взяться

 

луч-

ше

 

за

 

дело ,

 

чтобъ

 

достигнуть

 

успеха

 

скореішнмъ

 

н

 

луч-

шимъ

 

образомъ.

 

Такая

 

практика

 

въ

 

семипаріи,

 

черезъ

 

не-

сколько

 

летъ,

 

могла- бы

 

благодетельно

 

отозваться

 

и

 

въ

 

на-

роде.

 

Выученные

 

сізящепннкомъ

 

или

 

прнчетпикомъ

 

по

 

более

легкнмъ

 

методамъ

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

при

 

обученіи

 

другихъ,

не

 

взялись-бы

 

конечно

 

за

 

старый

 

способъ,

 

буки—азъ—

 

ба

и

 

пр.

 

По

 

нашему

 

мнѣнно,

 

только

 

этнмь

 

способомь

 

пока

 

и

можно

 

распространять

 

въ

 

пароде

 

здоровыя

 

нопятія

 

о

 

луч-

ніемь

 

ибучен'ш

 

грамоте.

 

Будущіе

 

учительскіс

 

институты

mu

 

семинаріи,

 

пока

 

только — въ

 

воображѳпіи,

 

и

 

если-бы

 

да-

же

 

они

 

устроились,

 

все

 

таки

 

не

 

могли-бы

 

доставить

 

учите-

лей

 

для

 

каждаго

 

ссленія:

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

наши

 

семинар';;'.

доставляя

 

свящеиниковъ,

 

діаконовь

 

и

 

ирнчетяиковъ.

 

вместе

съ

 

темь

 

могуть

 

дать

 

пока

 

наилучшихъ

 

учителей

 

иародпыхь.

Кар.

 

()р. . .

г.

 

Ек — въ.

і

   

Октября.

нія

 

народа.

 

Нез'жели

 

дѣло

 

столь

 

законное

 

и

 

необходимое

 

так-ъ

трудно

 

для

 

осущестяленія?»

 

Мы

 

привели

 

здѣсь

 

эти

 

ыы-сдп

 

од

пого

 

изъ

 

сотрудниковъ

 

«Дня,»

 

чтобъ

 

показать,

 

что

 

иредлаіа-

емая

 

нами

 

мѣра,

 

не

 

есть

 

одно

 

только

 

ваше

 

личное

 

желаніе ,

 

а

иапротивъ— желаніе

 

общества,

 

выраженное

 

ьъодномъ

 

нзъ

 

луч-

дшхъ

 

его

 

органовъ,

  

кашшъ

 

всѣми

 

признается

 

іазета

 

«День.»
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•

 

-

ПРОТИВЪ

 

ІШЮСѢЩАЮЩИХЪ

 

ХРАМА

 

ВЪ

 

ПРАДЗ-

НІНІНЫЕ

 

ДНИ.

Ныне

 

у

 

насъ

 

сугубое

 

торжество:

 

и

 

день

 

воскресный

 

и

храмовой

 

праздникъ.'"'

 

Отъ

 

чего

 

же

 

такъ

 

малолюдно

 

во

 

хра-

ме?

 

Отъ

 

чего

 

такъ

 

мало

 

сорадующнхся

 

нашему

 

празднику

и

 

раздѣляющихъ

 

съ

 

нами

 

паше

 

духовное

 

торжество?

 

При-

чина

 

ясна

 

и

 

веьмъ

 

понятна.

 

Купля

 

и

 

продажа

 

всВхъ

 

увле-

кли

 

и

 

не

 

позволили

 

и

 

часа

 

послужить

 

Богу.

 

Такъ-то

 

мы

любнмъ

 

міръ

 

и

 

мірскія

 

занятія!

 

Шесть

 

дней

 

въ

 

недѣлѣ

 

не-

достаточно

 

намъ

 

для

 

служеиія

 

міру.

 

Изъ-за

 

выгодъ

 

житёй-

скихъ.мы

 

жертвуемъ

 

служеніемь

 

Богу,

 

жертвуемъ

 

вос-

кресными

 

и

 

праздничными

 

днями,

 

кои

 

предназначаются

 

св.

Верою

 

исключительно

 

для

 

ирославленія

 

имени

 

Божія

 

и

 

Его

святыхъ.

 

И

 

неужели

 

вы

 

думаете ,

 

что

 

дѣлая

 

подобный

 

ук-

лопепія

 

отъ

 

учреждепій

 

Веры,

 

мы

 

мало

 

грѣшимъ

 

и

 

не

 

зас-

луживаемъ

 

еще

 

наказанія

 

Божія?

 

ИомвдКте^

 

op. ,

 

что

 

Гос-

подь

 

поругаемъ

 

не

 

бываетъ,

 

Онъ

 

ревнитель

 

своего

 

зако-

на

 

и

 

взыщете

 

за

 

его

 

нарушеніе.

 

Онъ

 

сказалъ

 

однажды

 

на-

всегда

 

въ

 

лице

 

древияго

 

Израиля

 

всему

 

;

 

роду

 

человечес-

кому:

 

помни

 

день

 

субботныіі .

 

слое

 

святигпи

 

его:

 

шесть

дней

 

дѣлай

 

а

 

сотворыши

 

Щ

 

ниаг,

 

вел

 

дѣла

 

твоя,

 

день

оіее

 

седьмый, ,

 

суббота

 

Господу

 

Богу

 

твоему,

 

т.

 

е.

день

 

воскресный

 

и

 

другіе

 

праздничные

 

дни

 

мы

 

должны

посвящать

 

па

 

служеніе

 

Богу,

 

н

 

именно

 

на

 

молитву

 

и

 

дру-

гія

 

благочестивый

 

заиятІя

 

:

 

уклоненія

 

отъ

 

сего

 

прямаго

 

по-

*

 

Сказано

 

въ

 

мѣетечкѣ

 

Смѣломъ

 

въ

 

храмѣ

 

препод.

 

Параскевы ,

1862

 

года .

 

14

 

Октября .

 

когда

 

№6

 

число

 

впадало

 

въ

 

воскре-

сенье.

 

14-

 

Октября

 

въ

 

мѣстечкѣ „бываетъ

   

ярмарка.



—
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—

веліпйя

 

Божія

 

есть

 

докавательство

 

холодности

 

нашей

 

віры

и

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

есть

 

уже

 

грѣхъ,

 

преступлено.

 

По-

судите

 

сами,

 

еслнбы

 

мы

 

искренно

 

и

 

пламенно

 

любили

 

Бо-

га,

 

разве

 

мы

 

могли

 

бы

 

пропускать

 

день

 

воскресный

 

и

 

праз-

дничный,

 

чтобы

 

не

 

поспешить

 

въ

 

храмъ

 

для

 

молптвеннаго

собесВдовапія

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

для

 

уелажденія

 

сердца

 

своего

 

у-

Мішгтельнымъ

 

богослуженісмъ

 

церкви?

 

Таково

 

требованіе

любви.

 

Кто

 

кого

 

любить,

 

тотъ

 

съ

 

тВмъ

 

желаетъ

 

какъ

 

мож-

но

 

чаще

 

видеться

 

и

 

беседовать,

 

изыскиваеть

 

къ

 

тому

 

слу-

чаи

 

и

 

радъ,

 

если

 

они

 

открываются.

 

Что

 

же

 

сказать

 

о

 

насъ,ѵ^

когда

 

мы

 

и

 

во

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

не

 

оставля-

ешь

 

своихъ

 

жн'тейскихъ

 

занятій?

 

Если

 

не

 

работаешь ,

 

такъ

производимъ

 

куплю

 

и

 

продажу ,

 

а

 

то,

 

что

 

именно

 

сльдова-

лобы

 

сделать, въ

 

эти

 

дни,

 

напр.

 

прійти

 

въ

 

храмъ

 

помолить-

ся,

 

оставляешь ,

 

какъ

 

занятіе

 

стороннее

 

и

 

дело

 

не

 

сущес-

твенно

 

важное?

 

Это

 

ли

 

жизнь

 

по

 

вере,

 

ревности

 

но

 

славе

 

/

Божіей

 

?

 

Не

 

очевидное

 

ли

 

это

 

доказательство

 

упадка

 

духа

благочестія?

 

Для

 

людей

 

настоящаго

 

времени

 

просидѣть ,

проходить

 

гдѣ

 

либо

 

въ

 

день

 

воскресный

 

и

 

праздничный,

 

ка-

жется

 

гораздо

 

пріятнѣе,

 

чѣмъ

 

простоять

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

мо-

литве

 

какой

 

нибудь

 

чась,

 

другой.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

гдѣ

 

при-

личнее

 

всего

 

проводить

 

утро

 

празднична

 

го

 

дня,

 

какъ

 

не

 

ьъ

храме

 

Божіемъ?

 

Утромъ

 

тѣло

 

паше

 

Поел?-,

 

умиреннаго

 

сна

 

.

бываете

 

легко,

 

душевныя

 

силы

 

бодры

 

"и

 

спокойны,

 

потому

на

 

что

 

благовремеипѣе

 

всего

 

посвятить

 

утро

 

празднпчнаго

дня

 

какъ

 

не

 

на

 

общественную

 

молитву?

 

'

 

И

 

граждански!

 

за-

конъ

 

нашего

 

православнаго

 

отечества

 

запрещаетъ

 

вевбезъ

исключения

 

мірскія

 

наши

 

занятія

 

въ

 

дни

 

праздничные

 

до

 

по-

лудня,

 

т.

 

е.

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

окончится

 

богослуже-

ніе

 

во

 

храмѣ.

 

Требоваиіе

 

справедливое

 

и

 

умеренное.

 

Но

въ

 

настоящее

 

время ,

 

при

 

упадке

 

благочестія,

 

прибыл»

 

и

 

ко-
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рысть

 

—

 

вотъ

 

тв

 

кумиры,

 

кои мь

 

люди

 

раболепствуютъ.

 

Ни-

*не

 

не

 

жизнь

 

располагаюсь

 

по

 

вврѣ.

 

а

 

веру

 

по

 

жйзий:

 

ны-

не,

 

напр.

 

ходять

 

.въ

 

храмъ

 

ие

 

тогда,

 

когда

 

зоветъ

 

церковь ,

а

 

когда

 

житейскія

 

занятія

 

дозволяют!..

 

Судите,

 

похвально

ли

 

это?

 

законно

 

ли?,

 

богоугодно

 

ли?...

 

Смотрите,

 

въ

 

это

самое

 

время ,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

совершается

 

богоедужеиіе

 

и

приносится

 

безкровная

 

жертва ,

 

предъ

 

коею

 

ангелы

 

треие-

щутъ,

 

сколько

 

совершается

 

вокругъ

 

насъ, -не

 

вдали

 

сего'

храма,

 

беззаконій,

 

скэлько

 

совершается

 

обмана

 

и.

 

тому

 

по-

добныхъ

 

делъ

 

неправды

 

и

 

греха! . .

 

.

 

Таковы-то

 

мы

 

христи-

ане,

 

т.акъ-то

 

во

 

дни

 

праздничные

 

святится

 

нами

 

имя

 

Божіе!

Но

 

не

 

къ

 

намъ

 

бр.,

 

почтивішшъ

 

своимь

 

посѣщеніемъ

 

па-

ше

 

торжество,

 

относится

 

мое

 

слово

 

облячзнія.

 

Отъ

 

лица

церкви

 

вамъ

 

честь

 

и

 

хвала

 

за

 

ваше

 

усердіе

 

кь

 

храму

 

Бо-

жію

 

въ

 

то

 

время ,

 

когда

 

тысячи

 

собратій

 

вапшхъ ,

 

увдек-

/пшеь

 

житейскими

 

выгодами,

 

оставили

 

служеніе

 

Богу.

 

Будь-

те

 

же

 

всегда

 

усердными

 

посетителями

 

храма

 

Божія.

 

Мір-

еііія

 

заряда

 

да

 

не

 

отвлекаютъ

 

васъ

 

зъ

 

дни

 

праздничные

отъ

 

моінтвенііаго

 

подвига

 

въ

 

святомъ

 

храме.

 

Помните, .

 

что

жизнь

 

наша

 

и

 

все

 

en

 

блага

 

въ

 

рукахъ

 

Божіихъ;

 

всѣ

 

наши

жнтейскіе

 

хдоногы

 

по

 

будутъ

 

имізтъ

 

успеха,

 

когда

 

ие

 

бу-

детъ

 

почивать

 

на

 

ни\ь

 

благое

 

.юаёніе

 

Божіе:.

 

а

 

оно

 

по

 

по-

чиваете

 

тамъ.

 

где

 

въ

 

жертву

 

мірскнмъ

 

занятіямъ

 

нриносит-

сп

 

служеніе

 

Богу.

 

А-мипь.

Св.

 

И.

   

Терлецігій.



-'431

  

—

Онытъ

 

объяпмііи

 

надписаны

 

нсаляовъ

 

въ

 

m1

шсіъ

 

славянскомъ

 

текстѣ.

(Овончаніе.)

—

 

Въ

 

надппсаніп

 

Шалт

 

9-го

 

встрѣчаемъ

 

выраженіе:

 

о

тайныхъ

 

сына.

 

Нѣкоторые

 

(Сішмахъ)

 

чи

 

гаютъ:

 

»

 

о

 

сме-

рти

 

сына.»

