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Содерж ите: Оффицгальный отд/ьль. I) Указы Св. Cv- 
нода; 2 ) Распоряжен1я Еларх1альнаго Начальства; 3) Епар- 
х 1альныя т вЪ сг\я. — Н еоффищ алъный отдплъ. 1) Отчетъ о 
деятельности Сов4та братства св. Typifl за 1870 годъ; 2)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНЫ.

СВ. СУНОДА.

О допущежи въ библштеки Духовныхъ Семинарш, въ качестве^  я
пособ1я для наставниковъ, составленнаго учителемъ 5-й С.-Пе- 
тербургской гимназш Нраевчемъ руководства: «Начала Косиогра- 
}»и».

Но У казу ЕГО И М ЕРА Т О Р С К А Г О  ВЕЛИЧЕСТВ А, 
Святййпйй ИравительствующШ Сунодъ слушали: предло-

Выходятъ два раза въ мЪгяцъ.
Цена годовому издажю 4 руб. 50 копеекъ.
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ааго Оберь-Прокурора. отъ 26 августа 1871 г. за № 2<>о, 
журналъ У чебна!о  Комитета о допущенш въ библютеки 
Духовныхъ Семинар1й составленная учителемъ о й С.-Пе
тербургской гимнвзш Краевичемъ руководства: «Начала
КосмограФШ», въ качества nocofiia для наставниковъ. П ри
к а з а л и :  Зоклю чеш е Учебнаго Комитета утвердить и пре
проводить, въ к о т и ,  при указахь Епарх1альнымъ Преос- 
вящениымь для должныхъ распоряжешй къ исполненш. 
Октября 21  дня 1871 года.

Konia.

Съ заключетя Учебнаго Комитета при Свят'Ьйшемъ

С унод’Ь.

О п р е д е л е н о :  Принимая во внимаше, что Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просв1згцешя была 
рекомендована въ качеств^ учебника по предмету Космо- 
rpaoin въ Духовныхъ Семинар1яхъ Астрономическая гео- 
граомя Воленса, применительно къ которой и была состав
лена употребляемая ныне въ означенныхъ заведешяхъ нор
мальная программа, и въ виду тсго, что принято за пра
вило указы вать  для духовно-учебныхъ заведешй тольк< 
одинъ учебнакъ по каждому предмету, Учебный Комитет! 
не находитъ  основашй ввести «Начала Космограоми» г. Крае 
вича въ качестве учебника, а йолагалъ бы рекомендоват! 
9 ТО сочииеаю въ качеств'Ь noco6 ia для наставииновъ.
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О допущении въ библ'ютеки Духовныхъ Семинарш, въ качест- 
et учебнаго пособ1я по Св. Писажю, составленная г. Верховснимъ 
«Библейскаго Словаря».

По указу ЕГО И М И К РА Т О Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , 
Святей mi й Г1ра вительствуюимй Сгнодъ слушали йредложен- 
ный Господиномъ Исправлявшим» должность Сгнодальнаго 
Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Комитета о допущешп 
составленная  Коллежскимъ Ассесоромъ Верховскимъ «Биб
лейскаго Словаря, сод ерж ащ ая  библейскую пропедевтику, 
и сто р ш , геограФ 1Ю , древности, хронолопю и проч. (Т . 1. 
Выпускъ первый. Буква А .)»  къ употреблешю въ Духов
ны хъ  Семинар1яхь, въ качествь учебнаго пособ1я по Свя
щенному Писажю. ПРИКА ЗА ЛИ : Заключение Учебнаго
Комитета утвердить и для объявлешя Семинарскимъ Прав- 
лешямь о допущенш озпаченнаго Словаря Верховскаго къ 
употреблешю въ  Духовныхъ Семипар1яхъ, въ  качествЪ 
учебнаго пособ1я, послать Епарх^альнымъ Преосвященнымъ 
указы съ  извлечешемъ, въ коши изъ журнала Комитета. 
Октября 31 дня 1871 года.

И ЗВЛЕЧЕШ Е 

изъ журнала Учебнаго Комитета при СвятМшемъ 
С у н о д Ъ отъ 7 ш ля 1871 г. за № 129.

О составленноиъ г. Верховскииъ сБиблейскомъ СловарЬ, со- 
держащемъ библейскую пропедевтику, исторм, географа, древно
сти, хронолопю и проч. (т. 1. Выпуснъ первый. Буква А)»

