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МУСУЛЬМАНСКИ

 

УЧИЛИЩА

 

ТУРКЕСТАНСКАГО

 

КРАЯ.

I.

Жизнь

 

мусульманина,

 

какъ

 

извѣстно,

 

построена

 

на

 

началахъ

 

ре-

лигіи,

 

созданной

 

Кораномъ,

 

и

 

еамыя

 

мелочныя

 

явлезія

 

ея

 

подводятся

подъ

 

правила,

 

предписываемыя

 

шаріатомъ

 

');

 

поэтому

 

изученіе

 

Корана

составляя

 

первую

 

заботу

 

каждаго

 

правовѣрнаго,

 

считается

 

сутью

всего

 

образованія.

 

Слѣдствіемъ

 

такого

 

положенія

 

все

 

образованіе

исключительно

 

находится

 

въ

 

рулахъ

 

муллъ

 

2),

 

состоящихъ

 

должност-

ными

 

лицами

 

при

 

мечетяхъ:

 

отсюда

 

школы

 

(мектабъ)

 

и

 

семинаріи

(медресз)

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

мечетью.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

положеніи

 

нахо-

дятся

 

и

 

мусульманскія

 

школы

 

въ

 

Туркестанскомъ

 

краѣ.

 

Большая

часть

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

вакфы

 

3),

 

на

 

счетъ

 

которыхъ

 

онѣ

 

содер-

жатся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мечетью,

 

иногда

 

же

 

на

 

счетъ

 

вакфа

 

содержится

только

 

школа

 

съ

 

учителемъ.

 

Въ

 

городахъ

 

Туркестанскаго

 

края

 

(я

говорю

 

только

 

о

 

тѣхъ,

 

которыя

 

посѣщены

 

мной)

 

почти

 

каждый

 

гу-

заръ

 

4),

 

приходъ—или

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

вазываютъ

 

магале, —

имѣетъ

 

свою

 

школу.

 

Преподавателями

 

(мекшебдаръ)

 

въ

 

нихъ

 

бываютъ

')

 

Толкованіе

 

Корана

 

и

 

преданій,

 

оставшихся

 

отъ

 

Мухямеда.

3 )

 

Мулла,

 

грамотный,

 

ученый

 

мулла.

 

Въ

 

азіятскихъ

 

государствахъ

 

нельзя

признать

 

духовенства

 

въ

 

томъ

 

корпор

 

ітивномъ

 

значеніи,

 

какъ

 

принято.

 

По

 

му-

сульманскому

 

ученію,

 

всякій

 

ученый

 

можетъ

 

быть

 

духовнымъ

 

лицомъ.

3 )

  

Вакиомъ

 

называется

 

все

 

то,

 

что

 

завѣщано

 

какому-нибудь

 

учреждению

или

 

лицу.

 

Почти

 

каждый

 

вакфъ

 

обусловливается

 

документомъ

 

на

 

завѣщанное

имущество.

 

По

 

существу

 

дарственной

 

записи

 

завещанное

 

имущество

 

не

 

пере-

продается

 

и

 

не

 

отнимается.

 

Учрежденіе

 

или

 

лицо,

 

получившее

 

вэпфъ,

 

имѣетъ

право

 

только

 

на

 

доходъ

 

съ

 

имущества

 

и

 

вообще

 

право

 

пользования

 

имъ.

 

Объемь

нашей

 

статьи

 

не

 

позволяетъ

 

намъ

 

распространяться

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

4 )

  

Гузаръ —часть

 

города,

 

приходъ,

 

отъ

 

Таджикскаго

 

глагола

 

гузагитенъ.

ЧАСТЬ

  

СЬХХѴІ,

  

ОТД.

   

3.

                                                                 

1
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имамъ

 

4 )

 

или

 

муэзинъ

 

2)

 

мечети

 

и,

 

весьма'

 

рѣдко,

 

постороннее

 

лицо.

Надо

 

замѣтить,

 

что

 

народное

 

образованіе

 

во

 

всемъ

  

мусульманскомъ

мірѣ

   

содержится

   

болѣе

   

частного

   

благотворительностью,

  

чѣмъ

   

на

счетъ

 

государства.

 

Всѣ

 

высшія

 

училища

 

содержатся

  

на

 

доходы

   

съ

завѣщанныхъ

 

имъ

 

имуществъ

 

эмирами,

 

визирями

 

и

 

богатыми

 

людьми;

а

 

низшія

 

или

 

же

 

на

 

счетъ

 

вакфа,

 

или

 

на

 

счетъ

 

общества

 

прихожанъ.

Учитель

 

школы,

 

какъ

 

замѣчено

 

выше,

 

если

 

онъ

 

не

 

изъ

 

лицъ,

 

служа-

щихъ

 

при

 

мечети,

 

что

 

бываетъ

 

весьма

 

рѣдко,

 

избирается

 

преимуще-

ственно

 

изъ

 

жителей

 

того

 

квартала,

  

въ

 

которомъ

 

находится

 

школа;

рѣдко

 

бываетъ

 

это

 

лицо

 

постороннее,

 

изъ

 

другой

 

части

 

города.

   

Въ

обоихъ

 

случаяхъ

 

содержаніе

 

ему

 

платятъ

 

жители

 

квартала

 

по

 

1 —2

теньги

 

съ

 

дома.

 

Если

 

же

 

учитель

 

приглашенъ

 

изъ

 

отдаленнаго

 

квар-

тала,

 

то,

 

кромѣ

 

того,

 

ему

 

отводится,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

семействомъ,

 

особое

помѣщеніе

 

вблизи

 

школы.

 

Для-

 

полученія

 

мѣста

 

школьнаго

 

учителя

 

не

требуется

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

правъ.

 

Кварталъ,

  

нуждающійся

  

въ

учителѣ,

 

поручаетъ

 

кому-либо

 

изъ

 

уважаемыхъ

 

лицъ

 

своего

 

околодка,

пріискать

  

таковаг.о;

   

отъ

  

послѣдняго

  

требуется

  

только,

  

чтобы

  

онъ

самъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

школѣ.

 

Кромѣ

 

содержанія

 

изъ

 

вак-

фа,

   

или

   

отъ

   

общества

 

и

  

съ

  

приходящихъ

   

учениковъ

  

а

   

иногда,

какъ

 

сказано

 

выше,

 

готоваго

 

помѣщенія, —учитель

 

ничего

  

не

 

полу-

чаетъ.

 

Всѣ

 

учащіеся

  

въ

 

школѣ —приходящіе.

   

Внутренность

   

школы,

какъ

 

и

 

вся

 

домашняя

 

обстановка

 

правовѣрнаго,

   

чрезвычайно

   

неза-

тейлива

 

и

 

проста.

 

Школу

 

составляетъ

 

одна

 

комната

 

съ

 

нѣсколькими

дверьми,

 

замѣняющими

 

окна;

 

лѣтомъ

 

всѣ

 

двери

 

стоятъ

 

настежъ

 

цѣ-

лые

   

дни,

  

а

 

зимою,

 

кромѣ

 

входныхъ

 

дверей,

  

всѣ

 

остальная

  

застав-

ляются

  

рѣшетчатыми

 

рамами,

  

обклеенными

  

бумагою.

   

Иногда

 

надъ

дверьми

 

бываютъ

 

неболыпія

 

окна.

 

Въ

 

стѣнахъ

 

обыкновенно

 

устроены

ниши

 

для

 

калошъ,

 

платья

 

и

 

т.

 

н.

  

вещей.

  

Для

   

освѣщенія

  

комнаты

въ

 

потолкѣ

 

находится

  

небольшое

 

квадратное

   

отверстіе,

 

называемое

табданъ,

 

открытое

 

лѣтомъ,

 

а

 

зимою

 

закрытое

 

фонаремъ,

 

состоящимъ

изъ

 

деревянныхъ

 

брусковъ,

 

обклеенныхъ

 

бумагою.

 

Видъ

 

фонаря

 

по-

ходитъ

 

на

  

переплета

  

полураскрытой

  

книги

 

корешкомъ

  

къ

   

верху.

Подобное

 

устройство

 

имѣютъ

 

помѣщенія

 

всѣхъ

 

школъ

 

при

 

мечетяхъ.

Тѣ

 

же

 

школы,

 

дляѵ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

особаго

 

помѣщенія

  

при

   

мечети,

устраиваются

 

въ

 

михшанъ-ханэ —въ

 

пріемной

 

комнатѣ

 

учителя.

На

   

полу

  

параллельно

  

стѣнамъ,

  

въ

  

разстояніи

 

% /г

   

аршина

 

отъ

')

 

Имамъ —совершающій

 

богослуженіе

 

въ

 

мечетяхъ.

2 )

 

Муэзпнъ — причетникъ

 

мечети,

 

возвѣщающій

 

народу

 

время

 

молитвы.
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нихъ,

 

положена

 

связка

 

изъ

 

бревенъ

 

вершковъ

 

5

 

толщиною,

 

соеди-

ненныхъ

 

между

 

собой

 

въ

 

углахъ

 

срубомъ.

 

Связка

 

эта

 

замѣняетъ

ученикамъ,

 

сидящимъ

 

на

 

полу

 

съ

 

поджатыми

 

ногами,

 

столы

 

и

 

пред-

ставляете

 

собою

 

парты

 

особаго

 

устройства.

 

Ученики

 

сидятъ

 

внѣ

 

этого

сруба,

 

лицомъ

 

во

 

внутрь

 

комнаты,

 

а

 

учитель—среди

 

ихъ

 

за

 

бревнами,

образующими

 

парты.

 

Полъ

 

комнаты

 

устланъ

 

плетенками

 

изъ

 

камыша

или

 

же

 

просто

 

соломою.

 

Кромѣ

 

книгъ,

 

близъ

 

учителя

 

лежитъ

 

длин-

ный

 

прутъ,

 

часто

 

употребляемый

 

въ

 

дѣло

 

для

 

возбужденія

 

вниманія

въ

 

развлекшихся

 

ученикахъ.

 

Задавая

 

урокъ

 

одному

 

изъ

 

нихъ, учитель

въ

 

то

 

же

 

время

 

слѣдитъ

 

изъ

 

подло

 

бья

 

за

 

остальными

 

и

 

всегда

 

не-

ожиданно

 

съ

 

своего

 

мѣста

 

достаетъ

 

прутомъ

 

шалуна.

Посмотримъ

 

теперь

 

какъ,

 

при

 

этой

 

незатѣйливой

 

обстановкѣ,

 

раз-

вивается

 

мусульманская

 

мудрость.

По

 

существующему

 

обычаю,

 

отецъ,

 

условившись

 

предварительно

съ

 

учителемъ

 

относительно

 

платы,

 

которая

 

бываетъ,

 

смотря

 

по

 

со-

стоянію,

 

отъ

 

'/2

 

до

 

2

 

тенги

 

*)

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

приводить

 

своего

 

6—8

 

лѣт-

няго

 

сына

 

въ

 

школу

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

приноситъ

 

„дастарханъ" ,

 

т.

 

е.

угощеніе,

 

состоящее

 

изъ

 

лепешекъ

 

и

 

изюма.

 

Передавая

 

сына,

 

вмѣстѣ

съ

 

принесенными

 

гостинцами,

 

учителю, —отецъ

 

поручаетъ

 

перваго

 

его

мудрости.