 

Если

 

Ш

 

разумьть

 

здѣсь

 

смерть

 

Авессалома:

 

то

этою

 

догадкою

 

можно- бы

 

и

 

ограничиться

 

,

 

и

 

въ

 

ней

 

оттис-

кать

 

ключь

 

къ

 

смыслу

 

выражепія:

 

о

 

тайныхъ

 

сьініг.

 

Но

Калметъ

 

думаетъ

 

.

 

что

 

псаломъ

 

9-й

 

пиеанъ

 

вовсе

 

не

 

но

случаю

 

смерти

 

Авессалома,

 

а

 

по

 

случаю

 

перенесения

 

да-

видомъ

 

ковчега

 

завѣіа

 

изъ

 

Каріаѳіарима

 

въ

 

Іерусалнмъ,

 

1S

a

 

другіе — ііо

 

случаю

 

побѣды

 

Давида

 

надъ

 

Голіаѳомъ. 19

Де-Ваисъ

 

даетъ

 

замѣшть 20 ,

 

что

 

разные

 

переводы,

 

въ

 

ро-

дѣ

 

:

 

о

 

тайныхъ

 

сына ,

 

о

 

смерти

 

сына. . . ,

 

впали

 

въ

 

нсдора-

зумішіе

 

,

 

очень ,

 

впрочемъ.

 

понятное

 

н

 

естественное,

 

какь

сейчасъ

 

увндимъ

 

Еврейское

 

:

 

Bern

 

значитъ .

 

точно ,

 

сынъ.

Но

 

здѣсь,

 

полнгаютъ,

 

это —собственное

 

имя, —

 

имя

 

какого-

нибудь

 

начальника

 

хора

 

,

 

чуть

 

или

 

не

 

того

 

самаго

 

Ванея.

о

 

которомъ

 

упоминается

 

въ

 

1

 

кйигѣ

 

Уаралипомепонъ31

 

и

который

 

управлялъ

 

седиымъ

 

хоромъ

 

юныхъ

 

дѣвъ —

 

пѣвнцъ. 22

йтакъ

 

,

 

говора

 

гь,

 

вмѣсто:

 

сына,

 

надо

 

читать

 

просто:

 

*

 

пе-

ну,»

 

отдѣлпвшн

 

это

 

слово

 

отъ

 

нредъндущаго

 

точкою,

 

или

запятою.

 

Такъ

 

оно

 

и

 

значится

 

въ

 

руескомъ

 

перевод*

 

псал-

тири.

 

Чтоже

 

значнтъ:

 

о

 

тайныхъ?

 

И

 

какъ,

 

вместо

 

тайныхъ,

18

   

B-cle

 

U.

 

том

   

X,

 

прим,

 

на

 

псал,

 

9-й.
19

  

тамъ

 

же.

2у

 

том.

 

IX

 

,

 

стр.

 

411 -412.
2і

 

ХУ\,

 

20'.
22

 

С.

 

С

   

том.

  

14-й.,

 

прям.,

 

на

 

псал.

 

9-й.
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выніелъ

 

хоръ

 

дѣвъ?

 

-

 

Въ

 

еврейскомъ

 

подлинник*

 

стоигъ

слово:

 

а.жмотз ,

 

которое

 

(ирозводъ

 

отъ

 

алма)

 

иожегь

быть

 

переведено

 

и

 

:

 

тайиымъ

 

и

 

:

 

дѣвамъ.

 

У

 

евреевъ

 

женс-

кій

 

полъ

 

помѣщался

 

въ

 

отдвльныхъ

 

покоя хъ

 

(называвшихся

женскими

 

отдѣлеиіями

 

дома) ,

 

куда

 

никто

 

изъ

 

постороннихъ

не

 

могъ

 

входить

 

и

 

женщины,

 

а

 

особенно

 

дѣвицы,

 

вели

 

по-

этому

 

у

 

евреевъ

 

жизнь

 

сокровенную,

 

тайную

 

для

 

посто-

роннихъ

 

взоровъ.

 

Отъ

 

этого

 

на

 

еврейскомъ

 

язык*

 

и

 

дѣва

и

 

тайпмя — поиятія

 

тождественный.

 

Отсюда

 

понятно ,

 

Е?акъ

вышли

 

такія

 

разности

 

въ

 

перевод*

 

70-ти,

 

въ

 

Вульгат*

 

(ла-

тинскомъ)

 

и

 

пашемъ:

 

о

 

тайныхъ,

 

н

 

въ

 

пэреводахъ

 

ученыхъ

(особенно

 

іудеііскпхъ):»

 

хору

 

юныхъ

 

д*въ— пѣвицъ.

 

» 2î —

Все

 

надиисапіе

 

настоящего

 

псалма

 

можно

 

выразить

 

по

 

этому

такъ:

 

»

 

псаломъ

 

Давидовъ.

 

Бену

 

г

 

начальнику

 

хора

 

юныхъ

дѣвъ,

 

поющихъ.

 

пли

 

играгощнхъ.

 

Русскій

 

переводъ

 

псалтири

читают*

 

такъ:

 

.

 

«репу

 

На

 

свнрѣли.*

 

-Хоромъ

 

же

 

юныхъ

дввъ

 

можно

 

нёревесть

 

послѣ

 

этого

 

и

 

падпиеаше

 

45-го

псалма:

 

о

 

тайныхъ.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

при

 

вс*хъ

этихъ

 

чтепіяхъ

 

и

 

объяснепіяхъ

 

остается

 

неприкосиовеннымъ

тотъ

 

таинственный

 

смыслъ ,

 

какой

 

находятъ

 

въ

 

надписашн

псалма

 

св.

 

отцы

 

церкви ,

 

уверждающіе ,

 

что

 

зд*сь

 

Давндъ

пророчески

 

говорить

 

о

 

побвдЬ

 

Сына

 

Божія

 

надъ

 

смертію 54

и

 

воѣмй

 

врагами

 

спасенія

 

людей,

 

и

 

что

 

эту

 

поб*ду

 

70

справедливо

 

назвали

 

таннствомъ

 

,— говорнмъ:

 

неприкосло-

веішьшъ:

 

потому

 

что

 

смыслъ

 

этотъ

 

есть

 

все-таки

 

подлин-

ный

 

смыслъ

 

самаго

 

псалма

 

и

 

отцы

 

т*мъ

 

надежнѣе

 

руково-

дят

 

пасъ

  

въ

 

познаніи

 

его,

 

чѣяъ

 

больше

 

заботятся

 

иные

 

о

23 'Были

 

ли

 

у

 

евреевъ

 

хоры

 

(особенные)

 

изъ

 

д*въ,

 

пѣв-

шихъ

 

и

 

игравших*,

 

и

 

могли

 

ли

 

быть

 

они

 

въ

 

самомъ

 

хра-

м*

 

ипѣть

 

при

 

богослѵжеиіи?. — объ

 

этомъ

 

скажем*

 

поел*.

24

 

См.

 

толк.

 

Блаж.

 

Ѳеод,

 

на

 

псаломъ

 

9-й.

!
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смыслахъ

 

буквальных*,

 

добываемых*

 

изъ

 

исторіп

 

и

 

биб-

лейской

 

археологііі ,

 

мипуя

 

часто

 

пророческій

 

и

 

прообра-

зовательиый

 

смысл*,

 

действительно

 

заключающийся

 

въ

 

псал-

ма

 

хъ.

Над*

 

пгплмомъ

 

2І-мъ

 

стоитъ

 

выраженіе:

 

о

 

заступ-

леніи

 

утреннем-,.

 

Въ

 

русскомъ

 

перевод*

 

псалтири

 

чита-

ется:

 

при

 

поШШііш

 

зари.

 

Калметъ

 

все

 

падписаніе

 

псалма

иередаетъ

 

та;;ъ:«

 

начальнику

 

п*вцовъ,

 

при

 

жертвоприноше-

Ші

 

барана,

 

ирппосимаго

 

во

 

всесожжеціе

 

при

 

началѣ

 

дня. ІЪ

Псаломъ

 

-Давидовъ .

 

»

 

.

 

Другіе

 

переводят*

 

также.

 

Имѣя

 

въ

виду

 

такое

 

сходство

 

чтеній

 

,

 

думаем*,

 

что

 

иашъ

 

славян-

скій

 

перевод),

 

въ

 

пастоящемъ

 

раз*

 

несогсѣмъ

 

точепъ.

 

Дѣй-

ствптельио„

 

греческое:

 

аптплппсисъ

 

(70-ти)

 

означаетъ

 

соб-

ственно

 

не

 

помощь,

 

(заступленіе),

 

a

 

предупреждепіе,

 

пред-

вареиіе

 

и — стало

 

быть

 

всего

 

лучше

 

можетъ

 

быть

 

пере-

ведено

 

:

 

паступлеиіе

 

(т.

 

е

 

утра).

 

Вмѣсто

 

:

 

о

 

заступленіи

утренпемъ

 

надо

 

бы

 

сказать:

 

о

 

наступление

 

утренпе.т.

Вт.

 

объясненіо

 

чтепія

 

Калметова

 

ne

 

излишне

 

замЪннгь

 

,

 

что

въ

 

новомѣсячія

 

и

 

другіе

 

торжественные

 

дни,

 

кромѣ

 

жер-

твопршюшепій

 

обычиыхъ,

 

состоявших*

 

изъ

 

агнцевз

 

едино-

лгьтнисез

 

непорочных^ ,

 

2G

 

евреи ,

 

по

 

закону

 

Моисееву,

приносили-во

 

зсесожженіе,

 

при

 

начал*

 

дня:

 

барана,

 

двухъ

телятъ

 

(юицовъ)

 

и

 

семь

 

ягнят*. 37

 

Для

 

какого,

 

однако,

 

праз-.

дника,

 

или

 

новомвсячія

 

и

 

по

 

какому

 

случаю

 

составил*

 

Да-

вид*

 

настоящій

 

псаломъ,—остается

 

совершенно

 

неизвѣе-

тиымъ.

—

 

СМлпШШаніе ,

    

или

 

вп

 

столпописапіе —над*

   

пс:

25

  

В.

 

de

 

U.,

 

X.,

 

прим.

 

на

 

пс.

 

2 1-й.

26

  

Двухъ

 

lia

 

день:

 

ашца

 

единаго

 

рано,

 

и

 

агнца

 

втора-

го

  

вз

 

вечере'

 

Числ.

 

28,

 

3-4.
27

   

Там*

 

же

 

28-29

 

гл.

27*



—
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15-мъ,

   

55 — 59. — Въ

 

объясненіп

   

значенія

   

этой

  

надписи

толковники

   

расходятся ,

 

хотя

 

и

 

далеко

   

не

 

такъ ,

 

какъ

 

вт>

объяснениях*

 

.

 

других*

 

надиисаиій.

    

Въ

 

текст*

   

еврейском*

стоит*:

   

миктамв

 

(микетам*).

 

По

 

переводу

   

одних*,

 

это

значит*:

 

золотой,

 

почему

   

думают*

 

(Абенъ.

 

Ездра

 

и

 

Кале-

хи),

 

что

 

наднисаніемъ

 

этим*

 

означаются

 

ешхотвореиія

 

пре-

восходныя,

 

лучгаія,

 

подобиыя

 

самому

 

лучшему

 

золоту

 

(Ке-

темв),* 6— словом*:

 

пѣсни

 

шолотыя.

 

Другіѳ,

 

придержива-

ясь

 

тогоже

 

словозначенія ,

   

полагают* ,

 

что

 

эти

   

священный

нѣсни

 

названы

 

золотыми

 

-

 

потому,

 

что

 

написаны

 

были

 

золо-

тыми

 

буквами

 

и

 

иовѣшены

   

были

 

или

 

во

 

святилищ* ,

 

или

в*

 

другом*

 

мѣет*. 29

 

Иные

   

(производя

 

от*

 

'Катами — вы-

резывать,

 

начертывать)

 

думают*

 

,

 

что

 

это

 

значит*:

 

»

 

стихо-

твореніе,

 

вырѣзанное

 

на

 

.камнѣ ,

 

или

 

каменном*

 

памятни-

к*.

 

Согласно

 

с*

 

последним*,

 

Ѳеодотіонъ

 

перевел*:

 

стило-

графія,

   

т.

 

е.

 

писаніе

   

на

 

столпѣ,

   

какъ

   

читается

   

и

 

у

нас*.

 

Ученый

 

іудейскій,

 

Михаелисъ,

  

подкрѣпляя

 

послѣдиія

чтенія,

 

дает*

 

нам*

 

вдобавок*

 

и

 

удовлетворительное

 

объяс-

неніе

 

о

 

значеніи

 

и

 

происхожденіи

 

настоящей

 

надписи.

   

Он*

замѣчаетъ,

 

между

 

прочим*,

 

что

 

59

 

псаломъ

 

(у

 

него

 

60-й)

 

есть

«памятник*

 

иоб*ды

 

Давида

 

надъ

 

врагами

 

его,

 

поставленный,

какъ

 

кажется,

   

на

 

самомъ

 

м*стѣ

 

сраженія,»

  

-что

 

«псалмы:

55,

 

56,

 

57

 

и

 

58-й

 

(у

 

него

 

56—59),

 

потому-же

 

само-

му,

 

(т.

 

е.

 

как*

 

памятники

 

побідные)

 

«поставлены

 

въ

 

т*хъ

м*стахъ,.гд*

 

Давиду

  

угрожали

   

страшныя

 

опасности.»