Составитель «Библейскаго Словаря®, задавшЫся весь
ма широкою задачею, добросовестно стремился къ выпол
н е н а  ея въ первомъ выпуске своего труда. Оиъ старался 
собрать и поместить въ своей книге все, что относится
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къ его цЪлп Но, по самой обширности задача, не могъ 
избежать некоторыхъ ттроб^ловъ. При всей полноте содер- 
жашя въ его книге недостаетъ некоторыхъ словъ, напр. 
Акриды (Марк. I. 6 .) ,  Авенезеръ (1 царствъ IV , 1 .), 
Аввама (1езек. X X , 29) и др. Сведешя о многихъ пред- 
метахъ отличаются полнотою и обстоятельностью, сколько 
псзволяютъ пределы Словаря; въ некоторыхъ м естахъ  ав- 
торъ указываетъ д а ж е  сочинешя или источники, откуда 
м о ж н о  почерпнуть более п о л н ы я  сведеш я о предмете, ко
т о р ы й ,  по задаче Словаря, не могли войти въ его составъ 
(напр, на стр. 73-й подъ словомъ «АмврШ»; на стр. 138-й 
подъ словомъ «Архипнъ»; а на стр. 1Ъ§ — 157 у к а з а н а  даже 
литература по исторш АссирШскаго государства; тоже 
встр'Ьчаемъ на стр. 1 Ь9 относительно с л у ж е ш я  Астарт^; 
на с т р .  1 6 :6 подъ словомъ «Ахавъ»). Особенною полнотою 
отличаются въ Словаре сведешя г е о г р а Ф и ч е с ю я ,  что осо
бенно важно при изученш библейской исторш и вообще Св. 
Писан1я. З а  то о многихъ предметахъ, преимущественно 
лицахъ библейскихъ, сообщаются сведешя до того скудпыя, 
ч т о  не даюгъ о  данномъ предмет^ почти никакого поняпя, 
к р о м ^  того, какое молшо найти въ процитованныхъ авто- 
ромъ мЬстахъ Св. Писашя. Напр, на стр. 12-й подъ ело- 
вомъ «Авдшлъ» авторъ говоритъ только, что «А вдш лъ— сынъ 
Гушя» (1 Пар. У. 15), а кто такой Г у н i й и ч'Ьмъ замЪ- 
чателенъ Авдшлъ-ни слова; на стр. 2 1 : «Авитувъ ~ сынъ
Ш егараима, оть Хушимы» ( 1  Hnp. VHI, 11) —не более 
того, что сказано въ указанномъ месте Св. Писашя; «Ави- 
шуръ— сынъ Шаммая« ( 1  Нар. XI, 28), въ св. Нисанш— 
тоже самое; на стр. 28: «Автея— Левитъ во время Ездры» 
( ‘2 Ездры IX, 48); TaKie же призеры можно найти настр. 
33. «Аге»; 35: »Адял1я»; 38: «Ад1елъ»; 43: »Азазя»; 47:
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»Азелъ« (въ переводе, изапнномъ отъ СвятЬйшаго Синода 
»Ацедъа ); стр. 1)2 »Алемееъ»; ТО: »Амалъ»; 93 « А ш а м ъ « ;  
145 » А с < > р е е л ъ 1 69: «А хбанъ» ; 172: » А хисам нхъ»; 17 ч: 
»Ахишахары>; »Ах1анъ»; 1 75; »Ахлай«; I7H: «Ахузамъ. 
«Есть не мало и другихъ иодобныхъ м есть . Нельзя не 
замЬтить еще, что во многихъ случаяхъ составитель явля 
етея слишкомь щедрымъ на Tt св*д4шя, который и безъ 
Словаря легко можно почерпнуть изъ подручныхъ книгъ, и 
слишком ь сдержаннымъ въ сообще ши свЪдешй, менее рас- 
пространенныхъ въ читающей пубчик^. Нанрим., говора 
объ Апокалипсисе св. 1оанна (стр. 107 — 111), авторъ из- 
л агаетъ  по книге свящ енника^  Смарагдова «rioco6 ie къ 
доброму чтешю и слуш аш ю  Слова Бояпя» довольно подро
бно все содержаше Апокалипсиса и ничего не говоритъ ни 
о взгладахъ на внутреннее содержаше или смыслъ А пока
липсиса Отцевъ Церкви или известны хъ толкователей Писа
шя, ни обь употреблеши Апокалипсиса въ древней Церкви. 
По мЬстамъ встречаются въ СловарЬ суждешя, противоре- 
чушдя одно другому, невЬрныя, сбивчивыя. Такъ, наприи., 
на стр. 116-й составитель вы раж аетъ  не православный 
взглядъ на св. апостола Не т р а ,  а латинсшй. Оиъ говоритъ: 
«Наиболее виднымъ лицемъ между Апостолами былъ апос- 
толъ Петръ. Согласно обЬща шю, данному ему Господомъ 
(М оте. X V I, 18), обещ ание, к а кое мы можемъ признать 
только въ лпчномъ(?) смысле, онъ признается между двенад
цатью основашями Церкви (Апокал. X X I,  14-) основнымъ 

ея комнемъ», а выше на стр. 114 онъ замЪчаетъ, что 
«Апостолы всЬ были равн ы  передъ I. Христомъ, какъ во 
время земпаго Е го  служешя, такъ и после, и что *мы не 
няходимъ въ П и сан ш н и  м алейш аго  слЬда», чтобы апостолъ 

Петръ имелъ какие либо первенство предъ прочими Апо-



столами На стр . 8 6 -й составитель допускаетъ также, безъ 
всякаго объяснешя, суждешя противор^чуи^я, «Служеше 
Анамелеху у Сепарвимцевъ находилось въ связи съ 
служешемъ Адрамелеху, и такъ какъ Адрамслехъ 
изображалъ собою мужеское естество солнца, то
Анамелеха нужно считать женскимъ естествомъ солнца

(Herodotus 1, 611), или, согласно съ некоторыми, лу
ной, которая у восточныхъ народовъ, какъ и у  Герман- 
цевъ , имела мужескую природу, а не женскую, была бо- 
гомъ, а не богиней». На стр. 16— 18 составитель Словаря 
говоритъ объ одномъ и томъ же лице два раза, какъ о 
разныхъ лицахъ. После изложешя исторш Авессалома, сы
на Давидова (стр. 16 и 17 ) ,  авторъ подъ новою рубрикою 
(стр . 18) говоритъ опять объ Авессалом^, считая его тор- 
жественнымъ съ Авессаломомъ, сыномъ Давида. Если у п о 
минаемый подъ двумя рубриками Авессаломь— одно и тоже 
лице, то не понятно, зачемъ авторъ разделяетъ иовЪство- 
в аш е  объ немъ; если же тутъ представляются разныя лица, 
то  последшй Авессаломъ— не сынъ Давида. Этого послед- 
ияго м н ен 1я держится известный переводчики и зпатокъ  
свящ. Писашя, проФвссоръ Гуляевъ, считая Авессалома, 
отца М аахи, жены Ровоама, сыномъ Уршла изъ Гаваона 
(Истор. кп. св. Иис. В. 3 .  стр. 252 Изд. 1866 г. Приме- 
ч аш е) .  На стр. 24-й авторъ допускаетъ точно такую же 
ошибку подъ словомъ «Ав1я». «Ав1я», говоритъ онъ, «сынъ 
отъ Маахи и наслЪдникъ Ровоама, второй царь iyдсй-
сш й».......  После изложешя краткой исторш А вш , авторъ
перечисляетъ другнхь лицъ, носившихъ тоже имя и подъ 
числомъ 6  говоритъ: «Анiя— сынъ Ровоама.» Что здесь 
разумеется не другой какой либо Aina, а тотъ же самы й,
о которомъ авторъ уже говорилъ, это видно изъ приведен-
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ныхъ имъ лЬ стъ  свящ  Писашя: 1 Пар. III, 10; М ате . 
1 ,  7.