 

Учитель,

 

принявши

 

изгомъ

 

и

 

лепешки,

 

которыхъ

 

бываетъ

числомъ

 

девять

 

или

 

кратное

 

отъ

 

числа

 

девяти

 

2),

 

угощаетъ

 

ими

 

бу-

дущихъ

 

товарищей

 

новобранца,

 

потомъ,

 

посадивъ

 

его

 

возлѣ

 

себя,

даетъ

 

ему

 

первый

 

урокъ,

 

заставляя

 

повторять

 

слѣдующіе

 

стихи:

„Боже

 

милосердый,

 

просвѣти

 

сердце

 

раба

 

твоего".

„Рабъ

 

этотъ

 

мусульманинъ,

 

жаждующій

 

читать

 

Коранъ".

.

   

„Онъ

 

ищетъ

 

твоего

 

покровительства,

 

ибо

 

много

 

согрѣшилъ".

Изученіе

 

этихъ

 

стиховъ

 

на

 

память

 

продолжается

 

нѣсколько

 

дней.

Новопоступившій

 

ученикъ,

 

если

 

онъ

 

сынъ

 

богатаго

 

человѣка,

 

почти

всегда

 

сидитъ

 

близъ

 

учителя,

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ;

 

въ

 

противномъ

 

слу-

')

 

Теньга=гкоконъ — туземная

 

монета

 

20

 

коп.

2 )

 

Полагаю,

 

не

 

безъинтересно

 

будетъ

 

замѣтить,

 

что

 

мусульмане

 

Турке-

станскаго

 

края

 

за

 

счастливый

 

цифры

 

считаютъ

 

2,

 

7,

 

9,

 

11

 

и

 

40.

 

Число

 

два

чествуется

 

въ

 

память

 

Хозрета,

 

пророка

 

Хызра

 

(Эноха)

 

и

 

Ильяса

 

(Иліи),

 

завѣ-

щавшихъ

 

для

 

хорошаго

 

исхода

 

всякаго

 

начинанія

 

дѣдать

 

дѣло

 

два

 

раза;

 

семь—

въ

 

честь

 

Богаустдина

 

(Нахшибенди),

 

завтлцавшаго,

 

чтобы

 

всякая

 

милость,

 

во

имя

 

Бога,

 

творплась

 

7

 

разъ;

 

девять— въ

 

честь

 

девяти

 

женъ

 

Мухамеда,

 

одинад-

цать—въ

 

честь

 

Хозрета-Гаусули-Азама,

 

имѣющаго

 

11-ть

 

прозвищъ,

 

а

 

сорока—

въ

 

честь

 

40

 

святыхъ,

 

бывшихъ

 

до

 

Магомета.

 

Туземцы

 

не

 

знаютъ

 

собственныхъ

именъ

 

этихъ

 

святыхъ.

1*
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чаѣ,

 

черезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

или

 

недѣлю,

 

ученика

 

сажаютъ

 

куда

 

при-

дется.

 

Вообще

 

дѣти

 

богачей

 

пользуются

 

въ

 

школахъ

 

большимъ

 

вни-

маніемъ

 

учителя.

Просвѣтивъ,

 

такъ

 

сказать,

 

ученика

 

вышеприведенными

 

стихами,

учитель

 

пишетъ

 

на

 

доскѣ

 

ара'бскую

 

азбуку,

 

состоящую

 

изъ

 

двадцати

восьми

 

буквъ.

 

Объяснивъ

 

ученику

 

произношеніе

 

каждой

 

буквы,

 

учи-

тель

 

передаетъ

 

ему

 

доску

 

и

 

поручаетъ

 

кому-либо

 

изъ

 

сосѣдей

 

по-

могать

 

ему.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

учитель,

 

задавъ

 

первый

 

урокъ

новопоступившему

 

ученику,

 

поручаетъ

 

его

 

своему

 

халифе.

Халифе— это

 

помощникъ

 

учителя.

  

Такъ

 

какъ

  

учитель

 

не

 

всегда

можетъ

 

проводить

 

цѣлые

 

дни

 

въ

 

школѣ,

 

то

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

есть

одинъ

 

или

 

два

 

халифе.

 

Это-старшіе

 

ученики

 

по

 

времени

 

поступленія

въ

 

школу.

 

Въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

они

 

выбираются

 

изъ

 

учениковъ,

кончившихъ

 

уже

 

курсъ,

  

но

 

оставшихся

  

въ

  

школѣ

  

для

  

усовершен-

ствованія

 

въ

 

калиграфіи.

 

Въ

 

отсутствіе

 

учителя,

 

халифе

 

занимаются

съ

 

учениками,

  

выслуживаютъ

   

приготовленные

  

ими

 

уроки,

   

задаютъ

новые

 

и

 

вообще

 

слѣдятъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

были

 

заняты.

  

Въ

 

присутствіи

учителя

 

они,

 

какъ

 

я

 

замѣтилъ,

 

помогаютъ

 

менѣе

 

способнымъ

 

учени-

никамъ

 

приготовлять

 

уроки.

 

Халифе

 

не

 

получаютъ

  

никакого

  

возна-

гражденія

 

за

 

оказываемую

 

помощь

 

учителю.

 

Когда,

 

по

 

существующему -

порядку,

 

ученикъ

 

самъ

 

заявитъ,

  

что

 

онъ

 

знаетъ

 

урокъ,

 

учитель

 

за-

даете

 

ему

 

новый.

   

Срока

 

для

 

этого

 

заявленія

 

не

  

опредѣляется.

 

Вы-

учивъ

 

твердо

 

азбуку,

 

ученикъ

  

переходитъ

   

къ

 

абджаду.

 

Абджадъ—

упражненіе

  

для

 

памяти,

 

состоящее

  

въ

  

томъ,

   

что

  

согласныя

  

буквы

соединены

 

въ

 

слова,

 

имѣющія

 

не

 

лексическое

 

значеніе,

 

а

 

числовое.

 

Въ

этомъ

 

заучиваніи

 

на

 

память

 

сочетанія

 

буквъ

 

и

 

заключаются

 

всѣ

 

ариѳ-

метическія

 

познанія,

 

выносимыя

 

учениками

 

изъ

 

первоначальной

 

школы.

Зубреніе

 

кабалистическихъ

   

словъ

  

абджада

 

занимаетъ

 

1

 

—

 

2

 

не-

дѣль.

 

Вообще,

 

опредѣлить

 

въ

 

какой

 

періодъ

 

усвоиваетъ

 

ученикъ

 

книгу,

равно

 

и

 

продолжительность

 

самаго

 

ученья,

 

трудно.

 

Пройдя

 

абджадъ,

ученикъ

 

переходитъ

 

къ

 

изученію

 

Корана.

   

При

 

этомъ

  

онъ

 

освобож-

дается

 

на

 

одинъ

 

день

 

отъ

 

ученія,

 

а

 

признательные

 

родители,

 

за

 

сдѣ-

ланные

 

сыномъ

 

успѣхи,

 

присылаютъ

 

учителю

 

одну

 

или

 

двѣ

 

теньги

 

въ

подарокъ.

Изученіе

 

Корана

 

начинается

 

съ

 

1-й

 

главы

 

его

 

Алхаша.

 

За

 

нею

слѣдуютъ,

 

въ

 

опредѣленномъ

 

порядкѣ,

 

другія

 

главы

 

Корана,

 

послѣ-

довательность

 

которыхъ

 

объяснена

 

ниже

 

въ

 

примѣчаніи.

 

По

 

изученіи

каждой

 

серіи

 

главъ,

 

ученикъ

 

пользуется

 

уводьненіемъ

 

отъ

 

учепія

  

на
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одинъ

  

день,

  

а

  

учитель

 

получаетъ

 

отъ

 

родителей

 

1 — 2

  

теньги,

 

или

блюдо

 

кушанья.

Послѣ

 

изученія

 

учениками

 

главы,

 

заключающей

 

собою

 

третью

 

се-

рію,

 

совершается

 

особое

 

празднованіе

 

успѣховъ

 

ученика,

 

которое

 

про-

исходить,

 

по

 

установившимся

 

обычаямъ,

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

учи-

тель

 

вставляетъ

 

между

 

связанныхъ

 

кистей

 

рукъ

 

ученика,

 

отверстіемъ

къ

 

верху,

 

пустой

 

пеналъ

 

или

 

ящикъ

 

отъ

 

чернильницы.

 

Затѣмъ

 

уче-

никъ,

 

въ

 

соировожденіи

 

старшаго

 

изъ

 

учениковъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

другихъ

товарищей,

 

отправляется

 

сперва

 

къ

 

родителями

 

отъ

 

нихъ

 

со

 

всею

свитой

 

обходите

 

всѣхъ

 

родныхъ.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

обязанъ

 

поло-

жить

 

въ

 

футляръ

 

нѣсколько

 

монетъ,

 

которыя

 

идутъ

 

въ

 

пользу

 

учи-

теля.

 

Во

 

все

 

время

 

этой

 

прогулки,

 

какъ

 

къ

 

родителямъ,

 

такъ

 

и

 

къ

родственникамъ,

 

старшій

 

изъ

 

учениковъ

 

халифе,

 

поетъ

 

сложенный

для

 

этого

 

случая

 

гимнъ.

 

Содержаніе

 

его

 

почти

 

одинаково

 

во

 

всѣхъ

школахъ.

 

Авторомъ

 

его

 

считается

 

шейхъ

 

Атаръ-Вали.

 

Въ

 

гимнѣ

 

вос-

пѣваются

 

способности

 

ученика,

 

мудрость

 

учителя

 

и

 

пожеланіе

 

отъ

Бога

 

благодати

 

ученику

 

на

 

поприщѣ

 

предпринятаго

 

имъ

 

изученія

мусульманской

 

мудрости.

 

Послѣ

 

каждаго

 

двустишія,

 

которыя

 

поетъ,

а

 

иногда

 

говоритъ

 

речитативомъ

 

халифе,

 

сопровождающіе

 

ученика

его

 

школьные

 

товарищи

 

припѣваютъ

 

„бяли,

 

бяли"

 

—

 

точно

 

такъ,

точно

 

такъ.

Если

 

процессія

 

не

 

успѣетъ

 

обойдти

 

въ

 

одинъ

 

день

 

всѣхъ

 

род-

ныхъ,

 

шествіе

 

продолжается

 

и

 

на

 

другой

 

день;

 

но

 

при

 

этомъ

 

еже-

дневно

 

вечеромъ

 

ученикъ

 

отправляется

 

къ

 

учителю,

 

чтобы

 

высыпать

ему

 

все

 

собранное

 

въ

 

футлярѣ.

 

При

 

каждомъ

 

посѣщеніи

 

товарищи

ученика

 

угощаются

 

родными

 

и

 

родственниками

 

изюмомъ

 

и

 

лепеш-

ками.

Хотя

 

все

 

пройденное

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ученикъ

 

училъ

 

по

 

книгѣ,

 

но

при

 

этомъ

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

всѣхъ

 

буквъ

 

шрифта

 

и

 

изученіе

 

шло

 

меха-

нически,

 

на

 

память.

 

Поэтому

 

ученикъ

 

начинаете

 

повторять

 

сначала

всѣ

 

пройденныя

 

имъ

 

27

 

главъ

 

Корана.

 

При

 

повтореніи

 

выученнаго

прежде

 

на

 

память,

 

"онъ

 

складываете

 

каждое

 

слово

 

по

 

книгѣ.

Окончательно

 

усвоивъ

 

пройденное,

 

ученикъ

 

переходитъ

 

къ

 

чтенію

остальныхъ

 

пятидесяти

 

осьми

 

главъ

 

той

 

части

 

Корана,

 

которая

 

на-

зывается

 

Хавту-Экъ

 

и

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

69

 

главъ,

 

въ

 

числѣ

 

ко-

торыхъ

 

находятся

 

и

 

первыя

 

пройденныя

 

ученикомъ

 

21

 

главы.