   

30

Содержаніе

 

самых*

 

псалмов*,

 

а

 

равно

 

и

 

надписи

 

надъ

 

псал-

мами:

 

55 — 59

 

въ

 

нашей

 

славянской

 

Псалтири,

 

гдѣ

 

указа-

ны

 

и

 

обстоятельства,

 

ставившія

 

Давида

 

въ

 

опасное

 

положе-

28 «С.

 

С,

 

том.

  

14-й,

 

стр.

  

1122.
29

  

С.

 

С,

 

т.

 

14-й,

 

стр.

 

1122.
30

  

Тамъ-же.
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—

nie

 

въ

 

борьб*

 

s*

 

разными

 

врагами ,

 

—

 

довтаточно

 

подкр*п-

ляіотъ

 

справедливость

 

замѣчаній

 

Мехаелйса.

 

Во

 

всѣх*

 

этих*

псалмахъ

 

3|

 

Давид*

 

постоянно

 

упоминает*

 

о

 

своих*

 

вра-

гах*,

 

готовых*

 

неразъ

 

уловить

 

его;

 

он*

 

молится

 

о

 

сокру-

шеніи

 

их*

 

преступных*

 

замыслов*

 

и,

 

под*

 

конец*

 

псал-

мов*,

 

горячо

 

благодарит*

 

и

 

славит*

 

Бога,

 

всегда

 

чудесно

избавлявшего

 

его

 

от*

 

видимых*

 

опасностей.

 

Итак*,

 

«стол-

поппсаніе*

 

значит*:

 

«псалом*,

 

начертанный

 

на

 

столп*,

 

въ

знак*

 

чудесиаго

 

избавленія

 

Давида

 

отъ

 

руки

 

враговъ

 

его, —

на

 

столп*

 

поставленном*

 

на

 

мѣстѣ

 

самаго

 

избавіенія.»

—

 

К*

 

сто.шописаніе

 

въ

 

псалмах*:

 

56,57

 

и

 

58-м*

 

при-

бавлено:

 

да

 

не

 

растлиши.

 

В*

 

изданіи

 

Библ.

 

общества

 

пе-

реведено:

 

не

 

погуби.

 

«Большая

 

часть

 

(толковников*),

 

за-

«мѣчаэтъ

 

де — Вансъ,

 

думает*,

 

что

 

слово

 

это

 

означает*

«псаломъ

 

молитвенный,

 

въ

 

котором*

 

Давид*

 

просит*

 

Бога,

«

 

чтобы

 

Он*

 

спас*

 

(не

 

погубил*)

 

его.»

 

32

 

Калметъ

 

прини-

мает*

 

тоже

 

слово,

 

как*

 

замѣтку

 

самаго

 

писателя

 

псалмов*,

имвющую

 

смысл*

 

в*

 

род*

 

слѣдующаго:

 

«всячески

 

береги-

тесь

 

погубить

 

эту

 

пѣснь»

 

(піесу),

 

илп:

 

«

 

с*

 

благоговішіемъ

берегите

 

ее.»

 

33

 

То

 

и

 

другое

 

ведет*

 

къ

 

мысли,

 

что

 

это

падписаніе

 

стоит*

 

въ

 

т*снѣ'йшей

 

связи

 

съ

 

пред* идущим*

надписаніемъ:

 

сто.шописаше,

 

»

 

служит*

 

подтверждением*

 

и

дополненіемъ

 

к*

 

нему

 

и

 

вмѣст*

 

съ

 

ним*

 

имѣетъ

 

такой

смыслъ:

 

«псаломъ,

 

.

 

вырѣзанный

 

на

 

камнѣ

 

(илп

 

столп*

 

ка-

менномъ),

 

какъ

 

такой

 

.памятник*,

 

который

 

не

 

долзюет

 

по-

гибнуть,

 

т.

 

е.

 

покрыться

 

забвеніемъ.

 

Быраженіе:

 

не

 

погу-

31

 

Молитва

 

Давида

 

XVI

 

разсматрнвается

 

многими,

 

как*

вторая

 

часть

 

псалма

 

ХУ,

 

сложенная

 

по

 

одному

 

и

 

тому-

же

 

случаю.

33

 

Т.

 

X.,

 

прим.

 

на

 

пс.

 

56-й,

83

 

Тамъ-же.
28
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—

бн,

 

на

 

ряду

 

съ

 

прежним*,

 

может*

 

означать

 

или

 

эпиграФЪ

къ

 

псалмам*,

 

или

 

их*

 

основной

 

молитвенный

 

мотив*,

 

или,

наконец*,

 

внушеніе

 

потомству

 

со

 

стороны

 

самаго

 

соста-

вителя

 

псалмов*,

  

которое

 

предполагает*

 

Калмет*.

—

 

Bs

 

воспоминанье

 

о

 

субботѣ

 

(надъ

 

37-м*

 

пс).

 

.

 

Рус-

скій

 

перевод*

 

Псалтири,

 

читает*:

 

«в*

 

воспомннаніе.

 

(В*

субботу

 

«--потому,

 

что

 

въ

 

еврейском*

 

послѣдпяго

 

слова

вовсе

 

нѣтъ.

 

Когда

 

и

 

для

 

чего

 

оно

 

приставлено ,

 

—

 

сказать

твердо

 

нельзя.

 

Въ

 

воспоминаніе

 

чего

 

же

 

писапъ

 

псалом і?

Одни

 

предполагают,

 

что

 

Давид*

 

изливал*

 

скорбныя

 

чув-

ства

 

свои

 

въ

 

нем*

 

по

 

случаю

 

какой-нибудь

 

тяжкой

 

болѣз-

ни

 

своей-, —

 

другіе

 

—

 

по

 

случаю

 

возмущенія

 

против*

 

него

сына

 

его

 

Авессалома.

 

зі

 

Первое

 

можно

 

подкрошить

 

пер-

вою

 

половиною

 

псалма,

 

послвднее

 

— второю,— Выражении

едипыя.

 

orns

 

субботп

 

(т.

 

е.

 

въ

 

первый

 

день

 

недѣли)

 

надъ

23-мъ

 

псалмом*,

 

вторыя

 

субботы,

 

(во

 

вторый

 

день

 

не-

дѣли)

 

над*

 

47-м*

 

и

 

четвертый

 

субботы

 

(въ

 

четвертый

день

 

нослѣ

 

субботы)

 

надъ

 

94-мъ

 

-

 

совсѣмъ

 

н*т*

 

въ

 

бв-

рейскомъ

 

текст*.

 

Откуда-же

 

взялись

 

они

 

въ

 

нашей

 

псалти-

ри?

 

Въ

 

объясненіи

 

перваго

 

выражения:

 

едипыя

 

от*

 

суббот*

де-Вансъ

 

дѣлаетъ

 

сл*д

 

замвчаніе:

 

«кажется,

 

что

 

это

 

над-

«писаніе

 

прнвошло

 

от*

 

обычая

 

какихт.-нибудь

 

христианских*

«церквей,

 

назначавших*

 

этой

 

псаломъ

 

для

 

чтеиія

 

въ

 

пер-

«вый

 

день

 

недѣли,

 

т.

 

е.

 

въ

 

воскресенье,

 

во

 

вииманіе.къ

«смыслу

 

его,

 

пророчествующему

 

о

 

воскресеиін

 

Іисуса

«Христа.» 35— Кажется,

 

прибавим*

 

и

 

мы,

 

с*

 

своей

 

сторо-

ны,

 

что

 

іто-же

 

самое

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

надписаніяхъ

 

47-го

и

 

94

 

псалмов*.

 

Вѣроятио,

 

ион*

 

-дѣло

 

рук*

 

позднѣйшнхъ,

т.

 

е.

 

не

 

принадлежат*

 

даже

   

и

 

70-ти

 

толковникам*

 

(древ-

34

  

В.

 

de

 

U.,

 

т.

 

X.,

 

на

 

пс.

 

37-й.
35

  

Т.

 

X.,

 

прим.

 

па

 

пс

 

23-й.



—

 

437

 

:

нему

 

греческому

 

тексту),

 

переводившим*

 

буквально

 

съ

 

ев-

рейскаго

 

подлинника.

 

В*

 

подтверждепіе

 

такого

 

предположе-

нія

 

можно

 

сослаться

 

и

 

па

 

надпнеаніе

 

псалма

 

@5-го:

 

«пѣснь*

«псалма

 

воекресепія»,

 

котораго,

 

по

 

зам*чаііію

 

Калмета

 

нѣтъ

въ

 

еврейскомъ

 

и

 

которое

 

«могло

 

быть

 

присовокуплено

 

(т.

«е.

 

к*

 

словамъ:

 

въ

 

конец*,

 

пѣспь

 

псаломская)

 

христіанами

«греческими

 

по

 

причин*

 

удобопрп.юженностп

 

псалма

 

к*

 

во-

скресенію

 

Іиеуса

 

Христа,

 

илп

 

къ

 

воскресеиію

 

общему»

 

зв

(вс*хъ.)

—

   

Исхода

 

с/тиіи

 

(28

 

пс).

 

Русскій

 

перевод*

 

Псалти-

ри

 

читает*:

 

«при

 

окончаніи

 

праздника

 

кущей.»

 

(Случай

 

и

время

 

происхожденія

 

псалиа

 

остаются

 

пеизввстными).

 

Де-

Вансъ

 

полагает*,

 

что

 

этот*

 

псалом*

 

составлен*

 

Давидом*,

когда

 

окончено

 

было

 

строеніе

 

скиніи-

 

свид*нія

 

на

 

Сіонѣ,

въ

 

которую

 

самъ-же

 

Давид*

 

перенес*

 

изъ

 

Каріаѳіарйма

ковчег*

 

Завѣта.

—

   

Изсту

 

плетя,

 

(над*

 

30-мъ).

 

Многіе

 

думают*,

 

что

выраженів

 

это

 

указывает*

 

на

 

необычное

 

смятсніе

 

(изсту-

илвніе)

 

духа

 

которое*

 

йспйтал*

 

Давид*

 

при

 

какомъ-нибудь

пресліздоваині

 

отъ

 

Саула,

 

пли

 

по

 

случаю

 

возмугценія

 

сы-

на

 

его

 

Авессалома.

 

Большая

 

37

 

часть

 

полагает*

 

опредѣден-

н*е,

 

что

 

святая

 

пѣснь

 

вылилась

 

іізѣ

 

глубины

 

смятенный

души

 

Давида

 

,

 

когде

 

он*,

 

скрываясь

 

от*

 

Саула,

 

находился

однажды

 

въ

 

пустынѣ

 

Маон*

 

и

 

чуть-чуть

 

не

 

попался

 

было

въ

 

руки

 

царя

 

-гонителя

 

своего

 

(1.

 

Цар.

 

23

 

гл

 

).

•—

 

Въ

 

иадшісаніях*

 

очень

 

многих*

 

псалмов*

 

встрѣчают-

ся,

 

между

 

нрочнмъ,

 

г.ыраженія:

 

разула,

 

иш

 

вз

 

разу.ш.

Русскій

 

перевод*

 

Псалтири

 

надписывает*:

 

учете

 

(т.

 

е.

Давида,

 

АсаФа,

 

сынов*

 

Кореовыхъ:).

 

Блаженный

 

Іеронимъ

3S

 

В.

 

de

 

Щ

 

т.

 

X.,

 

нрш;

 

на

 

65-й

 

пс

37

 

Там*-жс,

 

прим.

 

на

 

30-й

 

псаломъ.

   

'

 

■



—
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—

переводит*

 

также.

 

Другіе — «псалом*

 

учительный,»

 

или

 

по-

учающій.

 

При

 

таком*

 

согласіи

 

чгеній ,

 

смыслъ

 

сказанных*

«^адписаній

 

устанавливается

 

решительно.

 

Но

 

вопрос*:' поче-

му

 

бы

 

эти

 

только

 

(31-й,

 

41,

 

43,

 

44

 

и

 

др.)

 

псалмы

 

наз-

ваны

 

были

 

учительными,

 

тогда

 

как*

 

есть

 

не

 

мало

 

и

 

дру-

гих*

 

псалмовъ

 

съ

 

характеромъ

 

учительным*?

 

Михаелисъ

и

 

Розенмюллеръ

 

склоняются

 

к*

 

догадкѣ,

 

чго

 

словами:

 

уче-

те,

 

для

 

изучеиія

 

обозначается

 

(может*

 

быть)

 

рѣчь

 

связ-

ная^

 

особый

 

род*

 

поэм*

 

,

 

написанных*

 

тоном*

 

рѣчи

 

по-

слѣдователыюй

 

и

 

раздѣлыюЙ,

 

какой

 

т.

 

е.

 

не

 

замечается

 

въ

твореніяхъ

 

собственно

 

поэтических*

 

(других*?),

 

гд*

 

сила

чувств*

 

менѣе

 

подчиняется

 

последовательному

 

и

 

связному

ходу

 

мысли...

—

 

О

 

измѣпяемыхз ,

 

измѣниишся

 

хотящихз

 

или

 

иму-

щиая—ткъ

 

пс:

 

44,

 

59,

 

68 'и

 

79-мъ.

 

Русскій

 

переводъ

псалтири'

 

вмѣсто:

 

о

 

изменяемых*; ,

 

инр.

 

читаеіъ:

 

«на

 

музы-

кальном*

 

орудіи

 

шоіиамЗ)

 

(или)

 

тощанимв.*

 

Что

 

же

 

это

 

за

орудіе?