Изложение мыслей въ С ловаре вообще стройное, ясное, 
гладкое и правильное, за исключешемъ немногихъ мЪстъ, 
въ  которыхъ встречаю тся погрешности. Т а к ъ  на стр. 1 0 2 ,  
въ статье  « А н т т х ъ  ЕпнФанъ», вероятно, вследств1е нена- 
м ереннаго  пропуска авторомъ несколькихъ мыслей, з а м е 
чается  течеше речи нестройное: «У слы ш авъ объ у с п е х а х ъ  
o p y * ia  М аккавеевъ , А нтю хъ поручидъ сына своего А н т ю х а  
совоспиганнику своему Филиппу (2 М акк. IX , 29) , среди 
тяжкихъ м учеш й , после двенадцатилетняго царствовашя, 
умеръ въ 164 г . предъ Рождествомъ Христовымъ». Н а  стр. 
42-й подъ словомъ «Адъ» авторъ допускаетъ слишкомъ по
спеш ны й, а потому странный выводъ. «Еврейское слово 
»шсолъ«, говоритъ онъ «переводимое въ русскомъ тексте 
словомъ А д ъ .. . .  въ  собственномъ смы сле означаетъ «пус
т о т у » ,  а  отсюда — подземное местопребы ваш е мертвыхъ». 
Неяспое и нестройное выражеше мыслей встречается  еще 
на стр. 176, где  въ объяспенш слова «А цалъ» авторъ  го
воритъ: «Тнкъ у З а х а р ж  называется гран и ц а , до которой 
простирается «оврнгъ» или «ущелье» Масличной горы , ког
да «.Богъ пойдетъ на брань съ народами, возставшиии на  
1ерусалимъ». Н а  стр. 27-й допущенъ составителемъ весьма 
странный образъ выражешя. Подъ словомъ аАвранъ» онъ  
говоритъ: «Авранъ одинъ изъ военачальниковъ Лисимаха. 
З ам еч ател ен ъ  своею с т а р о с тш , безум1емъ и особенно 
кровож адностш ». Кроме того встречаются по мьстамъ не
точности въ вы раж енш  мыслей, напр, на стр. 3 авторъ 
говоритъ, что «Ааронъ им елъ однажды слабость оспори
вать у Моусея j i i p ь пророчества». Ааронъ не отвергадъ



пророческаго дара въ Wovcee, а  только униж алъ  его (Числ 
X I I ,  2). На с тр .  1 8 : « Авессаломъ (2  Ц а р .  X V II I ,  18) на- 
зываетъ себя бездетны м ъ » , следовало бы с к а зат ь  не «без
детным ъ», а  только «не имЬющимъ сы на» . На стр. 132 й 
авто р ъ  говоритъ, что Армонъ былъ распять Гаваоинтяиами, 
но онъ былъ не распятъ, а просто— повгыиенъ ( 2  Ц а р .  X X I ,  
8 , 9 ) .

К ъ  .недостаткамъ Словаря нужно отнесть еще то I ) ,  
что авторъ, приводя свидетельства пли отдельный «разы 
изъ  разны хь писателей на латинскомъ или греческомъ язы- 
к а х ъ ,  не редко оставляетъ ихъ  безъ перевода. Для незиаю- 
щ ихъ хорошо эти х ъ  языковъ приводимыя авторомъ слова, 
очевидно, становятся безполезными (смотр, стр. 133, 134: 
А роеръ , города ApoepcKio; стр. 152 :  Аспидъ; 160 ; Астинь; 
1 7 6 :  Ахузаеъ,).

2 )  Вы раж еш я темныя, заимствованныя изъ  Св. Писа
шя, оставлены въ некоторыхъ м еста  хь  безъ  обгяснеш й, 
что противоречить цЪли Словаря. Напр, на стр . 1 Л6  подъ 
словами «Асирово колено» авторъ говоригь: « З д е с ь  вы де
лывалось въ болыномъ кoлич ecJв t  глубиною  до ногъ масло»; 
на  стр . 161-й подъ словомъ «Атароеъ» говорится: «Одинъ
изъ городовъ въ семле 1азера и земле Галаадъ  (Числ. 
X X X I I ,  3^), взятый и «построенный» колЪномь Гада» 
(с т р .  34).

Н аконецъ 3) нельзя не пожалеть еще о томъ, что 
н азваш я  предметовъ составитель приводить въ своем ъ Сло
в а р е  по русскому, а не по славянскому переводу Библш. 
Славяпсмй переводъ болЪе знакомь занимаю щ имся богослов

скими науками, чеы ъ р у гс и й .  К ъ тому же и новая прог*
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раммя по преподаванию Св. писашя въ Сомянар1яхъ обя- 
зываетъ читать Библ1ю вь классахъ также по славянскому 
тексту (см. стр 41, п. 4). Потому назваше предметов!, 
по славянскому тексту дЬлало бы Словарь болЬе удобнымь 
для у потреблен iff въ духивио-учебиыхъ заведешяхъ.

Не смотра на ви® указанные недостатки «Бпблейсюй 
Словарь» г Верховскаго можетъ бьпь признанъ полезнымъ 

для Духовныхъ Ссминар1й. Лучшихъ noeo6 ift вь этомъ 
родЪ для изучения священной истopin и Свяшеннаго Пнса- 
1ин въ нашей духовной литератур® н®тъ. Потому книга 
9 ia ,  можно см®ло сказать , бывъ npio6 p t ie i ia  Духовными 
Семииар1ями, заняла бы вь ихъ библю текахъ довольно 
видное м®сто.

Въ виду всего^вышеизложсннаго Учебный Комитетъ 
полагаль бы допустить составленный Коллежскимъ Ассесо- 
ромъ Верховскимъ «БиблейскШ Словарь» къ употребленш  
вь Духоввыхъ Семинар1яхъ, въ качеств® учебнаго пособ1я 
по Свящ: Писашю, и предложить составителю сего Сло
варя произвести при новомъ издаши онаго исправлешя, 
указанный въ вышеприведенномъ отзывЪ.

П.