 

Читая

Хавту-Экъ,

 

ученикъ

 

пропускаетъ

 

читанныя

 

п

 

повторенныя

 

уже

 

имъ.

Окончивъ

 

Хавту-Экъ,

 

онъ

 

принимается

 

за

 

Каляму-шерифъ

 

(священ-

ное

 

слово)

 

Корана.
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Передъ

 

тѣмъ

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

учениковъ

 

долженъ

 

приступить

 

къ

изученію

 

Каляму-шерифъ,

 

учитель

 

приглашаетъ

 

товарищей

 

новаго

богослова

 

сдѣлать

 

складчину

 

на

 

угощеніе

 

преуспѣвающаго

 

въ

 

изу-

ченіи

 

Корана

 

ученика.

 

На

 

собранныя

 

такимъ

 

образомх

 

деньги,

 

учи-

тель

 

покупаете

 

нѣсколько

 

лепешекъ,

 

халвы,

 

изюму

 

и

 

другихъ

 

ла-

комствъ

 

и

 

отправляется

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми

 

учениками

 

въ

 

домъ

 

родите-

лей

 

виновника

 

торжества.

 

Предупрежденный

 

объ

 

этомъ

 

посѣщеніи

школьныхъ

 

товарищей

 

сына

 

и

 

учителя,

 

отецъ

 

устраиваете

 

у

 

себя

праздникъ,

 

на

 

который

 

приглашаетъ

 

сосѣдей

 

и

 

родственниковъ,

 

а

также

 

и

 

товарищей

 

сына.

 

Во

 

время

 

достархана

 

(угощенія)

 

отецъ

подносите

 

въ

 

подарокъ

 

учителю

 

халате

 

и

 

чалму.

 

На

 

женской

 

по-

ловинѣ

 

также

 

празднуется

 

это

 

торжественное

 

событіе.

 

У

 

матери

 

уче-

ника

 

собираются

 

ея

 

знакомыя

 

и

 

родственницы.

 

Послѣ

 

угощенья,

 

со-

стоящая

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

кушаній

 

и

 

неизбѣжнаго

 

пилау,

 

учитель,

въ

 

присутствіи

 

гостей,

 

заставляете

 

ученика

 

прочесть

 

первую

 

главу

изъ

 

Корана,

 

покупаемаго

 

для

 

этого

 

случая

 

отцомъ

 

ученика.

 

По

 

окон-

чаніи

 

чтенія,

 

гости,

 

совершивъ

 

молитву,

 

расходятся.

Вызубривъ

 

безсознательно

 

весь

 

Коранъ,

 

ученикъ

 

принимается

 

за

Чахаръ-Китабъ,

 

сборникъ

 

правилъ

 

вѣрн,

 

написанный

 

по-персид-

ски.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

вся

 

школьная

 

мудрость

 

заключалась

 

въ

 

безсозна-

тельномъ

 

ѵсвоеніи

 

арабской

 

грамоты;

 

съ

 

книгой

 

Чахаръ-Китабъ,

 

уче-

никъ

 

изъ"

 

таджиковъ

 

переходите

 

къ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

толковому

чтенію

 

и

 

пониманію

 

того,

 

что

 

онъ

 

учитъ,

 

хотя

 

для

 

мальчика

 

всякой

другой

 

національности,

 

не

 

говорящаго

 

по-таджикски '),

 

зубреніе

 

измѣ-

няется

 

только

 

въ

  

отношеніи

 

звуковъ,

 

но

 

не

  

пониманія

 

читаемаго

 

и

учимаго.

Казалось

 

бы,

 

что

 

ученику,

 

усвоившему

 

себѣ

 

пока

 

только

 

буквы

арабской

 

азбуки,

 

съ

 

переходомъ

 

къ

 

чтенію

 

на

 

персидскомъ

 

языкѣ,

 

въ

которомъ

 

болѣе

 

звуковыхъ

 

знаковъ

 

(31

 

буква

 

вмѣсто

 

28

 

арабскихъ),

должны' представляться

 

особенныя

 

затрудненія

 

при

 

чтеніи

 

письменно-

сти,

 

въ

 

которую

 

входятъ

 

незнакомыя

 

ему

 

буквы;

 

но

 

этого,

 

какъ

 

мнѣ

приходилось

 

видѣть,

 

не

 

случается.

 

Ученикъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

разъясне-

ет

 

со

 

стороны

 

учителя,

 

прямо

 

начинаетъ

 

читать

 

по-нерсидски,

 

и

 

о

существованіи

 

лишнихъ

 

буквъ

 

въ

 

персидскомъ

 

языкѣ

 

противъ

 

араб-

скаго,

 

онъ

 

узнаетъ

 

только

 

при

 

урокахъ

 

калиграфіи.

Окончивъ

 

Чахаръ-Китабъ

 

и

 

представивъ

 

учителю

 

подарокъ

 

отъ

родителей

 

въ

 

1—2

 

теньги,

 

ученикъ

 

принимается

 

за

 

книгу

 

Мантыкъ,

V

')

 

Нарѣчіе

 

персндскаго

 

языка.
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сочиненіе

 

шейхъ

 

Атаръ-Вали,

 

написанное

 

по-таджикски.

 

Послѣ

 

нея

ученикъ

 

переходитъ

 

къ

 

сочиненіямъ

 

хаджи

 

Хафиза,

 

одного

 

изъ

 

лю-

бимыхъ

 

поэтовъ

 

востока.

 

Стихотворенія

 

его

 

написаны

 

на

 

персидскомъ

языкѣ

 

и

 

пользуются

 

огромною

 

извѣстностію.

 

Выучивъ

 

Хафиза,

 

уче-

никъ

 

приносить

 

учителю,

 

неизбѣжный

 

послѣ

 

окончанія

 

изученія

каждой

 

книги,

 

достарханъ

 

и

 

двѣ

 

теньги,

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

прини-

мается

 

за

 

книгу

 

Мирза-Бидиль,

 

написанную

 

по-таджикски.

 

По

 

изу-

ченіи

 

ея,

 

послѣ

 

обычнаго

 

достархана,

 

онъ

 

переходите

 

къ

 

послѣдней,

завершающей

 

школьную

 

мудрость,

 

книгѣ

 

—

 

стихотвореніямъ

 

эмира

Навай,

 

писаннымъ

 

на

 

тюркскомъ

 

языкѣ.

 

Впрочемъ,

 

болѣе

 

ретивые

ученики,

 

послѣ

 

книги

 

Навай,

 

изучаютъ

 

еще

 

стихотворенія

 

Фузули,

написанныя

 

На

 

узбекскомъ

 

языкѣ.

Надо

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

за

 

книгой

 

Чахаръ-

Китабъ

 

дальнѣйшее

 

изученіе

 

не

 

всегда

 

идетъ

 

въ

 

вышеприведенномъ

порядкѣ

 

одного

 

сочиненія

 

за

 

другимъ

 

и

 

не

 

всегда

 

проходятся

 

всѣ

указанные

 

учебники;

 

въ

 

школахъ,

 

исключительно

 

наполненныхъ

 

тад-

жиками,

 

послѣ

 

Корана

 

проходятъ

 

только

 

персидскія

 

книги;

 

тамъ

же,

 

гдѣ

 

преобладаетъ

 

узбекское

 

населеніе,

 

послѣ

 

Чахаръ-Китабъ

 

за

таджикскими

 

книгами

 

изучаютъ

 

и

 

узбекскія.

Выборъ

 

книгъ

 

зависитъ

 

отъ

 

взгляда

 

учителя,

 

но

 

всѣ

 

они

 

дер-

жатся

 

одного

 

общаго

 

правила:

 

не

 

прежде

 

давать

 

ученику

 

новую

 

книгу,

какъ

 

окончивъ

 

раньше

 

начатую.

 

Можно

 

безошибочно

 

сказать,

 

что

нѣтъ

 

школы,

 

гдѣ

 

бы

 

ученикъ

 

въ

 

одно

 

время

 

проходилъ

 

параллельно

двѣ,

 

три

 

книги.

Закончивъ

 

все

 

школьное

 

обученіе

 

книгой

 

Навай

 

или

 

Фузули,

 

уче-

никъ,

 

если

 

пожелаетъ,

 

продолжаете

 

посѣщать

 

школу

 

съ

 

цѣлью

 

вы-

учиться

 

калиграфіи,

 

и

 

только

 

одолѣвъ

 

эту

 

послѣднюю,

 

онъ

 

идетъ

въ

 

медресэ.

Желающіе

 

учиться

 

калиграфіи

 

обыкновенно

 

приготовляютъ

 

себя

къ

 

обязанностямъ

 

мирзъ;

 

тѣ

 

же,

 

которые

 

идутъ

 

въ

 

медресэ

 

для

 

усо-

вершенствования

 

себя

 

въ

 

богословскихъ

 

и

 

юридическихъ

 

наукахъ,

 

изу-

чаютъ

 

калиграфію

 

не

 

въ

 

первоначальной

 

школѣ,

 

а

 

въ

 

медресэ,

 

у

профессоровъ.'

 

Выучившись

 

калиграфіи,

 

ученикъ

 

изучаетъ

 

цифры

 

и

узнаетъ

 

абджадъ,

 

которому

 

онъ

 

безсознательно

 

учился

 

лѣтъ

 

5-8

назадъ.

Экзаменовъ

 

не

 

существуетъ

 

въ

 

видѣнныхъ

 

мною

 

туземныхъ

 

шко-

лахъ.

 

Въ

 

нихъ

 

нельзя

 

встрѣтить

 

правильной

 

группировки

 

учениковъ

 

по

изучаемымъ

 

книгамъ.

   

Самая

 

неподдѣльная

 

простота

 

существуетъ

 

во



30 ЖУРНАЛЪ

   

МИНИСТЕРСТВА

   

НАРОДНАГО

   

ПРОСВѢЩЕНІЯ.

всемъ.

 

Рядомъ

 

съ

 

ученикомъ,

 

зубрящимъ

 

громогласно,

 

на

 

всю

 

улицу,

азбуку,

 

почти

 

всегда

 

встрѣтите

 

мальчика,

 

безсознательно

 

скандирую-

щаго

 

стихи

 

хаджи

 

Хафиза,

 

или

 

не

 

менѣе

 

громко

 

читающаго

 

Коранъ.

Въ

 

видѣнныхъ

 

мною

 

городахъ

 

присутствіе

 

школы

 

въ

 

кварталѣ

 

даетъ

себя

 

знать

 

за

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

саженей.

Всѣ

 

классныя

 

принадлежности

 

и

 

руководства

 

обыкновенно

 

прі-

обрѣтаются

 

родителями

 

учениковъ.

 

Для

 

этого,

 

за

 

нѣсколько

 

дней

до

 

окончанія

 

изучаемой

 

книги,

 

учитель,

 

лично

 

или

 

черезъ

 

ученика,

даетъ

 

знать

  

отцу

  

послѣдняго,

   

чтобы

 

была

 

куплена

 

такая-то

 

книга.

Въ

 

средне-азіатской

 

педагогикѣ

 

не

 

принято

 

давать

 

ученику

 

уро-

ковъ

 

на

 

домъ.

 

По

 

существующему

 

обычаю,

 

ученики

 

проводятъ

 

въ

школѣ

 

цѣлып

 

день.

 

Они

 

собираются

 

въ

 

школу

 

около

 

8-ми

 

часовъ

утра

 

и

 

остаются

 

въ

 

ней

 

до

 

заката

 

солнца,

 

отлучаясь

 

только

 

въ

 

пол-

день

 

домой

 

на

 

одинъ

 

часъ,

 

чтобы

 

пообѣдать.