 

Калметъ

 

пдругіе

 

и

 

зслѣдователн

 

шошанимъ

 

переводят*

словом*:

 

шестиструнный

 

и

 

потому

 

читают*:

 

«па

 

шестиструн-

ном*

 

музыкальном*

 

орудіи.» 39

 

Ношошашшъ

 

(оѵыаеиз

 

зубъ)

съ

 

равною

 

силою

 

можетъ

 

означать:

 

пѣиіе

 

пли

 

игру

 

сквозь

 

зубы

на

 

дудочках*,— пѣніе,

 

какое

 

и

 

теперь

 

можно

 

встр*чать

 

у

 

ев-

реевъ.

 

"Наконец*,

 

70

 

толковников*

 

произвел!*

 

шошанимъ,

 

ка-

жется,

 

отъ

 

шотанз.,

 

что,

 

действительно ,

 

значит*:

 

измѣнять ,

перемѣиять ,

 

т.

 

е

 

и*ть

 

попеременно.

 

Отекла

 

можно

 

ближе

гадать

 

означеніп

 

надписаній.

 

Въ

 

скшші

 

и

 

храм*

 

-Соломоно-

вом*

 

музыканты

 

и

 

нѣвгш

 

стояли

 

отдельными

 

хорами

 

въ

 

раз-

38

  

С,

 

С,

 

том.

 

14-й

 

,

 

стр.

 

1128.
39

  

В.

 

de

 

U.,

 

т.

 

X. ,

 

прим.

 

на

 

псал.

 

59-й.
і0

 

Св. '

 

Аѳанасія

   

В

   

краткое

 

обозрвніс

   

свяіц

   

нпсашя.

 

См.
о

 

книг*

 

псалмовъ.
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-

иыхъ

 

мѣстахъ:

 

одни— при

 

дверях*,

 

другіе— по

 

ередипѣ,

 

а

 

и-

ные—

 

по

 

правую

 

и

 

но

 

л*вую

 

стороны40

 

(какъу

 

нас*

 

теперь

 

пра-

вый

 

и

 

лѣвый

 

клиросы).

 

Есть

 

признаки

 

думать,

 

что

 

эти

 

хоры

 

пѣ-

вали

 

иногда

 

одни

 

и

 

т*же

 

псалмы

 

по

 

стихам*

 

и

 

отдѣленіям*

 

(т.

е.

 

попеременно);

 

так*

 

что

 

в*

 

храм*

 

еврейском*

 

слышалось

пѣніе,

 

подобное

 

нашему

 

антифонному

 

пѣиію.

 

Может*

 

быть,

этим*— то

 

хором*

 

нзмѣняющимся ,

 

имѣющпмъ

 

перемѣнять

друг*

 

друга,

 

и

 

адресованы

 

настоящіе

 

псалмы.

 

Если

 

так*;

 

то

сказанный

 

надписанія

 

для

 

полноты

 

можно

 

передать

 

так*:

 

«хо-

рам*

 

пѣвпов*

 

и

 

музыкантов* ,

 

ноющим*

 

поперем*нно,

должествующнм*

 

перемениться.

 

»

—

 

О

 

Маелеѳіъ — пс.

 

52-й.

 

Маш*

 

славянскій

 

текст*

 

взял*

это

 

слово,

 

без*

 

перевода,

 

у

 

70-ти,

 

которые,

 

в*

 

свою

 

о-

чередь,

 

переписали

 

его

 

цѣликомъ

 

съ

 

еврейскаго,

 

безъ

 

вся-

каго

 

перевода.

 

Ыаелеѳз

 

одни

 

переводить:

 

«хоромъ

 

танцу-

ющих*

 

,

 

как*

 

ііапр.

 

при

 

перенесеніи

 

Давидом*

 

ковчега

 

и

проч.,

 

почему

 

и

 

читают*

 

все

 

надписаніе:

 

«начальнику

 

му-

зыки,

 

учиненному

 

надъ

 

танцами'

 

религіозными.

 

Псаломъ

 

Да-

видов*.» 41

 

Другіе

 

видят*

 

въ

 

маелеѳ*

 

просто

 

музыкальное

орудіе.

 

Последнее—вѣрнѣе

 

и —вотъ

 

почему:

 

надъ

 

псалмомъ

87-мъ

 

стоит*

 

тоже

 

о

 

маелеѳ*

 

съ

 

ирибавленіемъ:

 

еже

 

от-

вгьщати,

 

чго

 

по

 

зам*чанію

 

ученых*,

 

значить:

 

нѣть

 

ноне-

ремѣино,

 

а

 

также

 

подпѣвать .

 

трать

 

сз

 

припѣвомз ,

 

42

или

 

пгьтъ

 

съ

 

какимъ-нибудь

 

музыкальньГмъ

 

орудіемъ,

 

так*

чтобы

 

музыка

 

и

 

пѣніе

 

отвѣчали ,

 

вторили

 

друг*

 

'другу.

Какое

 

именно

 

музыкальное

 

орудіе

 

разумеется

 

здѣсь, — ска-

зать

 

не

 

можем*,

 

ііодозрѣваютъ

 

какоа-то

 

духовое

 

орудіе,

въ

 

род*

 

флсйты,"нли

 

евйрѣдй.

 

Русскій

 

перевод*

 

псалійрй,

удерживает*

 

эго

 

мнѣніе

   

и

 

потому

 

читаете:

   

«на

 

духовом*

41

   

В

   

de

 

Т.,

 

т.

 

X.,

 

прнм.

 

на

 

пс.

 

52-й.
42

  

Тамъ-же,

 

прим.

 

на

 

псалом*

 

87-й.

)



—
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орзгдіи»

   

(52

   

псал.)

    

и

   

«пѣть

    

с*

   

духовым*

   

орудіемъ»

(87-й

 

псал.).

—

   

О

 

Идиѳуміь.

 

Пс

 

61

 

и

 

76-й.

 

Съ

 

еврейскаго:

 

Идн-

ѳуму,

 

начальнику

 

музыки,

 

пли

 

пгьвцовз.

 

Идяѳумъ — одипъ

изъ

 

трехъ

 

главныхъ

 

начальников*

 

вс*хъ

 

иузыкантрвъ

 

и

нѣвцов*,

 

которых*

 

набрал*

 

н

 

разд*лил*

 

на

 

чреды

 

Давид*.

Итак*,

 

иастоящіе

 

псалмы

 

адресуются

 

на

 

имя

 

Идпѳума,

 

как*

йскуснѣйщаго

 

въ

 

своем*

 

д*лѣ,

 

съ

 

т*мъ,

 

чтобы

 

он*

 

веро-

ятно,

 

переложил*

 

ихъ

 

па

 

музыку

 

и

 

подготовил*

 

для

 

испол-

-■»*

        

иеиія

 

въ

 

свое

 

время.

                                           

.

 

»

—

   

Въ

 

третьем*

 

отдел*

 

псалтири

 

(с*

 

104-го)

 

заклю-

чается

 

цѣлыі

 

ряд*

 

псалмов*

 

с*

 

надішсапіем*:

 

аллилуіа.

Это-

 

слово

 

еврейское

 

и

 

означает*:

 

хвалите

 

Бога,

 

славьте

Бога,

 

noire

 

Богу.

 

Итак*,

 

это— іщщы.

 

хвалебные.

 

Пого-

же

 

слово

 

аллилуіа,

 

по

 

мпѣнію

 

де-Вансъ,

 

означает*

 

и

 

дру-

гое,

 

именно

 

мысль

 

о

 

способ*

 

возглашенія ,

 

илп

 

пѣнія

 

этих*

псалмов*

 

особым*,

 

4а

 

радостным*,

 

торжественным*

 

напѣ-

ломъ,—таким*,

 

котораго

 

нельзя

 

выразить

 

никаким*

 

грамма-

тпческимъ

 

переводом*.

 

Вот*

 

почему

 

переводчики

 

ев.

 

книг*

.

 

ветхозав*тныхъ

 

начиная ,

 

съ

 

70-ти

 

толковников* ,

 

оста-

вили

 

это

 

слово

 

безъ

 

всякаго

 

перевода.

 

Воть

 

почему,

за

 

т*мъ,

 

и

 

Церковь

 

наша

 

внесла

 

безъ

 

перевода

 

этот*

 

тер-

мішъ

 

в*

 

свои

 

чтенія

 

и

 

п*снопѣнія.

—-

 

Наконец*,

 

въ

 

нашей

 

псалтири

 

есть

 

цѣлый

 

ряд*

 

псал-

мов*

 

(119—133),

 

которые

 

надписываются:

 

пѣснь

 

степе-

ней.

 

Акилла

 

и

 

Слммах*

 

переводят*:

 

пѣснь

 

на

 

восхожде-

нія.

 

Блаженный

 

Іерошш*

 

— пѣсиь

 

восхоэкдешй.

 

Носдѣднсе

предпочитается

 

ев

 

Отцами

 

Церкви.

 

Чтожь.

 

это

 

значит*?,

 

По

изъясненію

 

св.

 

Аѳаиасія

 

Великагр,

 

Златоуста ,

   

Ѳеодорита,

3

 

Том.

 

X.,

 

послѣднее

 

примѣчаніе

 

на

 

108-й

 

псаломъ.
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ІІларія

 

іі

 

др., 44

 

въ

 

этихъ

 

псалмахъ

 

воепѣвается

 

ввзвращс-

иіс

 

іудеевъ

 

изъ

 

плѣна

 

вавилопскаго

 

въ

 

свое

 

отечество.

Возвращеніе

 

это

 

называлось

 

обыкновенно

 

у

 

свреевъ

 

вос-

ходісденіемъ— по

 

слѣдующеп

 

прнчшіѣ:

 

ІЬдестина,

 

по

 

отпо-

шенію

 

къ

 

другимъ.,

 

окружавшшгь

 

ее

 

страиамъ

 

Азіи,

 

пред-

етавляегъ

 

мѣстпоеть

 

возвышенную ,

 

горную.,

 

Отсюда

 

воз-

вращеніе

 

нзъ

 

Вавилона

 

въ

 

Палестину

 

для

 

евреевъ

 

было

 

не

просто

 

шествіемъ ,

 

a

 

восхождепіемъ

 

,

 

т.

 

е

 

какъ-бы

 

на

 

го-

ру.

 

Въ

 

частности,

 

тзкъ

 

какъ

 

Іерусалтіъ

 

и

 

храмъ,

 

куда

спѣшили

 

евреи,

 

какъ

 

къ

 

святьшъ

 

своимъ

 

мѣстамъ,

 

хранив-

шимъ

 

въ

 

еебѣ

 

памятники

 

■

 

мхъ

 

великнхъ

 

прошедшнхъ

 

су-

ле'бъ,

 

расположены

 

были

 

на

 

горѣ

 

(Сіонъ)

 

и

 

самый

 

Іеру-

СсГлизіъ

 

назывался

 

горнила

 

седепіемъ

 

(Лук.

 

1,

 

33),

 

то

 

ше-

ствіе

 

въ

 

Іерусалшіъ

 

называлось

 

у

 

еврѳевъ

 

исключительно

к осхожденіемъ.

 

iS

 

ІІтакъ,

 

пѣсни

 

степеней

 

суть

 

(по

 

содер-

жание

 

и

 

по

 

времени

 

пронсхожденія)

 

пѣсня

 

восхожденШ

 

еа-

[>еевъ

 

изъ

 

Вавилона

 

въ' Палестину

 

и

 

Іерусалимъ.

 

46

Заканчивая

 

этиззъ

 

наши

 

замѣткн,

   

пеішшиним'^

 

считаемъ

сказать:

44

  

Том.

 

IX.,

 

стр.

 

566.
45

  

Матѳ.

 

XX,

 

17-18;

 

Дѣян.

 

XXV,

 

1.

 

и

 

др.

46

  

Въ

 

діереводѣ

 

блаж.

 

Іеронима

 

всѣ

 

псалмы,

 

называемые

 

у

насъ

 

ііѣспямн

 

степеней,

 

обозначены

 

такою-л;е

 

надписью:

cantieum

 

graduum.

 

Но

 

это

 

слово

 

gradus'

 

встречается
въ

 

4-іі

 

кішгѣ

 

Царствъ

 

(гл

 

XX,

 

9,

 

10

 

н

 

11),

 

въ

 

смы-

сле

 

черты

 

на

 

солнечныасз

 

nùcaxs.

 

на

 

которыхъ

 

про-

рокъ

 

ІІсаія

 

передвиііулъ

 

солнечную

 

тѣнь

 

на

 

десять

 

сте-

пеней

 

или

 

часовъ:

 

et

 

reduxit

 

umbram

 

per

 

lineas,

 

quibus
jam

 

descederat

 

in

 

horofogio

 

Achas,

 

retrorsum

 

decern
gradibus.

 

На

 

этомъ

 

основаніп,

 

мы

 

полагаемъ,

 

что

 

пгьсни

степеней

 

были

 

такіе

 

псалмы,

 

которые

 

нѣлпсь

 

въ

 

скнніи
и

 

во-храмѣ

 

по

 

часамъ,

 

всякій

 

паси.