Р А С П О Р Я Ж Е Н 1 Я

ш и ш а »

Въ виду заявлешя причтовъ некоторы хъ E nap iif t  о 
деелгнш ихъ выписывать метричгчкн и д рупе  нужные для

/
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дерковнаго письмоводства листы по личиымъ требовеш ям ъ 
изъ Синодальной ТипограФШ, Хозяйственное У правлеш е при 
Свят®йшемъ Cvnoflt,  находя подобный порядокъ выписки 
листовъ по единичмымъ требовашямъ причтовъ несоглас- 
нымъ съ опред®лешемъ С вятМ ш аго  Сунода по сем у  пред
мету 'У30 апреля 1869 г . ,  2 истекшаго октября за № 1 0 ,7 2 6 ,  
предписало Контор® сообщить въ духовныя Консисторш, 
чтобы он® предварили кого сл4дуетъ объ обязательной в ы 
писка листовъ, по сил® приведеннаго вы ш е Сунодальнаго 
опред®ле1ия, не иначе, какъ  чрезъ посредство д уховн ы хъ  
Консистор1й.

Всл4дств1е сего и согласно о т н о ш е т ю  Копторы Мос
ковской Сунодальной ТипограФШ отъ 18, ноября сего 1871 
года Смоленская Консистор1я, съ  утверждешя Е го  Преосвя
щ енства , сообщаетъ духовенству Смоленской Е п архш , что 
бы оно, если будетъ нуя{даться вь подобиыхъ листахъ, вы 
писывало таковые чрезъ песредство Консисторш.

— Смоленское местное Управлеше Общества попечен*я о 
раненыхъ и больныхъ воинахъ, въ о т в о ш е т н  къ Его П р е 
освященству отъ 7 октября 1871 года, за № 228 , объясняя, 
что ц®ль означеннаго Общества состоить въ собраши въ 
мирное время какъ можно больше средствъ для того, чтобы 
во время войны оно могло д®йствовать съ усп®хомъ, про- 
ситъ  оказать сод^йств'1е т®мъ, чтобы Духовенство Смолен
ской Е в архш , распространяя въ народ® св®д&шя о д®ляхъ 
и значенш общества, приглашало прихож анъ кь пожертво- 
вагйямъ и собранный суммы доставляло въ  Управлеше О б
щества. О чемъ для надлежащего исполнена  дается зпать 
Духовенству.

* I
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II.

ЕПЛРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТШ . 

Н а г р а ж д е н 1 е  М е д а л ь ю

-  ГОСУДАРЬ НМПЕРЛТОРЪ, по внесенному въ 
коыитетъ Министромъ. всл,Ьдств1е ходатайства Его 
Преосвященства, иредставленш Святейшаго Сунода, 
В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ, согласно положенно се
го Комитета, пожаловать въ 27-й день октября про- 
гаедшаго 1871 года серебрянную Медаль, для ношетя 
на груди на Станиславской Ленте, Старосте при Ка
занской въ Г. Смоленске Церкви, Смоленскому меща
нину Василш Клименкову за заслуги его по Духов
ному Ведомству.

О т к Р Ы Т I Е

ПРИХОДСКИХЪ ПОПЕЧИТЕ/ЪСТВЪ.

— 15 го января Его Пр^освященствомъ утверждено вновь 
открытое при церкви села Ермолина, Росливльскаго уЬзда, 
приходское попечительство, прдсЬдателемъ коего избранъ 
Московского И М П Е РА Т О РС К А ГО  Университета действи
тельный студенгь Алексей Степа ноттич-ь Голиковъ, непре
менными членами: приходскШ свящ«вникъ Никола# Нозру-
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бннсюй, церковный староста  временно обязанный крестья- 
нинъ деревни краснаго Холма Филипиъ Тимоееевъ и Ер- 
молиннскШ волостной старшина бедоръ 1осифовъ

— 21-го января Его  Преосвящевствомъ утверждено вновь 
открытое при церкви села Погоста, Краснинскаго уЬзда, при
ходское попечительство, ИредсЪдателемъ коего избранъ по- 
ручикъ князь ВасилШ Михайловичъ Друцкой-СоколинскШ, 
онъ же и церковный староста, непременными членами: при
ходскШ священникъ Николай Смирягинъ и П огостовш й 
Полостной старшина Власъ Андреевъ.

Печатать дозволено цензурой. Смоденсьъ 1-го Феврил 1872 года. 

Тянографш губэрнскаго иравдешя.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с о в т  БРАТСТВА св. ГУР1Я .ЗА 1870 Г, С)
Направлете нрещено-татарснихъ школъ продолжало быть 

хрипт анско-воспит ат ельное , которое бы могло заменять 
недосгатокъ христ1анскаго вл1яшя на дЪтей, въ первой ихъ 
молодости, со стороны инородческихъ семей, и BMtcrt съ 
гЬмъ отчасти миссюнерское, состоящее въ нЪкоторомъ 
вл1янш мЬстныхъ школь на развито хриспанскихъ поня 
тш и с о ч у в с т я  къ христ1анству по возможности въ стар 
шихъ покол'Ьшяхъ. Эгимъ релипозно-нравственпымъ и мис- 
сюнерскимъ направлешемъ школъ объясняется то, что кре
щеные татары сама стали понимать пользу обр>зовашн 
своихъ дЪтей. Въ этомъ отношенш замечательны, какъ 
первые въ своемъ родЪ, слЪдующ1е случаи. Старо-кргщеные 
татары деревни Ш умурбагиъ УрЬовскаго прихода сами при
слали въ Казанскую школу одного изъ своихъ старнковъ, 
просить себЬ учителя, для о т к р ь т я  школы вь ихъ дер|*вн%.
Мальчпкъ-учитель по®халъ туда вь начал* прошлаго мирта,
учениковъ съ разу было до 30 чсловекъ и учеше пошло 
успешно. Сами родители интересовались занялями своихъ 
дЬтей въ школЪ. Крещеные татары деревни Верхннхъ Ка- 
зылей также сами просиил, чтобы у  нихь открыта была

(*) См, № 17-й 1871 г.



школа. Одинъ изъ тамошкихъ уроженцевъ, воспитывавплй- 
ся въ Казанской школЪ, Петрь Васильевъ и былъ назна- 
ченъ туда учитслемъ. Школа сначала помещалась безмезд- < 
но, въ дом% отца этого учителя; а потомъ другой тамош- 
Н1Й крещеный татаринъ, НикиФоръ Дементьевъ па свой 
счстъ,’ лишьесъ нЪкоторымъ пособ1емъ стъ Казанской шко
лы, выстроилъ для нея особый домъ.