 

Ученье

 

въ

 

школахъ

обыкновенно

 

идетъ

 

круглый

 

годъ,

 

исключая

 

еженедѣльно

 

пятницъ

 

и

праздниковъ

 

Рамазана,

 

Курбанъ-Байрама

 

и

 

новаго

 

года.

 

По

 

случаю

прекращенія

 

занятій

 

въ

 

эти

 

дни,

 

учитель

 

не

 

остается

 

безъ

 

подар-

ковъ.

 

Наканунѣ

 

пятницы,

 

въ

 

четвергъ,

 

ученики

 

приносятъ

 

учителю

по

 

одной

 

сдобной

 

лепешкѣ.

 

Занятія

 

въ

 

этотъ

 

день

 

продолжаются

только

 

до

 

полдня.

 

Въ

 

12

 

часовъ,

 

передъ

 

роспускомъ

 

учениковъ,

 

учи-

тель

 

осматриваетъ

 

у

 

нихъ

 

ногти,

 

и

 

тѣхъ,

 

у

 

которыхъ

 

они

 

окажутся

нечистыми,

 

бьетъ

 

переплетомъ

 

книги

 

или

 

доской,

 

на

 

которой

 

пи-

шется

 

азбука.

 

Послѣ

 

осмотра

 

ногтей

 

всѣ

 

ученики

 

становятся

 

въ

 

рядъ,

лицомъ

 

къ

 

Каабѣ,

 

и

 

учитель

 

учитъ

 

ихъ

 

правиламъ

 

намаза

 

(молитвы).

За

 

этимъ

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

наставленіе

 

ученикамъ:

 

какъ

 

вести

 

себя

 

въ

отношеніи

 

старшихъ,

 

не

 

пропускать

 

время

 

молитвы,

 

почтительно

 

отвѣ-

чать

 

на

 

вопросы

 

родителей

 

и

 

не

 

откликаться,

 

когда

 

ихъ

 

зовутъ

 

зву-

ками

 

„ха"

 

и

 

т.

 

п.,

 

наконецъ,

 

не

 

играть

 

на

 

улицахъ

 

въ

 

горѣлки

 

и

др.

 

игры.

 

За

 

неисполненіе

 

этихъ

 

совѣтовъ

 

виновные

 

наказываются

фалахомъ

 

').

Передъ

 

годовыми

 

праздниками

 

учитель

 

заставляетъ

 

учениковъ

выучить

 

слѣдующія

 

четырестишія,

 

которыми

 

дѣти

 

должны

 

поздравить

родителей

 

съ

 

праздникомъ.

По

 

случаю

 

Рамазана.

Мѣсяцъ

 

Рамазанъ

 

уноситъ

 

горе

 

всѣхъ.

 

Онъ

 

даетъ

 

всѣмъ

 

вкусить

шербетъ,

 

очищающій

 

грѣхи.

'")

 

Фалахъ — палка,

 

употребляемая

 

при

 

наказаніяхъ

 

по

 

пяткамъ.
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Этотъ

 

священный

 

мѣсяцъ

 

приходить

 

въ

 

цодъ

 

разъ.

Да

 

сохранить

 

васъ

 

всѣхъ

 

Богъ

 

до

 

другаго

 

года!

По

 

случаю

 

Курбанъ-Байрама.

Праздникъ

 

Курбанъ

 

насталъ,

 

приносите

 

жертвы.

Посвящайте

 

свои

 

души

 

Господу

 

Богу

 

милосердному.

Пилигримы

 

теперь

 

обходятъ

 

Каабу,

 

а

 

вы,

 

православные,

 

дѣлайте

здѣсь

 

доброе

 

дѣло.

На

 

новый

 

годъ-

Во

 

время

 

новаго

 

года

 

народъ

 

гуляетъ

 

въ

 

полѣ.

Соловьи

 

въ

 

цвѣтникѣ

 

любуются

 

розами.

Отецъ,

 

дай

 

праздничныя

 

(деньги),

 

возрадуй

 

моегоГ

 

учителя,

 

и

 

тѣмъ

приготовь

 

для

 

себя

 

жилище

 

въ

 

раю

 

до

 

послѣдняго

 

дня.

Каждый

 

изъ

 

родителей,

 

повѣщенный

 

приведенными

 

стихами

 

о

наступающемъ

 

праздникѣ,

 

считаете

 

своею

 

обязанностью

 

послать

 

учи-

телю

 

нѣсколько

 

монетъ

 

или

 

же

 

какой-либо

 

другой

 

подарокъ.

 

Приве-

денные

 

стихи

 

не

 

одинаковы

 

во

 

всѣхъ

 

существующихъ

 

школахъ

 

и

 

вы-

бираются

 

учителемъ

 

изъ

 

разныхъ

 

сочиненій,

 

или

 

складываются

 

имъ

самимъ

 

на

 

каждый

 

новый

 

случай.

Для

 

обученія

 

калиграфіи

 

существуетъ

 

нѣсколько

 

почерковъ:

 

Ки-

таби

 

'),

 

Корани

 

2),

 

Куфа

 

и

 

Райтани

 

3);

 

въ

 

школахъ

 

же

 

употребляется

преимущественно

 

Китаби

 

и

 

Коранъ.

По

 

поводу

 

калиграфіи

 

замѣчу

 

кстати

 

объ

 

этикетѣ,

 

соблюдаемомъ

мирзами

 

въ

 

частной

 

перепискѣ.

 

Принято

 

обрѣзывать

 

полукругомъ

 

пра-

вый

 

уголъ

 

бумаги,

 

на

 

которой

 

пишется

 

письмо,

 

что

 

должно

 

выра-

жать

 

желаніе,

 

чтобы

 

письмо

 

быстрѣе

 

дошло

 

по

 

назначенію.

 

Въ

 

осно-

ваніи

 

этого

 

обычая

 

лежитъ

 

слѣдующая

 

легенда:

 

письма

 

Хозрета

Сулеймана

 

4)

 

разносила

 

птица

 

Нудъ-Нудъ

 

(потатуйка),

 

держа

 

ихъ

 

въ

клювѣ

 

за

 

правый

 

уголъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

обрѣзываніе

 

праваго

угла

 

письма,

 

напоминая

 

быстроту,

 

съ

 

которой

 

птица

 

разносила

 

письма,

выражаетъ

 

желаніе

 

такого

 

же

 

быстраго

 

доставленія

 

отправляемаго

письма.

Дисциплинарными

 

мѣрами,

 

кромѣ

 

совѣтовъ,

 

щедро

 

расточаемыхъ

')

 

Книжный,— известно,

 

что

 

на

 

востокѣ

 

не

 

существуетъ

 

печетанія:

 

всѣ

 

книги

рукописныя,

 

вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

сложился

 

особый

 

почеркъ.

2 )

 

Коранный.

')

 

По

 

мѣсту

 

составление

 

письменъ.

*)

 

Соломона.
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учителемъ

 

по

 

четвергамъ,

 

ему

 

служатъ,

 

какъ

 

было

 

выше

 

замѣчено,

длинный

 

прута,

 

всегда

 

лежащій

 

около

 

него,

 

переплетенная

 

книга

 

и

линейка

 

для

 

взысканій

 

за

 

грязные

 

ногти

 

и,

 

наконецъ,

 

высшая

 

мѣра

наказанія

 

это—фалахъ,

 

состоящей

 

изъ

 

палки,

 

длиною

 

въ

 

У2

 

аршина

съ

 

веревочного

 

петлей

 

по

 

срединѣ.

 

Положивъ

 

провинившагося

 

уче-

ника,

 

на

 

ноги

 

ему

 

надѣваютъ

 

петлю

 

и

 

поднимаютъ

 

ноги,

 

держа

за

 

концы

 

палки,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

удобнѣе

 

было

 

дѣйствовать

 

дру-

гою

 

палкой

 

по

 

пяткамъ

 

наказуемаго.

 

Наказаніе

 

этого

 

рода

 

при-

мѣняется

 

большею

 

частью

 

за

 

побѣгъ

 

отъ

 

школьныхъ

 

занятій.

 

О

неявляющихся

 

нѣсколько

 

дней

 

въ

 

школу

 

ученикахъ

 

наводится

 

справка

у

 

родителей

 

и,

 

если

 

окажется,

 

что

 

отсутствующій

 

ученикъ

 

уходитъ

изъ

 

дому,

 

но

 

не

 

бываетъ

 

въ

 

школѣ,

 

то

 

для

 

отысканія

 

его

 

команди-

руются

 

нѣсколько

 

его

 

школьныхъ

 

товарищей.

 

Право

 

отколотить

 

его

палками

 

по

 

пятамъ,

 

принадлежитъ

 

разыскавшимъ

 

его

 

товарищамъ,

какъ

 

вознагражденіе

 

за

 

поимку.

Нельзя

 

точно

 

опредѣлить

 

время

 

прохожденія

 

ученикомъ

 

курса

по

 

изложенной

 

выше

 

программѣ.

 

На

 

это

 

употребляется

 

среднимъ

числомъ

 

отъ

 

6

 

—

 

8

 

лѣтъ.

 

Многое

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

зависите

 

отъ

обстоятельствъ.

 

Не

 

рѣдко

 

мальчикъ,

 

прошедшій

 

Коранъ,

 

берется

 

ро-

дителями

 

изъ

 

школы

 

для

 

торговыхъ

 

или

 

домашнихъ

 

занятій.

 

Рав-

нымъ

 

образомъ

 

трудно

 

опредѣлить

 

и

 

среднее

 

число

 

учениковъ

 

въ

школахъ.

 

Цифра

 

приходящихъ

 

учениковъ

 

сильно

 

колеблется.

 

Мои

наблюденія

 

со

 

справками

 

прошедшаго

 

времени

 

показываютъ,

 

что

 

въ

послѣднее

 

время,

 

съ

 

занятіемъ

 

края

 

Русскими,

 

число

 

посѣщающихъ

школы

 

учениковъ

 

значительно

 

уменьшилось;

 

такъ,

 

въ

 

Самаркандѣ,

нынѣ

 

среднее

 

число

 

учениковъ

 

въ

 

каждой

 

изъ

 

школъ

 

колеблется

между ;

 

20

 

—

 

30,

 

хотя

 

и

 

есть

 

школы,

 

въ

 

которыхъ,

 

по

 

показаніямъ

учителей,

 

число

 

это

 

доходить

 

до

 

60-ти.

 

Впрочемъ,

 

школъ

 

съ

 

такимъ

числомъ

 

учениковъ,

 

весьма

 

немного:

 

къ

 

нимъ

 

можно

 

отнести

 

только

тѣ,

 

которыя

 

посѣщаются

 

дѣтьми

 

нѣсколькихъ

 

сосѣднихъ

 

кварталовъ

(гузаровъ),

 

не

 

имѣющихъ

 

своихъ

 

школъ

 

по

 

недостатку

 

преподавателя

или

 

помѣщенія.

По

 

показаніямъ

 

туземцевъ

 

Самарканда,

 

самое

 

значительное

 

число

учащихся

 

было

 

во

 

время

 

Эмира-Насруллы,

 

когда

 

было

 

строго

 

вмѣ-

нено

 

въ

 

обязанность

 

раисовъ

 

(полицейскихъ

 

чиновниковъ)

 

слѣдить

 

за

тѣмъ,

 

чтобы

 

родители

 

посылали

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школы.