 

И

 

въ

 

нашемъ

 

ела-
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1.,

 

Есдя-бы

 

н

 

нашлись

 

еще

 

такія

 

наднисаііія

 

псалмовъ,

смыолъ

 

которыхъ

 

не

 

для

 

■

 

всѣхъ

 

понятенъ;

 

то

 

въ

 

этомъ

 

по-

могу

 

тъ

 

всякому

 

чтепіе

 

самыхъ

 

псалмовъ,

 

а

 

всего

 

лучше

справки

 

съ

 

историческими

 

книгами

 

Ветхаго

 

завѣта

 

и

 

чтеніе

Библейской

 

исторіи

 

В- нреосвящ.

 

Филарета,

 

Митрополита

Московскаго.

 

■

2.,

 

Если

 

наши

 

замѣтки

 

не

 

вездв

 

полны,

 

не

 

даютъ

 

иног-

да

 

объяснснія

 

рѣшителыіаго,

 

не

 

указываютъ

 

смысла

 

един-

ственно—вѣрнаго

 

;

 

такъ

 

это

 

зависнтъ

 

отт

 

р^ностей

 

чгсній

и

 

толкованій ,

 

которыхъ

 

иногда

 

вовсе

 

нѣтъ

 

и

 

возможности

согласить

 

и

 

иривесть

 

къ

 

одному

 

твердому

 

заключенно.

3.,

 

При

 

снесеніи

 

разныхъ

 

чтеній

 

намъ

 

иеразъ

 

приходи-

лось

 

ветрѣчаться

 

съ

 

хорами

 

пѣвцовъ

 

и

 

музыкантовъ

 

у

 

ев-

реевъ,

 

.и

 

йхъ

 

инструментами

 

музыкальными

 

и.

 

проч....

 

Слѣ-

довало-бы

 

заняться

 

и

 

этнмъ

 

предметомъ,

 

какъ

 

нредставляю-

щимъ

 

много

 

и

 

интереснаго

 

и

 

нужна

 

го

 

для

 

объясненія

 

мно-

гаго

 

въ

 

св.

 

книгахъ

 

Ветхаго

 

завѣта.

 

Но

 

это

 

— стоцтъ

 

осо-

баго

 

труда.

Д.

 

О,

вянскомЪ

 

переводѣ

 

слово

 

часъ

 

переводится

 

такимъ-же

словомъ

 

степень,

 

напр.

 

въ

 

прнведенномъ

 

мѣстѣ

 

чита-

емъ:

 

и

 

возвратися

 

спыьнь

 

по

 

числу

 

назадз

 

десять
степепій.

 

Возражепіе,

 

что

 

часовъ

 

въ

 

даѣ

 

двенадцать,

 

а

иѣснен

 

степеней

 

пятнадцать

 

не

 

имѣетъ

 

особенной

 

силы.

 

Бо-
гослуженіе

 

еврейское

 

начиналось

 

до

 

восхода

 

солнечнаго

(есть

 

даже

 

псалмы

 

надписанные

 

припоявленіи

 

зари)

 

и

оканчивалось

 

послѣ

 

захода.

 

Значить,

 

ничего

 

иѣтъ

 

мудре-

наго,

 

если

 

оно

 

обнимало

 

собою

 

пятнадцать

 

часовъ.

 

За-
мѣтнмъ

 

еще,

 

что

 

всѣ

 

пѣсни

 

степеней

 

очень

 

коротки

 

срав-

нительно

 

съ

 

другими

 

псалмами

 

;

 

а

 

такими

 

они

 

и

 

должны

быть ,

   

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

нужно

 

было

 

ньть

 

всякііі

 

часъ.

Редакт.
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14-го

 

Ноября,

 

въ

 

первомъ

 

час}7-

 

по

 

полудни,

 

скончал-

ся,

 

послѣ

 

тяжкой

 

грудной

 

болѣзни,

 

учитель

 

словесности

здѣшней

 

Семшіарін,

 

Николай

 

Владиміровичь

 

ііантелѣевъ.

Ничѣмъ

 

особенпымъ

 

не

 

замѣчательно

 

имя

 

этого

 

человѣ-

ка;

 

деятельность

 

его,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

дѣгтелыюсть

 

учитель-

ская

 

,— не

 

блестящая,

 

самая

 

скромная.

 

Но

 

въ

 

наше

 

время

иріучаются

 

уважать,

 

не

 

только

 

людей

 

съ

 

громкими

 

имена-

ми,

 

но

 

и

 

дѣятелей

 

скромныхъ,

 

тихо,

 

по

 

терпѣливо

 

дѣлаю

щнхъ

 

дѣло

 

для

 

блага

 

общаго ,

 

-дѣятелей,

 

которыхъ

 

рабо-

та

 

-долгая,

 

утомительная,

 

тяжкая,

 

но

 

въ

 

іакой

 

же

 

мѣрБ— и

полезная.

 

Помнить

 

такпхъ

 

тружешшковъ— священный

 

долгъ

особенно

 

тѣхъ,

 

для

 

кого

 

блнжайшпмъ

 

образомъ

 

трз'дидись

они.

 

Въ

 

этомъ

 

отнрщеніи

 

имя

 

нокойнаго

 

для

 

Епархіи

 

на-

шей

 

-

 

имя

 

вполнѣ

 

почтенное.

 

Дѣятелыюсть

 

его

 

еще

 

въ

 

свѣ-

жей

 

памяти

 

у

 

мчогпхъ

 

читателей

 

нашихъ

 

(его

 

учешіковъ)

и

 

мы

 

хотимъ

 

лишь

 

напомнить

 

въ

 

пей

 

то,

 

что

 

не

 

всякій

 

за-

іиѢтйтъ

 

и

 

справедливо

 

оцѣии.тъ.

Николай

 

Владиміровичъ

 

поступилъ

 

на

 

каѳедру

 

словеснос-

ти

 

Полтавской

 

Семинаріп

 

въ

 

1837-мъ

 

году,

 

въ

 

Ноябрь-

мѣсяцѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

служилъ

 

дѣлу

 

образоваиія

духовна

 

го

 

юношества

 

нашей

 

Епархіи

 

цѣлыхъ

 

26

 

лѣтъ

 

—

цнФра,

 

внушающая

 

уваженіе

 

и— тѣмъ

 

большее,

 

чѣмъ

 

тру-

днее

 

дѣло

 

наставника

 

именно

 

словесности

 

въ

 

Семішаріи

 

и

чѣмъ

 

тщательнѣе

 

совершалъ

 

его

 

покойный.

 

Образовать

 

мо-

лодую

 

мысль,

 

пособить

 

ей

 

оаладѣть

 

собою

 

въ

 

еловіз

 

и

 

на

бумагѣ,

 

поставить

 

ее

 

хоть

 

какъ

 

ппбудь

 

па

 

авторскомъ

 

но-

прищѣ— задача

 

величайшей

 

важности.

 

За

 

то

 

какой

 

же

 

и

трудъ

 

не

 

ожидаетъ,

 

а

 

просто

 

утрожаетъ,

 

при

 

ея

 

выполне-
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•

ніи.

 

По

 

существующему

 

въ

 

Семинріаи

 

порядку,

 

воспитан-

ники

 

словесности

 

каждонедѣлыю

 

нредставляютъ

 

по

 

унраж-

ненію

 

и

 

вотъ—у

 

наставника

 

въ

 

каждую

 

недѣлю

 

является

до

 

сотни

 

(средняя

 

цифра

 

ученпковъ

 

одного

 

класса

 

словес-

ности

 

въ

 

нашей

 

Семинаріп

 

для

 

каждаго' курса)

 

.такихѵ

 

уп-

ражнении

 

а

 

въ

 

продолжение,

 

положпмъ,

 

8

 

учебпыхъ

 

мѣся-

цовъ

 

(годъ)— до

 

3000 ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ.

 

Нужно

 

же

 

н-

мѣть

 

терпѣпіе

 

прочитать

 

такую

 

кипу

 

многогрѣшныхъ

 

и

 

ску-

чиыхъ

 

оііытовъ,

 

выправить

 

и

 

выдать

 

учётітгатъ

 

своевремен-

но,

 

съ

 

нужными

 

замѣчапіями — съ

 

тѣмъ ,

 

чтобы

 

въ

 

оиытахъ

будущпхъ

 

не

 

повторялись

 

ошибки

 

опытовъ

 

нрошедшихъ.

Николай

 

Владішіровичь

 

нмѣлъ

 

териѣиіе

 

дѣлать

 

это

 

дѣ.ю

 

съ

безукоризненною

 

исправиостію

 

п — въ

 

течепіи -26-ти

 

лѣть.'

Покойный,

 

однако^

 

не

 

всегда

 

ограничивался

 

и

 

громад -

пымъ

 

числомъ

 

урочныхъ

 

упражнении

 

Съ

 

пскрешшмъ

 

жслані-

емъ

 

научить

 

именно

 

свонхъ

 

воепиташшковт>

 

словесному

 

дѣ-

лу,

 

оиъ

 

налагалъ

 

на

 

себя

 

новые

 

труды.

 

Въ

 

началѣ

 

кур-

совъ

 

особенно

 

онъ

 

перѣдко

 

предлагалъ

 

учепикамъ

 

писать

въ

 

классѣ

 

(въ

 

свободное

 

время,

 

напр.

 

при

 

повтореніихъ) ,

кто

 

что

 

могъ

 

и

 

хотѣлъ,

 

на

 

клочкахъ

 

бумаги,

 

но

 

домашне-

му.

 

Всѣ

 

эти

 

клочки

 

онъ

 

перечитывалъ

 

и

 

немедленно

 

воз-

вращалъ

 

каждому

 

съ

 

необходимыми

 

прпмѣчаніямп.

 

Такимъ

образомъ

 

только

 

пеиомѣрпое

 

число

 

ученпковъ

 

могло

 

не

дозволять

 

напрактиковать

 

каждаго

 

нзъ

 

нпхъ

 

въ

 

правильномъ

и

 

стройномъ

 

нзложеніп

 

мыслей

 

такъ ,

 

какъ

 

желалъ

 

и

 

у-

силивался

 

покойный.

Съ

 

усерднымъ

 

занятіемъ

 

своей

 

проФесеіей ,

 

у

 

Николая

Владпміровпча

 

соединились

 

и

 

другія

 

качества,

 

имѣющія

 

о-

собую

 

важность

 

и

 

зпачепіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

восиптаиія,

 

Разуыѣ-

емъ ,

 

полное

 

доброты,

 

искренности

 

и

 

любви

 

обращеиіе

 

съ

учениками

 

нокойнаго,

 

памятное ,

 

конечно,

 

бывшимъ

 

его

 

у-
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чеипкамъ.

 

Въ

 

такомъ

 

обращенш

 

всегда

 

кроются

 

самые

вѣриые

 

залоги

 

благоуепѣшпаго

 

развития

 

восшітапииковъ.

15—

 

лѣтиій

 

юноша

 

тѣмъ

 

сиособнѣе

 

полю'битъ

 

науку

 

и

 

тьмъ

крѣпче

 

возмется

 

за

 

нее,

 

чѣмъ

 

искренпѣе

 

и

 

ближе

 

къ

 

не-

му

 

еамъ-

 

преподаватель,

 

чѣмъ

 

больше

 

замѣчаетъ

 

онъ

 

въ

немъ

 

участія

 

къ

 

себѣ ,

 

внимательности

 

и

 

снихожденія

 

оте-

скаго.

 

Личный

 

характеръ

 

наставника

 

и

 

его

 

отношепія

 

къ

учснпкамъ

 

значатъ

 

(для

 

послѣднихъ)

 

почти

 

все.

 

Въ

 

этомъ

отношеиіи

 

Николай

 

Владиміровичь

 

оставилъ

 

по

 

себѣ ,

 

доб .

рую

 

память.

 

Излишне

 

говорить,

 

происходило

 

ли

 

такое,

 

о-

бычное

 

упокойнаго,

 

обращеніе

 

съ

 

учениками

 

изъ

 

сообра-

жепій

 

и

 

убѣжденій

 

педагогпческпхъ.

 

или

 

же

 

это

 

было

 

про-

сто

 

плодомъ

 

его

 

природы!.,.

 

Для

 

иасъ

 

важенъ

 

самый

 

фяіпъ

и

 

мы

 

указываемъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

па

 

хорошее

 

дѣло

 

,

 

имѣв-

шее

 

безъ

 

сомиѣпія,

 

рядъ

 

хорошнхъ

 

послвдотвій

 

и

 

достой-

ное

 

подражанія.

Сверхъ

 

тяжкихъ

 

запятій

 

но

 

классу

 

словесности,

 

Нико-

лай

 

Владнміровичь,

 

—какъ

 

по

 

существующему

 

порядку,

 

такъ

и

 

по

 

горькой

 

необходимости— усиливать

 

свои

 

заработки,

чтобы,

 

при

 

недостаточности

 

жалованья

 

но

 

одной

 

должности

наставнической,

 

имѣть

 

хотя

 

бы

 

то

 

самое

 

умѣреиное

 

обез-

печеніе ,

 

въ

 

особенности

 

при

 

своемъ

 

немаломъ

 

семсйствѣ

(покойнмкъ

 

оставилъ

 

жену

 

п

 

шестерыхъ

 

дѣтеіі),— занималъ

и

 

другія

 

должности.

 

Такъ

 

онъ

 

издавна

 

преподавалъ

 

нѣмец-

кій

 

языкъ.