Къ характеристикгь пргемовъ и направлет я , приня
т и е  вь этихъ инородческихъ шкодахъ, не безъинтересво 
будетъ привести следуюпий случай. Прошлою осенью, вос- 
лвггинвикъ Тимреей Иванов*, на котораго прошлогодшй 
Советь возложилъ, въ виде опыта, распродажу релипоз- 
ныхь карта нъ и книягекъ въ крещено-татарскихъ местно- 
стяхъ, былъ ваправленъ отъ Казанской школы чрезъ Таш- 
кирменъ, вь Спасскгё и Чистопольсюй уЬзды, съ ц е л т  
глаинымъ образомь разъяснешя крещенымъ татараиъ хри- 
CTiaHCKaro учешя и для расположена ихъ въ пользу гра
мотности. Въ половинЪ декабря месяца, онъ прибылъ въ 
деревню Черебатыреву Билярскаго прихода, жители кото
рой старо-крещеные татары не заражены, заметно, маго- 
метанствомъ. Заяявши квартиру, какая на первый разъ по
палась, онъ сталъ знакомиться сь жителями. Еоестиенное 
въ деревняхъ любопытство привлекало къ нему многихъ, и 
онъ иоказываль нмъ священный картины, объясняли. ихъ 
содержаще; читалъ хриспансщя книги и беседовалъ о вере; 
и разъяснялъ недавно возникшее обучеше крещено-татар
скихъ дЪтей вь шкодахъ. Беседы его нашли усердныхъ 
слушателей: скоро жители сами стали просить его остаться 
у нихъ въ деревнЪ н открыть школу. Онъ нанялъ другую 
квартиру ноудобн4е, светленькую, развешалъ по стЬнамъ 
множество священныхь картинъ, и стали ходить къ нему
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ученики, начавъ съ немногихъ и постепенно умножаясь.
И люди пожилые не переставали посещать его, такъ что 
квартира его почти непрерывно имела посетителей, то 
тЪхъ, то другихъ, съ утра до глубокой ночи. Онъ училъ 
грамот® и въ то же время п е н т  молитвъ. Сначала онъ 
училъ и^ть молитвы: Царю Небесный, Отче нашъ и друпя, 
т а к 1я, въ которыхъ нЬтъ такихъ выражешй,— собственно 
хриспанскихъ, которыя— трудны для понимашя людей мало 
просвещенныхъ хриспанскою верою. Только поел® того, 
какъ уже Тимоа>ей ивановъ устно сообшилъ, въ порядке 
историческаго обзора понятие объ 1исус® Х ристе, какъ 
сын® Бож1емъ, принявшемъ человечество отъ Пресвятой 
Д®вы Mapin, онъ приступилъ къ пешю на татарскомъ 
язык̂  «jБогородице Дтьво радуйся*  и «Достойно есть» и 
т. под. Такъ какъ учительство не входило въ назаачеше 
Тимоеея Иванова; то онъ, пробывъ въ Черебатыревой около 
двухъ месяцевъ и, давши школ* въ некоторой степени 
упроченное положеше, возвратился въ Казань. Но еще при 
немъ же туда помЪщенъ учителемъ мальчикъ Николай Ни* 
китинъ изь учепиковъ Ишалькинской школы, при дЬятель- 
номъ учаетш отца благочиннаго священника села Саврущь 
Васил1я Егоровича Пеньковскаго. — Кстати, приведешь здесь 
отзывъ объ инородческомъ Ишплькинскомъ училищ® того 
же священника о. Пеньковскаго, Хотя это училище содер
жится на счетъ Чистопольскаго земства, но въ немъ основ- 
ныя начала обучешя т е  же, что въ братскихъ школахъ 
вообще, и потому отзывъ этотъ, за исключен1емъ некото
рыхъ подробностей, вообще межетъ характеризовать дей- 
ств1я инородчв( кихъ школъ братства, особенно съ религиоз
ной стороны. О. 11еньковск1Й пишетъ: «въ Ищалькинскои*
инородческомъ сельскомъ училище, Чистопольскаго уезда,
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въ настояииЙ,— 3-й учебный годъ, занятая съ крестьянски- 
ми мальчиками продолжались до iюня месяца. Методъ обу- 
чешя детей крещеныхъ татаръ и другихъ инородцевъ тотъ 
же самый, который введенъ и въ Казанской крещенской 
ш коле , методъ нп столько удобоприложимый и понятный 
для инородцевъ, что о немъ, по оффищальной известности 
успеховъ  Казанской школы, излишне было бы распростра
няться. Вь настояпий учебный годъ комплектъ учениковъ 
состоядъ отъ 30 до 40 крестьянскихъ мальчиковъ инород
цевъ (вь томъ числе, большинство— крещеные татары, н е 
которая часть чуваши крещзные и восемь чувашъ язычни- 
ковъ). Ученики очень порядочно ознакомились съ русскимъ 
языкомъ, могутъ переводить съ татарскаго на pyccKifi и 
обратно мнопя Фразы и иредложешя, и говорить но русски 
довольно порядочно. По закону Бояпю ые увлекаются бук
вой, а разсказычаютъ изъ пройдентго  — изъ св. исторш и 
краткаго катихизиса—съ понят1емъ и довольно толково; они 
смелы и развязны въ обращенш, сметливы въ оборотахъ 
реч и ,  религшзны и послушны. Между тем ъ  сверстники 
ихъ, но обучавппеся грам оте , представляютъ собою совер
шенный контрастъ,— дики, невежливы и тупы. Принимая во 
внимаdie такую перемену въ инородцахъ, когда они прив
лекаются къ грамотности, ожидается въ ближайшихъ поко- 
л еш яхъ  cji«nie ихъ не только по религюзнымъ вероваш ям ъ , 
но и по семейному быту, со всем ъ  народомъ русскимъ. 
Такимъ образомъ незаметно изчезнетъ та а н т и п а т  между 
инородцами и коренными русскими, переходящая изъ рода 
въ родъ въ теченш истекшихъ столетШ, и при всехъ  пред- 
принимаемыхъ мерахъ правительства—слить разныя племе
на въ одну семью, не искоренившаяся и доселЬ. Училище 
посещали очень часто и очень мнопе пзь инородцевъ}
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слушали, что въ немъ преподается, и просили читать что 
либо поучительное; въ особенности все интересовались nis- 
шемъ разныхъ церковныхъ песней, на ихъ природномъ 
языке. HeHie церковныхъ молитвъ чрезвычайно интересуетъ 
слуш аю щ ихъ оное и производить въ сердцахъ ихъ умиле- 
Hie; Mnorie изъ мужчинъ, не говоря о женскомъ поле, до 
того трогаются содоржашемъ молитвъ и песней церковныхъ, 
при хоровомъ иенш , что не могутъ безъ слезъ слуш ать 
сего п®шя; даже иные мусульмане, не смотря на разность 
по своимь религюзнымъ в1зровашямъ, увлекаются nenieMb 
д®тей до того, что сами просятъ петь все, что знаю тъ 
ученики, и надолго прюстанавливаются въ училищ®; въ 
заключеше всего, некоторые какъ бы въ награду д'Ьтямъ, 
кроме выражен1я на словахъ похвалы, дарятъ денегъ, кто 
сколько можетъ.