 

При

 

этомъ

тѣ

 

родители,

 

дѣти

 

которыхъ

 

отъ

 

пяти

 

до

 

семилѣтняго

 

возраста

 

не

посѣщали

 

школу,

 

подвергались

 

денежному

 

штрафу,

 

независимо

 

отъ

котораго,

   

дѣтей

  

ихъ

  

отводили

   

въ

 

школу

 

раисы.

   

Съ

  

вступленіемъ
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на

 

престолъ

 

Эмира-Музафера,

 

на

 

народное

 

образованіе

 

мало

 

обраща-

лось

 

вниманія,

 

и

 

школы

 

начали

 

пустѣть.

•

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

вышеприведенныя

 

данныя,

 

я

 

полагаю,

можно

 

принять

 

за

 

среднее

 

число

 

учащихся

 

въ

 

школахъ

 

посѣщен-

ныхъ

 

мной

 

городовъ

 

20— 25

 

мальчиковъ

 

на

 

каждый

 

гузаръ,

 

безъ

различія,

 

есть

 

ли

 

въ

 

немъ

 

школа

 

или

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

-выше

 

было

замѣчено,

 

что

 

не

 

рѣдко

 

дѣти

 

двухъ—трехъ

 

магале

 

посѣщаютъ

 

одну

школу,

 

находящуюся

 

въ

 

центрѣ

 

сосѣднихъ

 

кварталовъ.

 

Такимъ

 

обра-

число

 

учащихся

 

въ

 

Ходжентѣ,

 

гдѣ

 

20

 

находится

 

магале,

 

будетъ

 

400

мальчиковъ.

Въ

 

Ура

 

Тюбе,

 

41

 

магале,

 

840

 

мальчиковъ.

Въ

 

Джизикѣ,

 

7

 

магале,

 

7

 

школъ,

 

140

 

мальчиковъ.

Въ

 

Зааминѣ,

 

2

 

школы,

 

100

 

учащихся.

Въ

 

Самаркандѣ,

 

80

 

школъ,

 

1.000

 

учащихся.

Въ

 

Ташкентѣ,

 

144

 

магале,

 

118

 

школъ.

 

2.036

 

мальчиковъ.

Въ

 

началѣ

 

я

 

уже

 

сказалъ,

 

что

 

въ

 

городахъ

 

Туркестанскаго

 

края

школа

 

почти

 

постоянно

 

находится

 

при

 

мечети.

 

Тоже

 

встрѣчается

 

и

въ

 

кышлакахъ

 

(деревняхъ),

 

но

 

съ

 

тою

 

разницею,

 

что

 

здѣсь

 

хотя

 

и

бываетъ

 

нѣсколько

 

мечетей,

 

но

 

школа

 

учреждается

 

только

 

при

 

одной

или

 

двухъ.

Преподаваніе

 

въ

 

школахъ

 

въ

 

кышлакахъ

 

заканчивается

 

Кора-

номъ.

 

Родители,

 

желающіе

 

дать

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

большее

 

образованіе.

отвозятъ

 

ихъ

 

въ

 

городъ

 

къ

 

нектебдару,

 

у

 

котораго

 

и

 

живетъ

 

уче-

никъ

 

до

 

окончанія

 

школьнаго

 

обученія.

Въ

 

заключеніе

 

замѣчу

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

грамотности

 

между

 

жен-

щинами.

 

Хотя

 

грамотность

 

между

 

мусульманками

 

въ

 

среднеазіат-

скихъ

 

городахъ

 

сравнительно

 

весьма

 

мало

 

распространена,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

городѣ

 

находится

 

одна

 

или

 

двѣ

 

настав-

ницы

 

(биби-халифе),

 

которыя

 

спеціально

 

занимаются

 

обученіемъ

 

гра-

мотѣ

 

дѣвушекъ.

Биби-халифе

 

большею

 

частію

 

бываготъ

 

жены

 

школьныхъ

 

учителей

и

 

имамовъ

 

мечетей.

 

Преподаваемый

 

ими

 

курсъ

 

мусульманской

 

муд-

рости

 

не

 

идетъ

 

далѣе

 

стихотвореній

 

Хафиза.

Способы

 

преподаванія

 

и

 

руководства

 

у

 

биби-халифе

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

у

 

школьныхъ

 

учителей.

 

Изученіе

 

книгъ

 

у

 

нихъ

 

идетъ

 

тѣмъ

 

же

 

пу-

темъ,

 

одна

 

за

 

другою.

 

Слѣдующія

 

цифры

 

обучающихся

 

дѣвушекъ

 

и

биби-халифе,

 

въ

 

посѣщенныхъ

 

мною

 

городахъ,

 

могутъ

 

служить

 

ука-

зателемъ

 

грамотности

 

между

 

женщинами:
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9

    

Биби-халифе

   

въ

   

Ходжентѣ.

7

              

„

               

„

   

Ура-Тюбе.

1

              

„

               

„

   

Зааминѣ.

5

              

„

               

„

   

Джизакѣ.

15

              

„

               

я

   

Самаркандѣ.

25

              

„

               

„

   

Ташкентѣ.

Учащіяся

 

дѣвушки

 

бываютъ

 

большею

 

частію

 

дѣти

 

богатыхъ

 

лю-

дей.

 

Для

 

ученія

 

онѣ

 

собираются

 

на

 

домъ

 

къ

 

биби-халифе.

 

Въ

 

весьма

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

наставницы

 

принимаются

 

въ

 

домъ

 

для

 

обученія

дѣвушекъ.

 

То

 

же

 

самое

 

можно

 

замѣтить

 

и

 

о

 

мектебдарахъ.

 

Если

 

биби-

халифе

 

или

 

мектебдаръ

 

приглашаются

 

преподавать

 

на

 

дому,

 

то

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

родители

 

учащихся

 

отводятъ

 

имъ

 

у

 

себя

 

отдѣльное

помѣщеніе.

1871

 

года

 

апрѣля

 

15-го.

Ташкентъ.

И.

 

Т.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ.)



интересов*  к рая  и  п р еусп Ьтя  Нашей  родины,  что  самый 

споръ  едва  ли здесь  допустим*.  Полезно  и  то,  и другое,  так ъ 

какъ  одинаково  служ ить  образован!»  общества.  Ч'Ьмъ  разно

образнее  будут*  образовательный  учреж дешя,  тЬмъ  лучше. 

Ко гда  развивается  какоелибо  воспитательное  учреясдеше, 

а так ж е  находятся  для него симпатш в*  обществе  и  способные 

деятели ,  едва  ли  следует*  мешать ему  или его дискредитиро

вать.  Въ  одномъ  городе  могут*  быт*  симпатш  к *  „обществу 

начальнаго  образовашя",  въ  другом*—к ъ  „общественному  му

зею ",—кому  это  м ешает* ?  Ръ  Европе  и  Америк е,  въ  одномъ 

городе  существую тъ  десятк и  разнообразных*  воспитательных* 

учреж дешй,  и  пикто  ихъ  пе  оспариваетъ.  Въ  этомъ  случае 

исклю чительность  „Сибирской  Газеты"  не  вполне  основа

тельна.  Чтобы  наше  м н ете  не  показалось  лич ным* ,  приба

вим*,  что  точно  такое  ate замечая! е  высказал*  нам* ,  но  поводу 

спора  „Сибирской  Газеты" ,  известный  знаток *  к рая  и  ува

жаемый  деятель,  Г.  I I .  Потанинъ,  поручив*  нам*  выразить 

его  в *  печати. 

РУССК1Я  Ш К О Л Ы  ДЛЯ  МУСУЛЬМАН!»  В Ъ  Т У Р К Е 

СТАН®. 

Отпошеше  наше  к *  магометанскому  паселешю  составляет* 

весьма  серьезный  вопрос*  на  Восток е.  Каж дый  из*  рус

ск ихъ  понимаетъ,  тЬмъ  не  менее,  цивилизаторшя  обязан

ности  иupnieM  npi e Mu  по  своему.  Обыкновенно  принято  объяснять 

все  неудачи  наши  нетерпимостью  и  фанатизмом*  мусуль

ман* ,  какъ  свойством*  магометанской  религш,  но  при  этомъ 

упускаю тся  изъ  виду  паши  собственные  промахи  и  незре

лость.  М ы  не  научились  гуманности  и  терпимости  къ  ино

родческим*  племепам*,  который  одпи  даю тъ  разрЬшеше 

вопросу  о  привлеченш  к *  ципилизацш  инородцевъ.  Прила

гаемая  статья,  принадлеж ащая  образованному  мусульманину, 

отк рывает*  пункты  расхож дешя  между  обеими  сторонами. 

По последним* статистическ им* свЬдешлмъ, из*  98,516,348 

общаго  числа  всехъ  ж ителей  1'оссш,  на  долю  инородцевъ 

приходится  более  27°|0,  изъ  которых*  10  миллшповъ  мусуль

ман*.  Эти  цифры  взяты  нами  изъ  реч и ,  напечатанной  въ 

„ Отч ете о состояши  Турк естанск ой  учительской  семинарш  за 

1881  г ."  и  сказанной  при  го дич н о ю  ея  ак тЬ  30  августа 

1882  г .  преподавателем*  исторш  и  географш  M vponie

вымъ. 

Въ  1866  г.  мииистръ  народнаго просвещения,  ири обозренш 

казанскаго  учебнаго  округа,  въ  зале университета  высказалъ 

между  ирочимъ  следую щую  мысль:  „ Пусть  православная  цер

ковь  пролож ить  путь  Евангел1смь,  а  за темъ последует*  наука 

съ  своимъ  светом*.  Это  совокунпоедейств!е  веры и наук и не

сомиЬнно  разееет*  восточную  темь" .  (А к т*  открытая  Казан

ской  уч ит,  сем.,  речь  I I .  И .  Илминекаго,  „Казан .  Губ.  Ве д ." 

1882  г .) .  „Просвещать  постепенно  инородцевъ,  сближ ать  ихъ 

съ русскимъ  духомъ  и  съ  Poccief i " ,  нисалъвъ  1867  году  г .  ми

нистр* народнаго  иросвящешя  въ сиоемъ всеподаинейшемъ  от

чете,  „составляетъ  задачу  величайшей  политической  важ ности 

въ будущем*" .  Не  смотря,  однако,  на  такую  великую  задачу 

PocciM  на  Восток е,  иравительстомъ,  по  смыслу  речи  г .  M v

рошева,  до  си х*  пор*  еще не  установленъ  правильный  взгляд* 

ва  образовате  русск их*  мусульман*.  Въ  отношеши  къ  ним* 

действую т*  различныя  системы;  так ь,  наир.,  въ  Крыму  и 

на  Кавк азе  держ атся  одной  системы,  въ,  русскомъ  Турк е

стане  —  другой,  въ  Казани  — третьей  и  четвертой.  М еж ду 

тЬмъ,  русск ая  школа  въ  русском*  Тур к естан е,  въ  продол

ж и ли  15 ти лет*  ея  существовашя,  ио нризнашю  г .  MvpouieBa, 

не  съумела  привлечь  къ  себе  достаточное  количество  ту

зомцевъ  и  поселить  среди  н и х*  уваж еше  къ  себе. 

Если  принять  во  внимап!е,  что  въ  Тур к естане,  Бухар е  и 

др.  м естах*  средней  Азш  уж е  съ  давнихъ  поръ  и  гораздо 

раньше,  ч ем*  въ  Росс!и,  распространена  меж ду  мусульма

нами  грамотность  и  существую тъ  духовяыя  школы  при  ме

четяхъ,  а  так ж е  совершеппо  справедливое  замечаше  Б. 