 

Въ

 

последнее

 

время

 

(1861-мъ

 

году,

 

31

 

Ав-

густа)

 

онъ

 

пзбранъ

 

былъ

 

экопомомъ,

 

какъ

 

опытный

 

хо-

зяи.пъ ,

 

труды

 

котораго

 

были

 

особенно

 

нужны

 

для

 

благб-

устроенія

 

Семинаріп

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

въ

 

неріодъ

геремѣщепія

 

ея

 

и§ъ

 

Переяслова

 

въ

 

Полтаву.

 

Проходя

 

съ

равнымъ

 

усердіемъ

 

п

 

самоножертвованіемъ

 

упомянуты

должности,

 

покойникъ

 

понесъ

 

тѣ

 

мпогосдояшыя

   

и

 

неусып-
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ныя

 

заботы,

 

который,

 

быстро

 

развили

 

давно

 

уже

 

таившую-

ся

 

въ

 

груди

 

его

 

бодѣзнь

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

преждевременно

свели

 

его

 

въ

 

могилу.

 

Николай

 

Владішіровичь

 

скончался ,

нмѣя

 

отъ

 

рождеиія

 

всего

 

51

   

годъ.

Служители

 

Божіи,

 

бывшіе

 

учешшігпокойнаго ,

 

усердно ,

надѣемся.

 

помолятся

 

о

 

немъ

 

Господу.
Ж

 

Я.

НАРОДНЫЕ

   

РУССКІЕ

 

ЖУРНАЛЫ

   

И

 

ГАЗЕТЫ

   

ВЪ
1863

 

ГОДУ

   

*

(Льурналшіы/і

 

замііткиО

Не

 

одного

 

изъ

 

иашихъ

 

читателей

 

въ

 

послѣдніе

 

мѣсяцы

года

 

занпмаетъ

 

мысль

 

о

 

тощ.,

 

какой

 

бы

 

журиаіъ

 

или

 

га-

зету

 

ізыітсать

 

себѣ

 

на

 

слѣдующій

 

годъ.

 

Обыкновенно

 

къ

концу'

 

года,

 

даже

 

а

 

въ

 

деревни

 

заходитъ

 

столько

 

объявле-

ний

 

объ

 

изданіи

 

разныхъ

   

журналовъ

 

и

 

газетъ ,

  

дорогнхъ

 

ц

*

 

Въ

 

M

 

I

 

Полт.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей',

 

редакція

 

этого

 

журнала,

выясняя ,

 

какъ

 

-она

 

понимаетъ

 

задачу

 

изданія

 

епархіадъныхъ

вѣдомоетей,

 

между

 

прочимъ

 

замѣтила ,

 

что

 

еиархіальныя

 

вѣдо-

мости

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

не

 

одни

 

нужды

 

и

 

потребности

духовенства

 

и

 

удовлетвореніе

 

имъ,

 

но

 

должны

 

касаться

 

и

 

пот-

ребностей

 

народа

 

, г̂ среди

 

котораго

 

'дѣйствуетъ

 

духовенство.

 

И

мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

считаемъ

 

весьма^умѣстнымъ

 

і[появленіе

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостлхъ,

 

хоть

 

изрѣдка,

 

такихъ

 

статей,

каторыя,

 

по

 

видимому,

 

исключительно

 

касаются

 

одного

 

народа,

какъ

 

напр.

 

и

 

предлагаемая

 

нами

 

статья;

 

хотя

 

при

 

серьезномъ

взглядѣ

 

на

 

дѣло ,

 

подобнаго

 

рода

 

статьи

 

нмѣютъ-

 

одинаково

близкое

 

и

 

непосредственное

 

отношеніе

 

какъ

 

къ

 

народу

 

,

 

такъ

и

 

духовенству.

   

■

           

■
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дешевыхъ,

 

большихъ

 

и

 

»іалыхъ,

 

что

 

не

 

знаешь

 

за

 

что

 

и

 

хва-

титься.

 

Когда

 

читаешь

 

эти

 

объявденія

 

и

 

программы,

 

просто

глаза

 

разбѣгаются:

 

все

 

такъ

 

хорошо

 

въ

 

нихъ

 

и

 

объ

 

нихъ

говорится ,

 

всего

 

много

 

обѣщаеші ,.

 

стонтъ

 

только

 

послать

два

 

или

 

три

 

рубля,

 

и

 

за

 

эти

 

деньги

 

цѣлый

 

годъ

 

можно

 

бу-

детъ

 

наслаждаться

 

чтеніемъ

 

самымъ

 

разнообразнымъ,

 

пріят-

нымъ

 

и

 

полезнымъ.

                          

'

Дѣдо,

 

конечно,

 

весьма

 

естественное,

 

что

 

каждая

 

редак-

ція

 

старается

 

выставить

 

свое

 

дѣло

 

въ

 

саиомъ

 

лучшемъ

 

и

привлекательномъ

 

видѣ.

 

Вѣдь

 

тутъ

 

тоже

 

своего

 

рода

 

тор-

говля. ..,

 

а

 

нзвѣстно,

 

какъ

 

купецъ

 

выставляетъ

 

товаръ

 

лн-

цемъ!

 

При

 

томъ

 

же

 

для

 

издателя

 

и

 

редактора

 

журналъ

 

ихъ

или

 

газета

 

есть

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

родѣ

 

дитя

 

(извините

 

за

 

ме-

тафорическое

 

выраженіе!);— дитя

 

ихъ

 

ума

 

и

 

серща.

 

А

 

ка-

кая

 

мать

 

не

 

считаетъ

 

своего

 

дитяти

 

лучше ,

 

умнѣе.

 

и

 

to-

вершеннѣе

 

всѣхъ

 

другнхъ

 

дѣтей!

 

Вотъ

 

также,

 

по

 

всей

 

вѣ-

рояпшсти,

 

и

 

для

 

большинства

 

издателей

 

іі

 

редакторовъ

 

дѣ-

тище

 

ихъ

 

ума,

 

капитала,

 

трудовъ

 

и

 

пр.

 

представляется

 

въ

ихъ

 

глазахъ

 

еамымъ

 

совершеннымъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

пропзведе-

ній

 

человѣческихъ.

 

Многіе

 

изъ

 

читателей,

 

вѣроятпо ,

 

имѣли

случай

 

прочесть

 

объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

Сына

 

Отечества

на

 

слѣдующШ

 

годъ,

 

напаеанпое

 

издателемъ

 

и

 

редакторомъ

этой

 

газеты

 

г.

 

Старчевскинъ.

 

Чего—чего

 

не

 

говорить

 

толь-

ко

 

онъ

 

о

 

своемъ

 

Сынѣ\...

 

Что

 

онъ' и

 

лучше,

 

и

 

умнѣе,

 

и

догадливѣе,

 

и

 

добросовѣстпве

 

всѣхъ

 

другихъ

 

литератур-

ныхъ

 

сыновъ

 

и

 

дщерей.

 

Конечно,

 

другими

 

.словами

 

только

и

 

съ

 

разными

 

варіаціями,

 

а

 

тоже

 

самое

 

читатели

 

прочли,

или,

 

если

 

угодно,

 

пусть

 

прочіутъ

 

въ

 

M

 

210

 

С.

 

О.

 

въ

статьѣ

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

Сыт

 

Отечества.

 

Но

 

кто

 

читалъ,

или

 

хотя

 

просматривать

 

С.

 

О. ,

 

тотъ

 

знаетъ ,

 

насколько

правды

 

въ

 

самохвальствѣ

 

издателя

 

и

 

редактора.

 

М-еобходи-
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m

мо

 

поэтому

 

сколько

 

возможно

 

осторожнее

 

относиться

 

ко

всѣмъ

 

попадающпмъ

 

подъ

 

pj

 

кн

 

объявлепіямъ.

 

За

 

дорогой

журна.гь

 

рѣдко

 

кто

 

хватится,

 

какъ- бы

 

увлекательно

 

цй

 

бы-

ло

 

написано

 

объявлеше

 

;

 

но

 

дешевые

 

журналы

 

во

 

многихъ

могутъ

 

возбудить

 

желаніе

 

и

 

рѣіпимость

 

пожертвовать

 

дву-

мя

 

-тремя

 

рублями,

 

чтобъ

 

пмѣть

 

годовое

 

удовольствіе

 

чи-

тать'

 

что

 

нибудь.

 

Всѣ

 

почти

 

наши

 

дешевые

 

журналы

 

изда-

ются

 

преимущественно

 

для

 

иростаго

 

,

 

грамотнаго

 

народа,

 

и

всѣ

 

почти

 

носятъ

 

названіе

 

народныхз.

 

Мы

 

въ

 

этой

 

статьи

постараемся

 

представить

 

читателямъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

возмож-

ности

 

видѣть

 

и

 

читать

 

веѣ

 

журналы,

 

хоть-бы

 

даже

 

они

 

бы-

ли

 

и

 

самые

 

дешевые,

 

коротенькій

 

обзоръ

 

этихъ

 

журналовъ.

Но

 

напередъ

 

скажемъ

 

нѣсколько

 

слѳвъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

унасъ

чувствуется,

 

хотя,

 

быть

 

можетъ,

 

большею

 

частію

 

безсозпа-

телыю ,

 

существенная

 

нужда

 

въ

 

киигахъ

 

для

 

народа

 

и

журналахъ,

Всякій

 

жпвшій

 

или

 

живущій

 

въ

 

дерѳвнѣ

 

знаетъ ,

 

что

 

тамъ

не

 

легкое

 

дѣло

 

встрѣтнть

 

книгу

 

вообще ,

 

и

 

въ

 

частности

дѣльный

 

журналъ,

 

хорошую

 

газету.

 

Нужду

 

въ

 

кшігахъ

чувствуютъ

 

рѣшителыю

 

всѣ

 

грамотные ,

 

сколько

 

шібздь

сознательно

 

развитые,

 

люди:

 

и

 

духовные

 

и

 

сввтскіе,

 

дворя-

не

 

п,

 

такъ

 

называемый,

 

простой

 

классъ.

 

Мы

 

коснемся

 

здѣсь

отчасти

 

нужды

 

въ

 

этомъ

 

оіношеніп

 

для

 

духовенства

 

и

 

лю-

дей

 

грамотныхъ

 

изъ

 

простаго

 

класса,

 

такъ

 

какъ

 

сельское

дворянство ,

 

за

 

немногими

 

исключениями ,

 

но

 

своему

 

разви-

тію

 

равняется

 

или

 

духовенству

 

пли

 

грамотному

 

простона-

родью,

 

и

 

умственный

 

п

 

нравственный

 

его

 

нужны

 

одинаково

удовлетворяются

 

тѣмъ-же,

 

чвмъ

 

нужды

 

обоихъ

 

помяну тыхъ

сословій.

ІІосмотрпмъ-же,

   

что

 

имѣетъ

  

для

 

чтенія

   

наше

 

сельское
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духовенство.""-

 

Будучи

 

еще

 

воспитанниками

 

семннаріи ,

 

на-

ши

 

священники

 

п

 

діаконы

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

пріобрѣли

 

при-

вычку

 

жить

 

ne

 

только»

 

межъ

 

мертвыми

 

греки

 

и

 

латыны,

изслѣдуя

 

всѣхъ

 

вещей

 

дѣйства

 

и

 

.причины-,»

 

но

 

и

 

вообще

въ

 

дружбѣ

 

съ

 

книгами.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

появились

 

да-

же

 

въ

 

нѣкбторыхъ

 

семинаріяхъ

 

учешіческія

 

бнбліотеки.

 

Во-

обще,

 

безъ

 

преувелпчеиія

 

можно

 

сказать,

 

что

 

па

 

сельскіе

приходы

 

поступаютъ

 

большею

 

частію

 

люди,

 

если

 

не

 

вполнѣ

еще

 

развитые

 

и

 

образованные,

 

то

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

съ

 

воз-

бужденным'!:

 

стремленіемъ

 

къ

 

развнтію

 

и

 

образованію.

Серьёзные

 

экзамены

 

передъ

 

выпускомъ

 

изъ

 

семинаріи

 

и

потомъ

 

опять

 

другое

 

нспытаніе

 

предъ

 

высшимъ

 

епархіаль-

нымъ

 

начальствомъ

 

при

 

посвященіи

 

въ

 

санъ,~

 

обезпечивають

за

 

нашими

 

сельскими

 

приходами,

 

что

 

ихъ

 

священники

 

и

 

ді-

копы,

 

а

 

въ

 

послѣдствш

 

времени

 

и

 

церковники^''* —люди

 

съ

образованіемъ

 

и

 

развитіемъ.

 

Но

 

то

 

другое

 

требуетъ

 

пос-

тоянной

 

поддержки

 

п

 

обновлен!?;

 

иначе

 

и

 

образованіе,

 

че-

резъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

мож'етъ

 

обратиться

 

въ

 

поіиое

 

невѣ-

жество

   

относительно

  

мпогаго,

   

и

 

мпогаго,

   

что

 

постоянно

*

 

Считаемъ

 

нушнымъ

 

замѣтнть

 

здѣсь,

 

что

 

мы

 

не

 

забываемъ

 

тѣхъ

счастливыхъ

 

нсключеиій

 

въ

 

иашеыъ

 

сельскомъ

 

духовенствѣ ,

какое

 

представляютъ

 

нѣкоторые

 

сельскіе

 

священники,

 

съу-

мѣвшіе

 

обезпечить

 

не

 

только

 

матеріальное ,

 

.но

 

и

 

умственное

свое

 

благосостояние

**

 

Воспитанники

 

еемннарш

 

съ

 

ужасомъ

 

отнеслись

 

къ

 

мысли,

высказанной

 

въ

 

первый

 

разъ

 

газетою

 

День

 

и

 

поддержанной
многими

 

другими

 

журналами,

 

о

 

замѣщеніи

 

дьячковскнхъ

 

вакан-

сии

 

окончившими

 

курсъ

 

семштарій.