По р а с п о р я ж е н т  епарх1альнаго начальства инородче- 
ск1я д®ти п®ли, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, и 
въ церкви. Въ Светлое Христово BOCKpeceiiie пасхальный 
канопъ на утрени п®ли на два клироса, на правомъ— при
четники, а на л®вомъ—д®ти крещеиыхъ татаръ , на своемъ 
природномъ язык®, хоромъ и довольно стройно, такъ  что 
не одни инородцы, для которыхъ чрезъ это уяснялось тор
жество праздника, но и pyccKie отзывались о п®вцахъ-ино- 
родцахъ съ  похвалою. Литурпю , такъ же, пели на два 
хора».

Но несравненно высипй авторитетъ для насъ имеетъ 
отзывъ о крещено-татарскихъ школахъ высокопреосвящен- 
тъйшаго нашего архипастыря. Въ ш л®  и август® меся- 
цахъ  его высокопреосвященство, въ своихъ по®здкахъ по 
Казанскому, Лаишевскому и Мамадышскому у®здамъ, 
пос®тилъ мнопя крещено-татарск1я селешя; на пути сл®до-
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ваш я , осматривалъ всЬ школы, даже въ некоторыхъ раз- 
стояшяхъ отъ его дороги находяпщся, и только изъ зна- 
чительно-отдаленныхъ отъ пути селешй ученики являлись 
въ  ближайшее село, для представлешя его высокопреосвя
щенству. Словомъ высокопреосвященн’Ьйннй архипастырь 
вид^лъ учениковъ всехъ школъ, и большую часть самихъ 
крещено-татарскихъ школъ, въ упомянутыхъ у'Ьздахъ (кро
м е  Ташкирменской). — Заимствуемъ изъ журналовъ д в у -  
кратнаго пугешеств1я его высокопреосвященства отзывы о 
значенш и вд!янш школъ на населеше крещеныхъ татар ъ .

Вь журнал® перваго обозрешя eiinpxin его высокопре- 
освященствомъ, напечатанномъ въ 17 Л? Е и арх 1алы 1ы хъ 
Извест1Й, по сему предмету, отмечено следующее: «Въ на
стоящую поездку его высоколреосвнщенствомъ, кроме церк
вей, обозрены следуюхщя крещено-татарск1я школы: А ль-
вединская (въ Селенгушскомъ приходе), Верхнесердинская  
(въ Сердинскомъ приходе), Татарско-Казылъскал (въ  Ка- 
зыльскомъ приходе), Карабаянское училище, Кулбагышская  
(въ  Карабаянскомъ приходе), Саврушская (въ Елышевскомъ 
приходе) и Елы ш евская. Сверхъ сего являлись, для испы- 
Tallin, въ село Казыли  — ученики школы Янцоварской , кото
рая основана и содержится землсвладельцемъ села Казыль 
Петромъ Ивановичемъ Берст елемъ\ въ деревню Савругии— 
ученики шумурбашской  школы (УрЬевскаго прихода); въ 
село Елы ш ево — ученики Трехсосиенской школы (Абдинскаго 
прихода); вг П ановку— ученики Кавалинской школы  (Пано- 
вскаго прихода).
В ъ  каждой школе обучающееся были испытуемы, при посред
ств е ,  сопровождавшаго архипастыря, священника В а а ш я  
Тимовеева, въ чтенш по татарскимъ и русскимъ книгамъ, 
въ  пЬнш молитвъ на обоихъ языкахъ , въ знанш наизустъ
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молитвъ, символа в®ры, заповедей; а св. и сто р ш  объясняли 
по картинамъ. Въ числ® учащихся замечено значительное 
число даровитыхъ; а вс® вообще съ охотою занимаются 
преподаваемыми имъ предметами. Последнюю надобно при
писать методу обучеш я, принятому отъ  Казанксой татаро 
крещенской школы, который, удобопонятности  свею, весь
ма скоро ознакомляетъ съ грамотою желающихъ учиться. 
Нельзя при этомъ не зам етить , что школы усп®шн®е там ъ , 
га® приходсше священники,— хорошо влад®я знашемъ та- 
тарскаго  языка и зная методъобучешя, принятый въ К а 
занской школ®,— ближайшимъ образомъ руководатъ школа
ми, наприм. въ Карабаянскомъ приход®, тогда какъ напр, 
въ Альвединой, Селенгушскаго прихода, гд® священникъ, 
по незнашю язы ка, не зав®дываетъ школою, она оказалась 
менЪе усп®шною. Это бол®е и бол®е уб®ждаетъ въ той 
истин®, что, для полнаго успеха школъ въ татарскихъ се- 
лен!яхъ, совершенно необходимо, дабы священники были въ 
самой живой связи съ этими школами, а сл®довательно са
ми знали наилучшимъ образомъ татарсм й языкъ и знакомы 
были съ пр1омами обучешя, примятыми, въ  Казанской 
крещено-татарсчой школ® г. Ильминскаго и о. Тимоееева.