'Горнау,  что  въ  немусульманских*  государствахъ  разечи

тывать  панреданность  мусульманскихъ  подданных*  возможно 

при  одномъ  лишь  условш,  чтобы  правительство  и  его  агенты 

н е  з а т р о г и в а л и  и х ъ  р о л и м о з н ы х *  ц о п я  т  i  й 

(„Особен,  мустльм.  права" ,  Б.  Торнау,  Дрезденъ,  1880  г .) ,— 

то,  конечно,  фактъ  равнодушия  со  стороны  мусульман*  к ъ 

православным^   школамъ  и  учительским*  семинар!ямъ,  вы

ставленный  г.  М урошевымъ,  не  возбудит*  никакого  удивле

ш я.  ТЬмъ  более,  если  вспомнить  неудачные  опыты  в ъдЬле 

образовашя  ипородцевъ  и  мусульмаиъ,  неизгладивш!еся  еще 

изъ  памяти  туземцевъ  педавпяго  времени  въ  Казанской 

и  др.  губершяхъ,  о  которых*  так ж е  упоминает*  и  г . 

Ильминсшй  въ  своей  речи,  сказанной  при  открытии учитель

ской  семинарш  въ  Казани  („ Казан ск .  Губернск .  Ведомости" 

1872),  и  мно п едр уп е  фак ты  (Ханык овъ,  Веселовсий  и  проч.). 

Разбирая  пригодность  всехъ  существую щих*  ныне  въ 

Росши  и  нредлагаемыхъ  шк ольных*  систем*  для  ипород

цевъ,  особенно  мусульманъ,  и  не  находя  ни  одну  изъ  нихъ 

соответствующею  своему  назначен® ,  г .  M vpouieo*  выска

зываеть  совершенно  верное  убЬж деше,  что  главная  цель,  к ъ 

которой  долж ны  стремиться  но  отношешю  въ  инородцамъ, 

есть  чисто  г о с у д а р с т в е н н а я .  Съ  этою  мыслью  нельзя 

не  согласиться,  ибо  всякое  правительство  пе  только  имЬегь 

право  ж елать,  но и обязано  дли  блага  управляемой  имъ  стра

ны  употребить  все  у о ш я ,  чтобы  иметь  въ  инородцахъ  та

к ихъ  ж е  вериоцодданиыхъ  граж дан* ,  к ак *  и  въ  коренных* 

своих*  лсителяхъ.  — Противъ  этого,  к ак ъ  док азал*  вековой  и 

•доказыпает*  еж едневный  оп ыт* ,  ни  один*  р у еш й  мусульма

н и н *  никогда  не  спорилъ  и  спорить  пе  будетъ,  так ъ  к ак ъ 

законы  его  р ели гш  предиисываютъ  ему  „ л ю б о в ь  къ  земypniecK
ле,  которая  его  кормитъ,  и  в е р п о с т ъ  повелителю ,  кото

рый  охраняет*  матер1альные  и  нравственные  его  интересы". 

Далее  г .  М грошевъ  говорить,  что  „желаемое  единеше  му

сульманъ  съ  русскимъ  населен!емъ  должно  быть  нроникнуто 

хриспанской  идеей  правды,  любви  и  милости*.  Чего  ж е  лучше! 

Но  мы  не  можемъ  признать,  что эта  идея  пынЬ  ислючительно 

христианская, а  полагаем*,  что онасостапляеть  общее  достояше 

и тотъ общечеловЬчесшй идеалъ, к ъ которому долж ны  стремить

ся  век  просвещенные  народы.  Эти  три  принципа,  но  мнешю 

г .  M rponiena,  заставляю т*  быть  крайне  осторож ным*  к ак ъ 

въ  выборЬ  средствъ,  так ъ  и  въ  возведен!и  этихъ  средствъ 

пь  определенныя  системы,  который  должны  строго  сообразо

ваться  съ  духом*  и  характером*  к аж даго  ипородческаго  пле

мени  (стр .  5).  Тем ъ  более  нуж но  быть  осторож ным*  въ 

выборе  системы,  продолж ает*  г .  М грошевъ,  что  му

сульмане  смотрятъ  на  русск ихъ,  к ак ъ'на  „ к я ф и р о в * "  (?! )  и 

„ г я у р о в * "  (?!),  следовательно,  здесь,  по его мнешю ,  „о  пол



помъ  сочувствии  съ  ихъ  стороны  не  можетъ  быть  и  рЬчи". 

Въ  этомъ  г .  Мурошевъ  положительно  ошибается:  ни  одипъ 

народъ,. принадлежащая  къ  великой  русской  семье,  не  схо

дится  такъ  близко,  nnt  релипозпыхъ  понятий,  съ  корепными 

членами  ятой  семьи,  какъ  инородцымусульмане;  это  под

твердить  всяюй,  кто  серьезно  и  безъ  предубеждены!  наблю

дал*  взаимнын  отпошен1я  этихъ  двухъ  племенъ.  „Опо  и 

понятно",  зам'Ьчаетъ  далее  г .  Мгроп& въ,  „если  только  за

гляпуп ,  въ  Корапъ,  где  Вогъ  говорить  Магомету:  ,,'Гн  не 

увидишь,  чтобы  люди,  Bf.pyroitfe  въ  Вога  и  въ  последшй 

день,  любили  т'Ьхъ,  которые  противятся  Вогу  и  посла ппому 

его,  хотя  бы  это  были  отцы  ихъ,  или  дети  ихъ,  или братья 

ихъ, или к ате  либо родственники ихъ  (Корапъ,  гл.  58,  ст.  22 

и др. м^ ста).  Очепь  ж аль, что  г.  Mvponieb*,  руководимый,  какъ 

следует*  полагать,  чувством*  христчансвой  правды,  не счелъ, 

однако,  нужным*  привести  въ  своей  печатной  рЬчи  и  не

которые  друпе  стихи  Корапа,  которые  могли  бы  служить 

для  людей,  незнакомыхъ  съ  этою  священною  книгою  мусуль

ман*,  обьнспешемъ  смысла  пышвприведенпаго  стиха,  к ак ъ, 

например*, следующей  стих* :  „ Т е ,  которые  верую т*,  и жиды, 

и  сабеи,  и  христиане,  одним*  словом*,  кто  верует*  въ  Бога 

и  в*  последшй  день,  кто  будет*  творить  добро,  те  будут* 

освобождепы  от*  псякаго  страха  и  п е  б у д у т *  п р и 

т е с н я е м ы  (Коран*,  г л .5 ,  ст.  75  и  др.ypniecK  места).  Вся  xutsrponmlifedcaXTSPOMKJIHGFCB
HCTopi)!  ислама  служ ит*  наглядным*  нодтверж детемъ,  по 

мffbHiго  г .  М уротева,  существонатя  мусульманскаго  фана

тизма,  а  потому  онъ  считает*  себя  в*  полном*  прав!'.  на

звать  попытки  некоторых*  образованных*  мусульман*,  какъ 

Девлет*  Кильдеевъ  и  ГасприпскШ,  выставить  „исламъ"  самой 

чистой  релипей,  чуждой  фан ати з м а— „ г р у б ы м *   о бм а

н о м * " .  Насколько  нам*  известпо,  эти  мусульмане  не  отри

цаю т*  существовали  фанатизма  в*  какой  бы  то  ни было не

вежественной  среде  людей,  в*  том*  числе  и  между  некото

рыми русскими  магометанами.  Очевидно,  что  г.  MvponieB* 

смешивал*  политическую  исторш  мусульманских*  народов* 

съ  релипозпым*  учешем*  ислама,  забывая  при  этомъ,  что 

исторronihebM!Я  христианских*  народов*  въ  свою  очередь  представ 

ляетъ  не  мало  примеров*  певежественнаго  фанатизма.  Мо

ж ем*  уверить  автора,  что  между  истинно   просвещен

ными  мусульманами  не  только  Россш,  но  и  всего  земнаго 

шара, онъ  не найдет*  релипознаго  фанатизма.  Он*  встретить 

между  ними  лишь  крепкое  убеждеше  въ томъ, что осповныя 

истины  ислама,  какъто:  существоваше  единаго  Вога,  про

рочесшя  качества  Магомета,  бевсмерие  души,  личная  ответ

ственность  перед*  Вогом*  каждаго  мусульманина  за  свои 

действ1я,  безъ посредников*  и  без* догмата  наследственности 

прародительскаго  греха  Адама,  и  т.  д.—но  боятся  ни  света 

науки,  ни  прогреса  человеческой  мысли.  Позволяем*  себе 

ответить  мимоходом*  и только слегка  на вопрос*,  переданпый 

въ  речи  г.  Мурошевымъ  (стр.  18)  и  поставленный  Дрепе

ромъ („ И ст.  умств. развитш Европы*,  т.  I, стр.  277):  „неужели 

научная  фиаюлопя  можетъ  уж иться  съ физголопей  Корана?" 

Скаж емь  откровенно:—„ Нетъ*.  'Га  часть  научной  физюлогш, 

которая  отвергаетъ  существоваше  и безсмерчче  души,  и  при

знаетъ  „д у ш у" ,  т.  е.  „п ои х  i ю",  со всеми ея  проявлешлми, 

лишь  продуктомъ  матер!и  (мозговой  корки,  фосфора  и  пр.), 

пе  можеть  уж иться  съ  учешем*  Корапа,  которое  признает* 

самостоятельное  существоваше  и безсмерие  души,  созданной 

Богомъ  отдельно  отъ  матерш  и  прежде  тела  человека.  На 

41,ей  стороне  безусловная  истина,  нокажетъ  дальнейшее  на

учное  развит!е  психологш  и  физ10Л0г!и. 

Гораздо  снисходительнее  и ближе  къ  правде,  чем*  гг .  Mv

ponieB*,  Остроумовъ  и  др.  просветители  Востока,  отзывается 

объ  учеши  ислама  знаменитый  своею  ученостью  iepapx* 

православной  русскй  церкви,  покойный  московски  митропо

лит*  MaKapift.  Бо г *  ei'o  слова:  „ Вь  eepli  магометанской,  из

ложенной  вь  АлькорапЬ,  надобно  различат!,  дв1;  стороны: 