 

Ихъ

 

возмущаетъ

 

мысль,

какъ

 

таки

 

ШіавлЬву ,

 

тѣыъ

 

болѣе

 

студент]] ,

 

быть

 

дьячкомв.

 

О-
пошленное

 

имя

 

ихъ 'больше

 

пугаетъ ,

 

чѣмъ

 

самая

 

должность,

къ

 

которой

 

они

 

большего

 

частію

 

безрадичны..

 

Въ

 

успокоеніе
ихъ

 

нѣкоторые

 

говорятъ

 

нмъ,

 

что

 

съ

 

перемѣною

 

матеріальна-
го,

 

уметвеннаго

 

и

 

правствеинаго

 

состоянія

 

прнчетннковъ,

 

са-

мое

 

имя

 

дьячка,

 

и

 

пономар.і

 

можетъ

 

быть

 

весьма

 

удобно

 

замѣ-

нено

 

нменемъ

 

ііертёяша

 

или

 

какъ

 

нпбѵдь

 

иначе

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

28*
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вырабатываетъ

 

жизнь

 

и

 

наука,—

 

и

 

развитіе

 

пріостановится,

даже

 

пойдетъ

 

ііазадъ. . .

Чтоже

 

представляетъ

 

сельскіп

 

приходъ

 

для

 

дальнѣйшаго

образованія

 

и

 

развитія

 

молодаго

 

священника

 

пли

 

діакоиа?

Какія

 

есть

 

у

 

него

 

средства ,

 

чтобъ

 

поддержать

 

и

 

не

 

дать

заглохнуть

 

тому,

 

чему

 

доброе

 

осиоваиіе

 

положено

 

въ

 

се-

минаріи?

 

Люди,

 

питающіе

 

тайную

 

или

 

явную

 

вражду

 

къ

книжному

 

просвѣщенію,

 

скажутъ,

 

что

 

жизнь

 

должна

 

дооб-

разовывать

 

и

 

доканчивать-

 

развитіе,

 

что

 

въ

 

книгахъ

 

однѣ

теоріи,

 

мало

 

придожимыя

 

къ

 

дѣлу,

 

а

 

жизнь,

 

п

 

одна

 

жизнь

даетъ

 

полное

 

и

 

истинное

 

развитіе

 

Но

 

въ

 

жизни

 

столько

слѳжныхъ

 

явленій,

 

столько

 

разнообразія

 

дѣйствій,

 

нричинъ

и

 

слѣдствій ,

 

что

 

не

 

всякому ,

 

даже

 

и

 

вполнѣ

 

развитому

 

и

образованному

 

человѣку,

 

можно

 

найтись

 

въ

 

данное

 

мгно-

веніе,

 

и

 

нужно

 

много

 

испытать

 

неудачныхъ

 

опытовъ,

 

мно-

го

 

сдѣлать

 

ошибокъ

 

прежде,

 

чѣмъ

 

освоиться

 

въ

 

извѣстномъ

данномъ

 

положеніи.

 

Но

 

всего

 

этого

 

очень

 

легко

 

избѣжать ,

пользуясь

 

опытами

 

и

 

наблюденіями

 

другихъ ,

 

и

 

выводами

сдѣланными

 

изъ

 

многихъ

 

чужихъ

 

опытовъ.

 

А

 

это

 

в©е

 

и

представляютъ

 

хорошія

 

книги.

 

Но

 

такихъ

 

книгъ,

 

какъ

 

из-

вестно,

 

и

 

не

 

бываетъ

 

у

 

нашихъ

 

священниковъ.

 

Изъ

 

семи-

нарій

 

они

 

могли

 

вынести

 

немного

 

книгъ.

 

Семинарскія

 

ру-

ководства

 

къ

 

разнымъ

 

наукамъ,

 

печатный

 

и

 

письменный ,

 

по

заведенному

 

издревле

 

обычаю,

 

обыкновенно

 

продаются

 

уче-

никами

 

одного

 

курса

 

ученикамъ

 

другаго,

 

При

 

выходѣ

 

изъ

семинаріи,

 

иные

 

оставляютъ

 

себѣ

 

па

 

память

 

догматику,

 

да

и

 

то

 

если

 

была

 

своя

 

собственная,

 

а

 

не

 

казенная.

 

Это,

сколько

 

мы

 

знаемъ,

 

единая

 

и

 

единственная

 

книга ,

 

съ

 

ко-

торою

 

семинаристъ

 

выступаетъ

 

изъ

 

школы

 

въ

 

жизнь.

 

Въ

.

 

прежнія

 

времена,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

сенниарій

 

снабжали

на

 

жизненный

 

путь

 

священною

 

книгою— Библіей;

 

но

 

модо-
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дые

 

священники

 

лишены

 

этого

 

счастья,

 

и,

 

грѣхъ

 

сказать,

не

 

имѣютъ

 

этой

 

книги,

 

завѣтной

 

для

 

каждаго

 

христіаиина,*

тѣмъ

 

болѣе

 

священника.

 

Выдаютъ,

 

правда,

 

при

 

выпускѣ

 

у-

пиковъ

 

сёщнарій,

 

какое-то

 

врачебное

 

наставленіе

 

(не

 

пом-

ню

 

точнаго

 

названія)

 

и

 

грамоты

 

вселенскихз

 

Патріар-

ховз;

 

но

 

та

 

и

 

другая

 

брошюрка

 

рѣдко

 

у

 

кого

 

хранятся,

 

и

еще

 

до

 

поступленія

 

на

 

приходъ

 

теряются.

 

Но

 

вотъ

 

пріѣз-

жаетъ

 

молодой

 

священникъ

 

на

 

приходъ.

 

Послѣ

 

служебныхъ

и

 

хозяйственные

 

занятіи,

 

въ

 

длинные

 

осенніе

 

и

 

знмніе

 

ве-

чера

 

можно-бы

 

заняться

 

чтешемъ;

 

но

 

тугь-то.

 

и

 

нечего

 

чи-

тать.

 

Пороется

 

онъ

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

и

 

между

 

ме-

трическими,

 

нсповѣдными

 

и

 

другими

 

книгами

 

найдетъ:

 

Слова

Кирилла

 

Подольского,

 

Гедеона

 

Полтавскаго,

 

или

 

что

 

ни-

будь

 

въ

 

родѣ

 

этого.

 

Вотъ

 

и

 

все

 

почти,

 

что

 

можно

 

найти

въ

 

церковныхъ

 

библіотекахъ ,

 

разумѣстся,

 

кромѣ

 

богослу-

жсбныхъ

 

кішгъ.

Впрочемъ

 

какъ-бы

 

іш

 

была

 

хорошо

 

составлена

 

церков-

ная

 

библіотека,

 

она

 

можетъ

 

и

 

должна

 

ймѣть

 

только

 

книги

исключительно

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія;

 

но

 

свя-

щеннику

 

,

 

гакъ

 

живому

 

члену

 

своего

 

общества ,

 

какъ

 

па-

стырю

 

и

 

учителю

 

своего

 

прихода,

 

цѣлью

 

своего

 

служенія

пмѣющему

 

не

 

однѣ

 

только

 

религіозно-нравственныя

 

нужды

свонхъ

 

пасомыхъ,

 

но

 

обязанному,

 

по

 

возможности,

 

удовле-

рять

 

идругпмънхъ

 

требованшіъ,

 

чтобы

 

дать

 

иногда

 

хорошій

*

 

Тутъ

 

нельзя

 

не

 

поставить

 

на

 

бидъ

 

прекраенаго

 

обычая,

 

суще-

етвуюш,аго

 

у

 

западныхъ

 

христіанъ ,

 

напр.

 

Англичанъ,

 

Нѣм-

цевъ

 

и

 

др.,

 

которые

 

кромѣ

 

разныхъ

 

другихъ

 

книгъ

 

духовнаго

содержания,

 

молитвеннтювъ

 

и

 

пр.,

 

въ

 

каждомъ

 

семействѣ

 

хра-

иятъ

 

семейную

 

библію,

 

которая

 

переходитъ

 

у

 

нихъ

 

изъ

 

рода

 

въ

родъ,

 

которую

 

старшій

 

въ

 

семействѣ

 

читаетъ

 

въ

 

праздничные

дни

 

въ

 

назиданіе

 

всего

 

семейства,

 

и

 

въ

 

которой ,

 

наконецъ,

'

 

какъ-бы

 

въ

 

лѣтописи,

 

записываются

 

всѣ

 

семейные

 

случаи,

 

об-
стоятельства

 

и

 

приключенія

 

жизни.
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совѣтъ

 

но

 

хозяйству,

 

медицинское

 

пособіс,

 

отвѣтнть

 

всяко-

му

 

вопрошающему , —

 

необходимо

 

кромѣ

 

духовшлхъ

 

шшгъ

читать

 

и

 

другіе.

 

Самое

 

нриготовлепіе

 

къ

 

священническому

служеиію

 

въ

 

школѣ

 

располагаетъ

 

къ

 

этому,

 

заставляя

 

кан-

дидата

 

священства

 

изучать

 

естественный,

 

фп.юсофскія

 

,

 

ис-

торическая

 

и

 

словесныя

 

науки.

 

Гдѣ-же

 

можно

 

встрѣтпть

 

въ

деревпѣ

 

книги

 

по

 

этимъ

 

паукамі?

 

Xopo:uo,

 

гдѣ

 

есть

 

ум-

ный,

 

образованный

 

и

 

состоятельный

 

помѣщпкъ

 

;

 

тамъ

 

свя-

щенникъ

 

имѣетъ

 

возможность,

 

при

 

хорошихъ

 

отношепіяхъ

къ

 

поиѣщику,

 

читать

 

газеты,

 

журналы

 

и

 

хорошія

 

книги.

 

Въ

одномъ

 

романѣ

 

*

 

за

 

иынѣшнш

 

годъ

 

представлена

 

свѣтлая

личность

 

сельскаго

 

священника

 

о.

 

Смарагда,

 

который

 

по

крайнем

 

своей

 

бѣдпоетіт,

 

будучи

 

не

 

въ

 

состояніи

 

выписы-

вать

 

для

 

себя

 

книги,

 

и

 

имѣя

 

непреодолимое

 

желапіе

 

послв

трудовъ

 

отдохнуть

 

за

 

хорошей

 

газетой

 

или

 

книгой,

 

убѣ-

дилъ

 

своего

 

прихожанина

 

помѣщика

 

выписывать

 

журналы

и

 

книги

 

собственно

 

для

 

себя

 

,

 

такъ

 

какъ

 

самъ

 

помѣщикъ

крбмѣ

 

Французскпхъ

 

ромаповъ

 

не

 

любнлъ

 

больше

 

ничего

 

чи-

тать.

 

Конечно

 

не

 

въ

 

одномъ

 

только

 

воображеніп

 

романиста

существуют^

 

"подобный

 

отпошенія

 

между

 

священниками

 

и

иѣкоторымн

 

помѣщиками. . .

 

Mo,

 

какъ- бы

 

то

 

ни

 

было,

 

однако,

съ

 

улучшепіемъ

 

быта

 

духовенства ,

 

не

 

будетъ

 

такого

 

не-

достатка

 

въ

 

книгахъ,

 

какой

 

вездѣ

 

чувству ютъ

 

теперь.

 

Уже

и

 

теперь

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

обращено

 

па

 

это

 

вни-

мание

 

и

 

позволено

 

на

 

церковные

 

деньги

 

пріобрѣтать

 

нѣко-

торые

 

духовные

 

пздапія;

 

впослѣдствіи

 

времени

 

это

 

дѣло

 

мо-

жетъ

 

иолучтъ

 

правильную

 

ерганиззцію,

 

въ

 

которой

 

прм-

мутъ

 

взаимное

 

дѣятелыюе

 

участіе

 

церковный

 

братства,

 

при-

ходское

 

духовенство

 

и

 

вообще

 

весь

 

нрпходъ.

Если-же

 

сельское

 

духовенство ,

   

какъ

   

мы

 

выше

 

видѣ.ш,

*

 

Бѣглые

 

воротились,

 

соч.

 

Скавронскаго,

 

в.ъ

 

жуналѣ

 

Время.



—

 

453

 

—

пЗ'ждастся

 

въ

 

кшігахъ ,

 

то

 

еще

 

больше

 

имѣютъ

 

нужду

 

въ

пнхъ

 

сельскіе

 

грамотники

 

пзъ

 

простонародья.

 

Всякій

 

хоро-

шо

 

понимаетъ ,

 

что

 

не

 

довольно

 

еще

 

распространить

 

гра-

мотность;

 

необходимо

 

къ

 

тому

 

еще,

 

что-бъ

 

было

 

что

 

чи-

тать

 

грамотному

 

человѣку ,

 

иначе

 

и

 

грамотность

 

не

 

нрнне-

сетъ

 

особенной

 

поаьзы

 

народу.

 

.