Долгъ справедливости требуетъ сказать, что школы 
с ш , бывъ учреждены вь видахъ утверждешя крещеныхъ 
та т ар ъ  въ правилахъ православной церкви, хорошо дости- 
гаютъ своей цЪли. Во вс®хъ м®стахъ, гд® есть школы, 
зам®тно ихъ доброе вл1яше на всю массу живущихъ та м ъ  
крещеныхъ татаръ ; такъ  здЬсь татары обоего пода выхо
дили на встр®чу владык^, сп®шили принимать благослове- 
nie —и старые и молодые, со внимашемъ слушали п®тыя 
д®тьми на татарскомъ языке церковный п®сни, съ усерд1емъ 
принимали владыку въ домы свои, когда онъ изъявлялъ



желаше видеть домашшй бытъ ихъ; а мнопе и сами про
сили благословить жилища ихъ Чрезъ всЬ эти седешя ар
хипастырь проходилъ пЪшкомъ, заходя въ некоторые домы, 
n t  вкушалъ хлМ а и соли и всЪхъ домашнихъ благослов- 
лялъ и надЬлялъ крестиками; ученики же школы шли при 
семъ вмЪст'Ь по селешю, съ пЪшемъ разныхъ церковныхъ 
песней на татарскомъ язык®.

B e t  священники гЬ хъ  селъ, въ коихъ есть крещеные 
татары и кои обозр'Ьны въ настоящее время, благонадеж
ны какъ по знанно языка, хотя и не въ равной м^р-Ь удо
влетворительному, такъ  и по характеру своему, кромЪ свя
щенника села Селенгушъ, который хотя вообще xopomifl и 
дЪльный, не знаетъ татарскаго языка и самъ желаетъ пе
рейти куда либо въ p y c c K i f i  ириходъ.»

Раввымъ образомъ, и во вторую поездку свою по 
enapxiu, его высокопреосвященство обратилъ архипасты р
ское внимаше свое на сельсмя школы. Въ журнал* сего 
обозр'Ин1Я сказано: «инородчесНя крещено-та тарсми школы 
находятся въ селахъ: Апазовгъ, Чургь, У рясъ-Учахъ , Ю ка- 
чахъ , Берсутгь и  Ур/ьевыхъ Челнахъ\ въ приходскихъ де- 
ревняхъ: Янасалахъ  (Чекурчинскаго прихода), Азякахъ
(Александровскаго прихода), Е ры каъ  (Ю качинскаго при
хода), Колущ ахъ  (Версутскаго прихода), Вотягькая въ 
деревнЪ Верхнихъ Ш уняхъ  (Трясъ-У чинскаго прихода). 
Бияят либаш ская  же (Тавельскаго прихода), по домашнимъ 
обстоятельствамъ бывшаго учителя оной изъ крещеныхъ 
татаръ  Косьмы бедорова, въ прошломъ году не существо
вала; но ученики оной продолжали свое учеше въ Урпсь- 
У чахъ и вь деревн* Ерыксгъ.

Ученики сихъ школъ были испытуемы въ здаш яхъ, 
аанймаемыхъ школами, кром* учениковъ школъ: В е р х н е -
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Ш ун инской , Е р ы кси н ско й , К олущ инской и Уртьево-Челнин- 
ской , изъ  которыхъ ученики последней являлись для испы- 
т а н 1я в ъ  церковь сосЪдственнаго села Ш ум б ут а , а  пер- 
в ы х ъ  трехъ въ школы при приходскихъ ихъ церквахъ.

Ученнковъ въ инородческихъ школахъ паходится: вь
Я насалинской  22 , Азиковской  26 , Апазовской 27 (въ  томъ 
числ* 3 мальчика изъ Вятской губерши), Чуринской 25, 
У рясъ-Учинской  15, да столько же русскихъ мальчиковъ, 
В е р х н е -Ш у й с к о й  4 0 ,  въ томъ числ® 8  язычниковъ, (изъ 
вотяковъ), Ю качинской  30 , Е ры ксинской  25 , въ томъ 
числ'Ь 3 мальчика Вятской губерши, Берсут ской  10, Ко
лущ инской  25, Ургьево-Челнинской  40 . О б у ч а ю тъ в о  вс®хъ 
сихъ ш колахъ, кром® Ю качинской, бывнпе ученики К азан
ской крещено-татарской школы, по методу, какой употреб
ляется въ последней. Изъ м®стныхъ же священников^ 
иные наблю даю тъ только за школами, a друпе  вм®ст® и 
руководству ют ь, какъ учениковъ, такъ и учителей, и вс4 
они усердно д*лаю тъ свое дЬло, хотя и не въ равной мЪр® 
способны къ оному. Изъ каждой посещенной школы выно
силось отрадное впечатлгьнге. Въ обучающихся въ оныхъ 
мальчикпхъ, а инд® и дЪвочкахъ, невидно той нелюдимости 
и дикости, кашя обыкновенны вообще во во/Ьхъ дЪтяхъ, а 
въ  дЪтяхг инородцевъ особенно. Благотворно дбйствуютъ 
школы сш и на нЬлыя населешя инородцевъ. Въ т®хъ м®- 
с тах ъ ,  гд1> есть школы, инородцы не такъ апатичны къ 
д-Ьлу в®ры, какъ большею ч а с т ш  инородцы, слуха кото
рыхъ не касаются христ1анское назидаше и пастырское ру
ководство на ихъ собственномъ язык®. З н а ш е  мальчиками 
церковны хъ п®сней и молитвъ особенно интересуетъ ино
родцевъ и располагаетъ нхъ охотно отдавать д®тей учиться, 
такъ какъ они усматриваютъ въ селл самый видный, съ
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первого раза , и полезный для нпхъ плодъ отъ ученья. П®- 
ше же детей за богослужев1емъ па клирос® располагаетъ 
и къ более усердному посЬщешю храмовъ Господнихъ и 
къ благоговейному слушашю службъ Въ селахъ, гд® со
вершена была литурпя, много было приносимо д®тей къ 
причащенда св. таинъ , и замечательно, что дети, н®сколь- 
ко возрастныя, подходили безъ зам®шательства и съ ум1>нь- 
емъ принимать ихъ, какъ привычныя къ сему д 6 лу и хо
рошо наставленныя какъ надобно приступать.»