вопервыхъ,  истины  заимствованный  изъ  енящ.  к ниг*  Вет

хаго  и  Нопаго  Завета,  каковы  мнопя  здравый  п о ш тл  о БогЬ 

и  Его  свойствах*,  объ  ангелахъ,  Miioria  нравственный  пред

писания  и  запов4ди,  мнопя  исторически  сказаши—•что  под

тверждается  частыми  ссылками  на  эти  книги  самого  Маго

мета;  и  во  вторыхъ  — все  то,  что  заимствовано  изъ  другихъ 

источников*:  частью  изъ  древней  аравШской  веры,  частью 

отъ  {удейскаго  талмуда,  а  частью  измышлено  сам имъ  Маго

метомь.  Перваго  рода  истины  имеют*  „ п о лн о е  св о е  до 

с т о и н с т в о " ,  по  они  принадлежать  „ Б о ж е с т в е н н о м у 

о т  к р о в е н i ю " ,  а  не  Магомету  или  Алькорану.  Алькорану 

же  принадлеж ит*  только  то,  что  здесь  эти  светлыя  истины 

сметаны  нередко  сь  такими  „ з н б л у ж д е т п я м и  и  бас

н я м и " ,  который  почти  совершенно  затмеваю т*  их*  и  по

давляют*. " („ Введете  в*  иравослав.  богосло1пе"Д.  В.  М акарш, 

3  изд.  18G3  г .,  стр.  64).  И  так * ,  по  Mnhnir o  ученаго  право

слаппаго  митрополита,  „Алькоранъ"  священная  книга мусуль

мапъ—содержит*  в*  себе  нетолько  заблуждеши,  но  такж е 

и истины  Вожественпаго  откровёшя,Поляыя  достоинства,  заим

ствованный  из*  сншценпыхъ  кпигь  евреев*  и христиан*  Вег

хаго  и  Нонаго ЗавЬта,  и  предшествовавшая  Алькорану.  Зачем* 

же  после этого  признавать,  какъ  это  делаю т*  гг.  Остроумовъ 

(„Туркест.  Вед."   188;!  i'..  № 10) и  друпе,  названную  книгу  по

ложительно  неспособною  вести  мусульман*  по пути  умствен

наго  и  нравственного  прогреса?  Казалось  бы,  что  дЬло 

просвещешя  и  цивилизащи  по  заключается  въ  умалеши  до

стоипствъ  или  уничтожеши  религш,  содержащей  въ  себе, 

какъ  выражается  митрополит*  МакарШ,  мнопя  здравый  по

няли  о  Боге  и  Его  свойствах*,  мнопя  нравственный  нред

нисашя  и  заповеди,  но  состоитъ  именно  въ  томъ,  чтобы 

распространять  p a n i  о н а л ьн ы я  п о н я т а я  въ  области 

веры,  к ак *  и  въ  области  науки,  дабы  они  послужили  к * 

отделенш  „ и с т и н ъ  15 о ж е с т  в ен  н аг о  о т  к р о в е  Hi  я" 

от* чуж дых* имъ „ ч о л о в е ч е с к и х ь  з аб л  у ж д е н i й" , оди

наково  присущих*  какъ  священным*  книгамъ  евреев*  и  хри

стиан*,  такъ  и  мусульман*,.  Вотъ  въ  чемъ  должна  состоять 

задача  просвещешя  и  цивилизащи  не  только  на  Востоке,  но 

и  повсюду,  где  она  имеетъ доступъ, а отнюдь  не въ  npiyponn

ваши  этого  просвещешя  исключительно  къ  какойлибо  рели

гюзпой системе  или обрядности.  Признавать спасительное пре

имущество  для  человека  одпой  формы  религш  передъ  дру

гой—это дело  мисглоперонъ  отдЬльныхъ  вероисповедашй,  но 

пе  дело  педагогов*.  Въ  нравственном!,  нашем*  усопершен

ствован1и,  без*  котораго  нетъ  и  пе  можетъ  быть  истинна

10  просвещешя  и  цивилизацш,  намъ  пужно  идти  но  пути, 

указанному  пророками  и  учителями,  а  но  придерживаться 

только  более  или  менее  верпыхъ  толкова шй  разными  ли

цами  словъ  Э'гихъ  пророковъ.  Ведь  отвЬчагь  перед*  людь

ми  и  Вогом*  за  паши  поступки  приходится  лично намъ, а  не 

толкопателямъ  этихъ  велнкихъ  людей. 

(Продолжение,  буде.тъ).  ИокяндоръМурпа. 



Как ъ  слышно,  Кабинета  имелъ  въ  виду  возлож ить  на  г . 

Журияа  одну  горную  часть,  съ  гЬмъ,  чтобы  земельнохозяй

ственное  дело  было  поручено  другому  самостоятельному  на

чпльнику.  Но  въ  силу  пеудобства  иметь  дв4  головы  па  АлytponifecaTMKIHDC
тае,  г.  Журииу  поручено  быть  номинально  пачальникомъ 

и  этого  отдела;  для  того  лее,  чтобы  земельный  отдЬлъ, 

какъ  сложный  и  малознакомый  ему,  пе  отвлекалъ  его 

отъ  прямого,  спещальнаго  дЬла,  зав'Ьдуюнцй  земельною  ча

е т т  помощникч,  его  долж епъ  былъ  быть  самостоятельнымъ 

до  возможной  степени.  Но  мечте  этой  едва  ли  удастся 

осуществиться.  Прежде  всего  паселеше  привыкло  видеть 

въ  начальник^   —  нач альник а,  и  гораздо  чаще  будетъ 

адр есоваться  к ъ  нему,  ч'Ьмъ  к ъ  помощнику,  да  и  много 

времени  потребуется  для  того,  чтобы  нр1учить  пародъ  к ъ 

новому  порядку.  Кроме  того,  до  сихъ  поръ  по  могутъ  дож

даться  назначеннаго  Кабинетомъ  помощника  земельной  ча

сти,  а  заведуетъ  этимъ  отделомъ  помощник'!,  ваводскаго 

отдЬла,  въ  то  ж е  время  управляю т,in  и  Парнаульскимъ  за

водомъ,  почему  г .  Жур и п ъ  волеюне  волею  должепъ  взяться 

за  земельное  дело.  Удрученное  пеопред'Ьленностш  земель

паго  положенья,  паселеше  к рестьяиъ,  тотчасъ  по  np ieiwh  но

ваго  начальника,  повалило  къ  нему  съ  просьбами  и  жало

бами  „о  своихъ  нуж дахъ  и  своихъ  обидахъ" ,  к ак ъ  вновь 

назрЬвшихъ,  так ъ  и  данниншихъ,  вкривь  и  вкось  разрегае

пныхъ,  или  считаю щихся  разрешенными,  хотя  въ  действи

тельности  ничего  неразрешено  въ  существую щей  земельной 

путанице.  Но  так ъ к ак ъ  власть  начальника  паходится  пока 

безъ  орудШ,  средствъ  и  нравилъ  для  прим'йиешя  ея  въ  деле 

поземельнаго устройства  местпыхъ  к рестьяпъ,  то,  естественно, 

приходится  отделываться  всякими  способами  отъ  этихъ  „про

шателей  о  своихъ  обидахъ  и  нуж дахъ" ;  а  „прошатели" ,  не 

солоно  хлебавши,  должны  вернуться  к ъ  своимъ  доверите

лям^   по  обыкновенно,  пи  съ  тЬм ъ.  Между  темъ,  тысячныя 

партш  переселенцевъ,  нрибывшихъ,  ирибынающихъ  и  оеЬ

дающихъ  въ  ок руге,  вносятъ  все  большую  и  большую  пу

таницу  и  неурядицу  въ  отношешя  к рестьяиъ  по  земле

пользовашю,  обостряютъ  взаимныя  ихъ  отношешя  и  вызы

вайте  нопня  земельные  споры  и  недоразумЬшя  между  кре

стьянамистарояшлами  съ  одпой  стороны  и  переселенцами— 

съ  другой 

Длгаецъ. 

РУССШЯ  ШКОЛЫ  ДЛЯ  МУСУЛЬМАН!)  ВЪ  ТУРКЕ
СТАНА  *). 

Что  русск ая  цивилизащи  стоите  выше  мусульманской, 

объ  атомъ,  по  мнЬшю  г .  M vpouieBa,  не  мож етъ  быть  и спора 

(стр.  12),  а  потому  pyccKift   челонекъ  не  только  можетъ,  но 

и  долженъ  держ аться,  но  отношешю  к ъ  своимъ  ипородцамъ, 

, р у с с и фи к а ц 1 о н н о й  п о л и т и к и " .  Первымъ  и  глав

выыъ  принципом!,,  который  д о л ж е н ъ  б ы т ь  ноложенъ  въ 

основу  образован1я  русск ихъ  мусульмапъ,  должно  быть—го

воритъ  г.  М vponiein, —  „ о б р  у с е н  i e  и х ъ " .  Не  говоря  о 

томъ,  что  терминъ  „обрусеше"  различно  понимается  р у си 

фикаторами  вообще,  и  что  г .  М vponiein,  не  определяете  его 

точвЬе,  ч'Ьмъ  друпе,—позволяема,  себе  заметить,  что  до л

*)  См.  .Восточя.  Обовр..,  Л»  36  ва  1883  г. 

ж е п ъ  б ы т ь ,  какъ  онъ  выраж ается,  только  легко  сказать;  но 

мож етъ ли съ успехомъ  для  подъема  правственнаго  духа  быть 

прим'1,пимъ  указанный  имъ  принципъ  при настоящемъ  состоя

ши  русской  цивилизащи!'—это  другой  вопросъ,  па  который 

пусть  о твети ть  Г.  Н .  Страховъ,  зпатокъ  русскаго  просвеще

ш я.  „Конечно,  мы  (руссше)  достигла  бы  наилучшего  ус

п еха  въ  нашемъ  просвещенш" ,  говоритъ,  между  прочимъ, 

г .  Страховъ,  „еслибы  у  пасъ  изъ  вс.ехъ  учебныхъ  заведешй 

ю ноши  выходили  съ  твердымъ  сознашемъ,  что  они  еще 

болыше  невеж ды,  что  имъ  нужно  еще  много  и  долго  тру

диться,  чтобы  достигнуть  степени  истинно  нросвЬщеннаго 

человека,  и  что  большинству  изъ  нихъ  вовсе  не  суж дено 

достигнуть  этой  степени.  То гда  можно  было  бы  "сказать, 

что  этихъ  юношей  основательно  учили,  и  что  опи  правильно 

понимаю та,  ч т о  о н и  т а к о е  в ъ  д е й с т в и т е л ь н о 

с т и "  „ (Борьба  съ  занадомъ",  ч .  2,  С. Нетерб.  1883,  ст.  241). 

По  мне.шю  многихъ  весьма  умпыхъ  русскихъ  лю дей,  безъ 

помощи  правое л aaia  не  можетъ  будто  бы  вполне  состояться 

обрусеше  инородцевъ,—такимъ  образомъ,  следовало  бы,  по 

примеру  казанской  школьной  системы,  держ аться  православ

ной  пропагапды.  Но  тутъ  г .  М урошевъ  расходится  съ  сво

ими  казанскими  товарищами  и  говоритъ:  „обрусеше  можетъ 

быть  достигнуто  въ  школьномъ  деле  только  тою  образова

тельною  системою,  въ  основаше  которой  положены  два  глав

ные  принципа:  „ p y c c K i f i  я з ы к ъ "  (совершенно  вЬрпо)  и 

„ и  г и о р и р о в а н i е"  религиозной  стороны  вообще  русск ихъ 

ипородцевъмусульманъ,  и  следовательно  уклонеше  отъ  про

зелитизма,  не  потому,  чтобы  онъ  быль  безномощенъ,  по 

так ъ  к ак ъ,  по  мн'Г.тю  г .  Mvponiena,  исламъ  съ  течешомъ 

времепи,  к ак ъ  релипозная  доктрина,  при  столкнонеши 

ст.  высшей  христианской  культурой  —  с а м ъ  с о б о й  'у н и ч

т о ж и т е  я.  Съ  этимъ  трудно  согласиться  номногим*  при

чинамъ,  о  которыхъ  здесь  не  место  говорить.  Конечно, 

очень  можетъ  быть,  что  русск ая  цивилизащи  въ  Тур к естан е 

имеете  Солее  задатковъ  на  уничтож еше  ислама,  ч'Ьмъ  ан

глШск ая  и  французская  въ  ИндустанЬ  и  Алж ир ш,  гдЬ  опа 

этого  до  сихъ  поръ  сделать  не  могла,  пе  смотря  на  нее 

усил1я  ея  просвЬщенныхъ  миссюнеровъ;  но  сильпо  разечи

тывать  на  такое  могущество  русской  цивилизащи въ  о тн о те

т и  релипозныхъ  пошгпй  русск ихъ  мусульмапъ,  мне  к аж ется, 

неосновательно,  темъ  болЬе,  что  пока  н етъп и к ак и хъ  фак товъ, 

подтверж дающихъ  справедливость  M utBin  г .  M vponiena.  Го

раздо  целесообразнее  въ  такомъ  великомъ  и  важномь  дЬле, 

к ак ъ  нравственное  объединеше,  черезъ  нросвещеше,  всехъ 

[•усскихъ  подданныхъ  различных!,  вЬроисповедашй  и  народ

ностей,  разечитывать  на  др уп я,  более  к ультурный  въ  конце 

X I X  вЬк а  средства,  какъто  на  подъемъ  экопомическаго  и 

матер1альнаго  благосостояшя,  на  свободу  релипозную  и  на

учпую ,  ч'1',мъ  на  игнорироваше  и  уничтомсеше  ислама,  съ 

которымъ  г .yxvurponmlifecbaTMKHCB  M vponieB'b ,  к ак ъ  уж е  было  сказано,  довольно 