 

Вѣдь

 

не

 

стоила-бы

 

игра

свѣчъ.,

 

если-бъ

 

простолюдпиъ

 

обучался

 

грамотѣ

 

для

 

того

только ,

 

что-бъ

 

прочитать

 

кой-когда

 

приказъ

 

сотскому

 

изъ

стана,

 

пли

 

десятскому

 

изъ

 

расправы—выслать

 

такого-то

 

ту-

да-то,

 

или

 

подписать

 

свое

 

имя

 

и

 

Фамплію

 

,

 

въ

 

случаѣ

 

сдѣ-

лаютъ

 

выборнымъ

 

И

 

по

 

для

 

прпготовленія-же

 

писарей

 

за-

водятъ

 

приходекія

 

и

 

другія

 

сельскіа

 

школы.

 

Умственное,

нравственное,

 

и

 

матеріальное

 

развптіе— вотъ

 

та

 

цѣль,

 

къ

достпженію

 

которой

 

грамотность

 

елужитъ

 

самымъ

 

лучшимъ

средствомъ.

 

Но

 

зтого-то

 

прпложенія

 

къ

 

грамотности

 

п

 

не

бываетъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Посмотрішъ ,

 

какъ

 

бьшаетъ

 

въ

действительности,

 

чѣмъ

 

п

 

гдѣ

 

сельскій*

 

грамотнпкъ— про-

стодюдннъ

 

уиражняетъ

 

свою

 

грамотность,

 

чю

 

опъ

 

чптаетъ,

и

 

читаетъ-ли

 

даже,

 

что

 

ннбудь?

 

Выучившись

 

грамотѣ, —что,

какъ

 

извѣстно,

 

озиачаетъ

 

выучиться

 

бѣгло

 

читать

 

церков-

ную

 

печать

 

и

 

кое-какъ

 

гражданскую,

 

іі

 

немножко

 

писать,—

новый

 

грамотпикъ,

 

выходя

 

изъ

 

школы

 

уноситъ

 

съ

 

собою

 

и.

тѣ

 

книги

 

которыя

 

изучай

 

въ

 

школѣ ,

 

т.

 

е.

 

часословъ

 

и

псалтырь

 

(если

 

только

 

учился

 

по

 

собетвенпымѵ

 

кпигамъ,

 

а

не

 

по

 

учительскнмъ),

 

и

 

съ

 

этнмн-же

 

книгами

 

остается

 

па

всю

 

жизнь.

 

МмѢіь

 

другія

 

книги

 

и

 

читать

 

ихъ

 

(кромѣ

 

б<

 

го-

елужебныхъ

 

кішгъ ,

  

которыя ,

   

если

 

хорошо

 

чптаетъ

 

и

 

на-

*

 

Городской

 

грамотнпкъ — простолюдинъ

 

все

 

теки

 

нмѣетъ

 

сред-

ства

 

прилагать

 

къ

 

дйлу

 

свою

 

грамотность:

 

по

 

торговой

 

"и

 

ре-

месленной

 

части

 

постоянно

 

встрѣчается

 

необходимость

 

имѣть

дѣло

 

если

 

не

 

съ

 

книгами

 

для

 

чтенія,

 

то

 

съ

 

книгами

 

для

 

запи-

сывания

 

прихода,

 

расхода

 

и

 

т,

 

п.

 

статен,

   

■
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ходится

 

въ

 

хорошихъ

 

отношеніяхъ

 

съ

 

дьячкомъ,

 

читаетъ

иногда

 

въ

 

церкви

 

на

 

клиросѣ) ,

 

ему

 

рѣдко

 

и

 

почти

 

никог-

да

 

не

 

приходится

 

въ

 

жизни.

 

Учившіеся

 

въ

 

волостныхъ

 

у-

чилищахъ,

 

послѣдніе

 

годы,

 

нрииосятъ

 

иногда

 

съ

 

собою

 

изъ

училища

 

иѣкоторыя

 

книги

 

гражданской

 

печати

 

;

 

такъ

 

напр.,

теперь

 

можно

 

у

 

иѣкоторыхъ

 

воспитанниковъ

 

этихъ

 

школъ

встретить .

 

иногда

 

басни

 

Крылова,

 

разрозненный

 

части

 

нзъ

руководства

 

Главинскаго,

 

вечерніе

 

разсказы

 

Странника ,

.

 

книгу

 

Наума

 

о

 

мірѣ

 

Божіежз ,

 

или

 

что

 

иибудь

 

въ

 

родѣ

этого.

 

Случается

 

также

 

иногда,

 

что

 

какой

 

нибудь

 

любитель

чтенія

 

на

 

сосѣдней

 

ярмаркѣ

 

у

 

обязатѳльиыхъ

 

суздальцевъ

между

 

деревянного

 

посудою

 

и

 

картинами,

 

увидитъ

 

Поте-

рянный

 

и

 

Возвращенный

 

Рай

 

Мильтона ,

 

Битву

 

Рус-

с/сихз

 

сз

 

Кабардинцашс ,

 

Непреоборимую

 

Вѣрность ,

или

 

что

 

шюудь

 

подобное

 

изъ

 

несложнаго

 

каталога

 

суз-

дальской

 

книгопромышлеипоети

 

;

 

возгорится

 

у

 

пего

 

желаніе

иріобрѣсть

 

книжку ,

 

и

 

вотъ

 

онъ

 

илатитъ

 

за

 

нее

 

въ

 

три

 

—

дорога.

 

Но

 

чтоже

 

потомъ?

 

Не

 

находя

 

для

 

себя

 

въ

 

куплен-

ной

 

книгѣ

 

ничего

 

поучнтелыіаго

 

(а

 

поучительное

 

у

 

наро-

да

 

всегда

 

на

 

первомъ

 

планѣ)

 

и

 

зэнямателыіаго,

 

и

 

встрѣтнв-

ііш

 

притомъ

 

много

 

темпаго

 

и

 

„непонятнаго,

 

какъ

 

напр.

 

въ

мильтоновой

 

поэмѣ,

 

которая,

 

Богъ

 

знаетъ,

 

какими

 

судьба-

ми

 

сдѣлась

 

популярною

 

русскою

 

книгою,

 

теряетъ

 

всякую

охоту

 

къ

 

дальнейшему

 

пріобрѣтенію

 

книгъ.

 

Такая

 

исторія

повторяется

 

почти

 

со

 

всѣми

 

любителями

 

кпнгъ.

 

Иной

 

изъ

нпхъ

 

обращается

 

къ

 

своему

 

священнику

 

за

 

книгами ,

 

но

мы

 

видѣлн,

 

что

 

священники

 

и

 

сами

 

нуждаются

 

въ

 

нпхъ

 

не

меньше

 

другихъ.

Все ,

 

что

 

мы

 

сказали ,

 

нотдверднтъ

 

каждый

 

знакомый

 

съ

деревенскою

 

жпзнію,

 

и

 

все

 

это

 

приводить

 

насъ

 

къ

 

тому,

чѣмъ

 

мы

 

и

 

начали,

 

именно,

 

что

 

у

 

насъ

   

грамотному

 

сель-
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скому

 

жителю [

 

читать

 

нечего,

 

а

 

еели

 

и

 

существуетъ

 

что

нибудь

 

и

 

где

 

ннбудь

 

годное

 

и

 

полезное

 

для

 

пароднаго

 

чте-

нія,

 

то

 

все

 

такп

 

не

 

у

 

него

 

подъ

 

руками

 

и

 

въ

 

руки

 

его

не

 

доходить.

 

Дешевое,

 

напр.,

 

нзданіе

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

русскомъ

 

языке,

 

н

 

потояъ

 

на

 

славянскомъ

 

и

 

русскомъ

 

вмѣ -

стѣ,

 

предназначавшееся

 

между

 

прочимъ

 

для

 

простаго

 

на-

рода,

 

почти

 

не

 

достигло

 

его,

 

и

 

разбрелось

 

Богъ

 

знаетъ

 

гдѣ

и

 

какъ,

 

но

 

только

 

у

 

сельскнхъ

 

грамѳтниковъ

 

со

 

свѣчей

поискать

 

этой

 

книги,

 

такъ

 

и

 

то

 

не

 

найдешь.

 

Пріобрѣсть

эту

 

книгу

 

постоянному

 

сельскому

 

жителю

 

очень

 

нелегко.

Мы

 

были

 

разъ

 

свидѣтелемъ,

 

какъ

 

на

 

одной

 

ярмарке

 

какой-

то

 

грамотникъ

 

торговалъ

 

у

 

суздальца

 

Евангеліе.

 

«Эта

 

кии-

га

 

не

 

то,

 

что

 

другіе,

 

а

 

книга— Евангсліе.-

 

за

 

нее

 

не

 

грѣхъ

взять

 

не

 

только

 

три

 

съ

 

полтиной

 

(т.

 

е.

 

рубль

 

серебромъ)

а

 

прямо

 

два

 

карбованца,»

 

убеждалъ

 

торговецъ

 

покупателя,

и

 

таки

 

убедилъ

 

за

 

книгу,

 

стоющую

 

20

 

кон.

 

сер.

 

заплатить

рубль.

 

Многіе-ли

 

изъ

 

простонародья

 

въ

 

состояніи

 

платить

 

за

книги

 

рубли,

 

когда

 

у

 

нихъ

 

и

 

копѣеаз

 

немного?. . .

 

-

Итакъ,

 

мы

 

видели,

 

что

 

крайняя

 

нужда

 

належиіъ

 

въ

 

кнн-

гахъ

 

для

 

чтенія

 

людямъ,

 

жпвущимъ

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ.

Существуетъ

 

запросз

 

(употр®бимъ

 

выражеиіе

 

политико-э-

кономическое)

 

,

 

должно-

 

же

 

быть

 

и

 

лредложеніе.

 

Что-же

предлагают^

 

на

 

запросъ?

 

Настоящій

 

годъ

 

не

 

беденъ

 

пред-

ложеніями

 

этого

 

рода.

 

Мы

 

старались

 

доселе

 

иоказать,

 

какъ

настоятеденъ

 

занросъ;

 

посмотрпмъ

 

теперь,

 

каково

 

предло-

жение.

Сознательное

 

убежденіе

 

въ

 

необходимости

 

дать

 

народу

годоное

 

для

 

него

 

чтепіе,

 

а

 

быть

 

можеть

 

и

 

некоторые

 

дру-

гіе

 

соображенія,

 

вызвали

 

изданіе

 

такъ

 

называемыхъ

 

народ-

ныхз

 

журналовъ

 

и

 

газетъ.

 

Въ

 

пастоящемъ

 

год}?-

 

ихъ

 

из-

дается

 

достаточное

 

количество.

 

Вместе

 

съ

 

некоторыми,

 

вы-
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ходнвінпми

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

и

 

еще

 

даже

 

раньше,

 

вотъ

какіе

 

известны

 

памъ

 

народные

 

журналы

 

и

 

газеты:

 

1)

 

Мір-

ское

 

Слово,

 

2)

 

Народная

 

Газета.,

 

3)

 

Народная

 

Иллю-

етраціп— Воскресный

 

Досуіз ,

 

4)

 

Грамотѣй ,

 

5)

 

На-

родная

 

Бееѣда,

 

б)

 

Народное

 

Чтеніе ,

 

сюда-же

 

можно

отнести

 

наконецъ

 

и

 

журиалъ

 

7)

 

Самообразованіе.

{Окотаиіе

 

сля>дуетя.~)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ

 

ІІЗВѢСТІЕ.

Вышла

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

 

книга:

 

«Вз

 

защиту

русскало

 

православною

 

духовенства

 

отз

 

современ-

ныхз

 

обвиненій

 

и

 

нареканій.»

 

Соч.

 

Экстраорд.

 

проФес.

С.-Петерб

 

Дух.

 

Академіи

 

Андрея

 

ІІредтеченскаго.

 

1863

г.

 

Цѣна

  

1

  

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Требоваиія

 

на

 

означенную

 

книку

 

можно

 

адресовать

 

въ

Канцелярію

 

С.-Петербургской

 

Дух.

 

Академіи.

 

Здесь

 

же

можно

 

получить

 

книгу

 

того-же

 

автора:

 

«0

 

необходимо-

сти

 

священства

 

противз

 

безпопѳвцевз.»

 

Цѣна

 

1

 

рубл.

съ

 

пересылкою.

СодЕггкАнпз:

 

I.

 

Тайна

 

первороднаго

 

грѣха.

 

If.

 

Замѣтки

 

по

 

по-

воду

 

иароднаго

 

обычая

 

начинать

 

обученіе

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

со

 

дня

era-

 

пророка

 

Наума.

 

III.

 

Поученіе

 

протпвъ

 

иепосѣщагощихъ

 

хра-

ма

 

въ

 

праздничные,

 

дни.

 

IV.

 

Оиытъ

 

объясиенія

 

надппсаній

 

псал-

мовъ

 

въ

 

нашемъ

 

славянскомъ

 

текстѣ,

 

(окончаніе

 

)

 

V.

 

ЕІекрологъ.
VI.

 

Народные

 

русскіе

 

журналы

 

и

 

газеты

 

въ

 

1863

 

году.

 

VII.

 

Би-
бліограа>нческое

 

нзвѣстіе.

Редлкторъ,

 

Проы.

 

Н.

 

/Іджыпрашію.

Печатать

 

позволяется

 

18G3

 

г.

 

Ноября

 

30

 

дня.

 

Цеішоръ,

 

Лрот.

 

Катранові,

Полтава:

 

Въ

 

типографіи

 

H.

 

Ніігуренко.