мало  знакомь,  к ак ъ  и  Mnorie  др уп е  pyccKio  педагоги 

на  Восток е.  Свою  рЬчь  г .  MvponieB' b  оканчиваете  так ъ: 

„Туземные  мальчики  большею  ч астш  выходить  изь  наш ихъ 

школь  (турк естапск ихъ)  не  докапчивая  учебпаго  курса,  съ 

крайне  нлохимъ  знашемъ  русской  речи,  русской  грамоты 

и  русскаго  народа;  а  взрослые  и  до  сихъ  поръ  отчасти  стра

шатся  русской  школы,  отчасти  пе  ожидаютъ  никакой  пользы 

отъ  пея.  Наша  обязанность  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  за 

ставит!,  туземцевъ  полюбить  и  уваж ат!,  нашу  школу  и  до



в'Ьрять  ей.  В'Ьдь  ст.умЪли  англичане  поставить  свои  школы 

в&   Й п дш  так ъ,  что  туземцы,  особенно,  что  весьма  замеча

тельно,'  мусульмане,  пе  только  относятся  сочувственно  къ 

нимъ,  но,  по  свидетельству  Пуда,  нередк о  заявляю т,  ГО

ТОВНОСТЬ  учреж дать  ихъ  на  собственниц  средства.  Почему 

ж е  мы,  pyccaie,  не  можемъ  этого  сделать?  Было  бы  въ  насъ 

только  ж елаше  и  энер п я,  и  мы, конечно,  съумЬомъ  добиться 

ж елаемыхъ  результатов».  Но  предварительна  намъ  нуж но 

знать,  гд'Ь  крою тся  причины  неудовлетворительная  положе

н iл  образовашя  инородцевъ  въ  пашихъ  шк олах»;  нужно  изу

чить  быть,  харак тер»,  эк ономич ешя  и  сощальныя  услов1я 

пашихъ  туркертанскихъ  инородцевъ.  То гда  только,  и  только 

тогда,  молено  подумать  о  создан!и  так и х»  новыхъ  условШ, 

который  бы  наиболее  благопр1ятстновали такому  высокому  го

сударственному  дЬлу,  к ак ъ  проснЬщеше  инородцевъ." 

Съ  этимъ  заклю чешемъ  г .  Mvponiena  нельзя  пе  согла

ситься.  Действительно,  трудно  безъ  предварительная  изу

чешя  релипозпыхъ,  сощальныхъ  и  экономическихъ  уеаговМ 

народа  привить  к »  нему  какую  бы  то  ни  было  цивиливацш, 

т'Ьмъ  более  русскую ,  которая  сама  еще  находится  нъ  мла

денчестве. 

Не  входя  въ  разборъ  приведеных»  г .  Мурошенымъ  въ 

своей  рЬчи  четырехъ  систем»  образовашя  руоскихъ  мусуль

ман»,  которыхъ  онъ  не  одобряетъ,  заключу  только,  что  „ и  г» 

н о р и р о в а т ь " ,  какъ  онъ  совЬтуетъ,  релипозныи  убЬж дешя 

инородцевъ,  съ  которыми  иселаютъ  коротко  соединиться  в» 

государственном»  отношеши  посредством»  нросв'Ьщемл,  так » 

ж е  мало  удобно,  какъ  пропагандою  или  другими  способами 

насильственно  заставить  переменить  релипозпыя  уб Ьж детл. 

Т'Ьмъ более  руссификащя  инородцевъ,  въ особенности  мусуль

мапъ,  черезъ  нросветеше,  въ  смысле  нравствепнаго  едине

Н1я,  возможна,  но  моему  мнЬшю ,  только  тогда,  когда,  вопер

вых»,  установится  взаимное  ynaatenie  между  двумя  рели

иозными  формами—между  исламом»  и  православ1ем»;  вовто

рых»,  когда  русскде  мусульмане  поймут»,  что  и х»  релипозное 

y4enie  отнюдь  пе  противится  прогрессу  и  не  препятствуете 

умственному  развитию  по  всЬхъ  областях»  ч еловеч еск ая 

знашя;  въ третьихъ,  когда  предлагаемое  мусульманам!.,  со 

стороны  русск ихъ  педагогов»,  просв'Ьщеше  будеть  действи

тельно  таковымъ  для  пихъ  въ  правствепиомъ  и  умствен

ном»  отношеши  и  принесет»  имъ  помощь;  наконец»,  въчет

вертыхъ,  что  самое  главное,  когдаyxvurponmlifecbaTMKHCB  pyccKi e  мусульманеytponifecaTMKIHDC  убе

дятся  па  Д'Ьле,  что  въ  Poccin  существуогь  полпая  веротер

пимость  и  что  за  русской  рЬчыо  не  следует»  по  плтамъ 

релипозпая  пропаганда.  При  этихъ  ycjo n iax»  необходимо, 

копечпо,  чтобы  руссие  педагоги  основательнее  ознакомились 

съ  учешемъ  и с л а м а  и  съ  а р а б с к о ю  л и т е р а т у р о ю , 

чЬмъ  теперь,  притомъ  съ  точки  зр'Ьшл  более  научной  и  фи

лософской,  чЬмъ  метафизической  и  легендарной.  То гда,  быть 

мож етъ,  и  ар аб ш й  пророкъ  представится  имъ  в»  ипомъ 

светЬ,  а  ие  психически  только  больным»  человеком»»  стра 

давгаимъ  галю цшащями,  или  искателемъ  приключешй,  кото

рому  мечем»  и  огнемъ  удалось  провести  уч ете,  само  по 

себе  никуда  негодное,  к ак ъ  только  къ  сдаче  въ  архивъ  исто

рическихъ  намятпиковъ  человеческихъ  заблуж дешй. 

Англичане  прекрасно  поняли,  что  мусульмапамъ  Индш,  ко

торыхъ насчитываютъ  въ  бритапскихъ владешяхъ  бол'Ье 40мил

люновъ,нуж но дать,  если пе лучше, чЬмъ то, что они имею тъ,  то, 

по крайней  мЬре,  равнокачествеппое  въ  умственпомъ  и  нрав

ерренющь  отнога/еши,  а  потому  ихъ  школы  действую т»  ус

пешно.  Изъ  сочипешя  Гарсена  де  Тасси  и  др.  (Garcin  de 

Tascy,  langue  et  l i t .  Il indoust .)  видно,  что  въ  И н дш  суще

ствую т»  дво як ая  рода  школы  для  инородцевъ  —  мисыонер

ск1н  и  правительственный.  Первыя  учреждепы  съ  цЬлью 

хрисиапск ой  пропаганды  посредством»  разныхъ  миссюнер

ск их»  обществ»  и  пе  имЬю тъ  никакого  успеха;  программа 

вторыхъ—чистонаучная  и  технич еск ая,  безъ  в сяк ая  пре

нодавашя  Закона  Полин,  и  па  смЬшаныхъ  язык ах»,  смотря 

по  лзыков'Ъд'Ьшю  преподавателя.  Эти  школы  имЬютъ  боль

шой  усп ех»,  и  туземцы  посещаю т»  ихъ  съ  удовольств1емъ, 

ж ертвуя  нередко  деньги  для  устройств  ихъ.  Кроме  этихъ 

двух»  родов»  шк ол»,  существую тъ  еще  туземиыя,  въ  кото

рыхъ  преподають  магометанское  богоелшне  и  са'Ьтсыя  на

уки  па  различныхъ  лзык ахъ.  Англшск ое  правительство  под

держ ивает»  эти  школы  своими  денеж ными  средствами,  .'хотя 

они  и  учреж даются  По  инипдативЬ  и  на  деньги  мЬстныхъ 

мусульман».  Самая  знаменитая  так ая  англо  восточная  выс

шая  школа  или  медрессе  существует»  въ  г .  Ашгархъ.  Ап 

г.пйекос  правительство  убеж дено,  и  совершенно  енраведлипо, 

что  рапо  или  ^ поздно  п росвищете,  понятое  такимъ  рацю

пальнымь  образомъ,  соединить  меж ду  собью  разнородный 

племена  Индустана  и  поселит»  между  ними  культурное  бла

госоетояше

Искян деръМураа. 

С И Б И Р С * С 1 Я  Л Ф Т О Я И с И . 

•  (КрипткобпПлшрафическое  обозрпиге). 

М еж ду  русскими  мЬстными  летописями,  сибирсыя  во 

многих»  оТношёншхъ  заслуж иваю т»  особенная  внимашя. 

При  изучеши  этих»  летописей  является  довольно  важ ный 

вопрос»:  кто  былъ  Нестором»  сибирской  лЬтописи,  к то  по

лож ил»  начало  сибирскому  лЬгописашю ?  На  этотъ  вопросъ 

определенно  отиЬтить  трудно.  По  нЬкоторымъ  даннымъ, 

только  можно  предполагать,  что  Кипрйанъ,  первый  архиепи

скоп»  тобол ь ш й  (1021—24  г .) ,  былъ  автором», если  не  пер

воначальной  сибирской  л'Ьтониси,  то  одной изъ дрепнЬйшихъ

По  свидетельству  лЬтописи  Саввы  Есипова,  этот»  apxieim 

ск опъ, во  второй  годъ  служ ешл  своего  въ  Сибири  (1622  г .), 

„повеле  разспросити  Ермаковскихъ  козаковъ,  како  они  npi 

идоша  Въ  Сибирь  и  гд'Ь  съ  погаными  были  бои,  и  кого  гдЬ 

убили  погани  на  брани" .  И  к азак и,  по  слонамъ  той  ж е  лЬ

тописи,  доставили  Кипр1ану  сведЬшл  о  своемъ  походе  въ 

Сибирь  ' ).  Ио  были  ли  составлены  Кищнаномъ  к ак ш  нибудь 

записки  о  походахъ  Ермак а  и  его  товарищей,  неизвестно;  и 

никакой  летописи,  составленной  этимъ  apxieimcKouoM » ,  до 

нась  не  дошло.  Г.  И .  CuaccKif l ,  иадававппй  въ  первой  чет

верти  выь'Ьшнлго  столе'пя  ж урналъ  „Сибирсшй  Весг п и к ъ" , 

высказывает»  M irbaie ;  что  если  Строгоповская  летопись,  древ

нейшая  между  сибирскими,  не  составлена  Киир1аномъ,  то 

свед'Ьшя,  собранный  последним»,  могли  служ ить  для  нея 

основою.  г ) . 

' )  «Сябирыий  Ь'Ьстник»>,  часть  1,  Спб.  1824  г.  Сибирская  лето

пись  Саввы  Есипова,  стр.  167. 

'')  'Сибиреюй  В е с тн и к » . ,  ч.  I ,  Спб.  1824  г . ,  стр.  118. 