«Но само собою разум®ется, что все пос®щенныя шко
лы татарсюя требуютъ неусыпнаго попечешя о себе и по- 
степеннаго совершенствовашя и болынаго развипя. Самые 
наставники еще очень юны, и хотя пользуются по всюду 
должнымъ къ себ® внимашемъ и съ ум®ньемъ ведутъ д®ло, 
сколько можно на первый разъ; но и сами еще нуж даю т
ся въ большей зр®лости и развитости. По этому весьма 
хорошо придумано то, что учителя, на вакащальное время, 
когда въ школахъ не бываетъ ученья, вызываются въ К а
занскую школу и тамъ продолжаютъ сами еще учиться. 
Необходимо также, чтобы школы посещаемы были ежегод
но опытными наблюдателями, какъ за ученьемъ, такъ  и за 
самыми учителями.»

Наконецъ, въ дополнеше къ сказанному нами о со- 
стоянш братскихъ крещено-татарскихъ школъ, не лишнимъ 
считаемъ предложить внимашю братства отчетъ о Можа- 
ровской крещено-татарской школ®, представленный священ- 
никомъ Павломъ Дьяковымъ члену Совета Н. И . Ильмин 
скому. Не станемъ д®лать никакихъ выводовъ изъ сего от
чета, опъ говоритъ самъ за себя; приводимъ его целикомъ.

«С ъ 1 -го октября 1869 года, по 1 -е мая сего 1870 г.,  
въ Можаровской крещ ио-татарской школ® обучалось всего
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46 мальчиков!, изъ «ихъ 13 крещено-татарскихъ, 20 чу- 
вашскихъ, 1 2  русскихъ и одинъ, 1 1  -ти летшй, изъ некре- 
щенныхъ та т ар ъ .  Самая школа помещалась сначала въ 
моемъ дом*; потомь переведена была въ караульную при
церкви избу и наконецъ, когда число учениковъ увеличи
лось до порядочной цифры, тогда, за теснотою помЪщешя 
вь  караулке, я перевелъ ее въ нанятую на свой счетъ бо- 
л*е просторную квартиру, и въ помощники учителю Ивану 
Семенову наняль Мол;аровскаго крестьянина, на собствен- 
ныя же средства. Методъ преподавашя ученикамъ уроковъ 
въ школе былъ тотъ же самый, какой и въ Казанской 
крещено-татарской школе и, благодаря легкости этого ме
тода и деятельности учителя Ивана Семенова, мальчики
Можаровской школы, за исключешемъ немногихъ, успели 
въ ученш хорошо, По изученш букваря, некоторые изъ 
нихъ могутъ порядочно читать и понимать друпя книги; 
знаютъ наизустъ несколько молитвъ по русски и по т а 
тарски, изъ  ариеметнки два нервыхъ действ1я: сложеше н 
вычиташе. Распределсш е классическихъ занятШ было т а 
кое: до половины учебнаго дня, мальчики занимались чте- 
1аемъ, изучешемъ нанзустъ молитвъ и письмомъ, а  после 
об^да ариеметикой и упражнешемъ въ пенш. Въ воскрес
ные и праздничные дни, все мальчики школы, кроме 11 

летняго мальчика изъ нскрещеныхъ татаръ, являлись къ 
богослуженш  и, стоя на клиросе и подле онаго, вм есте  
съ причетниками пели по русски; а некоторыя молитвы, 
подъ регеитствомъ учителя Ивана Семенова, были петы  
ими попеременно по русски и по татарски. Но особенно 
замечательно было трогательное nenie мальчиковъ въ Свет
лый день праздника Пасхи, на утрени которой почти все, 
а на литургш только некоторыя п е а г п е ш я  были петы ими
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по татарски. Внимаше всЬхъ молящихся нъ тотъ день, 
какъ русскихъ, такъ крещеныхъ чувашъ и татаръ было 
обращено преимущественно на поющихъ учениковъ. Но къ 
н е с ч а с т т  и моему прискорбш, молящихся Чатаръ въ тотъ 
день было очень мало, не смотря на то, что я, предвари
тельно предъ праздникомъ Иасхи, пр^езжалъ въ деревню 
ичъ и, увещевая, усердно просилъ ихъ въ такой великШ 
праздникъ посЬтить церковь и хотъ по крайней мере по
слушать то, что будетъ пето  въ тотъ день на ихъ род- 
номъ языке; но голосъ мой въ тотъ разъ былъ не более 
какъ эхо вошющаго въ пустыни. Ибо не могу я похвалить
ся усериемъ къ храму своихъ прихожанъ— татаръ здешней 
Тетюшской местности, а въ особенности при настоящемъ 
Фанатическомъ положенш ихъ... Впрочемъ, когда, пооконча- 
нш пасхальной литургш, богомольцы татары возвратились 
въ свою деревню Б айм урзино , и разсказали своимъ одно- 
жителямъ о п^нш духовныхъ песней, на ихъ родномъ язы
ке; тогда некоторые изъ нерадивыхъ, какъ утверждаютъ 
м нопе, пришли въ раскаяше, говоря: «напрасно мы не
послуш али  священника и не приш ли  въ церковь». Это рас- 
каяш е, а можетъ быть и любопытство, возбудило въ нихъ — 
т а т а р а х ъ — усерд1е къ православной святыне; ибо издревле 
въ деревне Баймурзиной на пасхе служился одинъ только 
общ 1й молебенъ среди улицы; а теперь, когда св. иконы, 
для хода, перенесены были изъ соседней деревни въ ихъ 
деревню; тогда, по пропетш мальчиками школы общаго 
пасхальнаго молебна на татарскомъ язы ке, мнопе изъ т а 

таръ начали принимать ихъ— св, иконы— и въ свои дома. 
Но не могу не занесть въ свой отчетъ и того отраднаго 
для меня Факта, который совершился вь тотъ день предъ 
моими глазами. Но пропетш общаго молебна, среди Бай-



мурзинской улицы, мы вместе съ иконами двинулись въ 
домъ, прежде другихъ пригласившего насъ къ себе, изъ 
татаръ крещенаго крестьянина, 70 летняго старца, С ерпя 
Степанова, где но п р о п е т а  мальчиками молебну по т а т а р 
ски, я обратился, по принятому обыкновенш, къ хозяевамъ 
дома съ восклицан1емъ: Христосъ воскресе! и вижу, что 
хозяинъ дома, отирая рукавомъ глаза, всхлипываетъ (тихо 
илачетъ) какъ ребенокъ... По окончанш всей пасхальной 
церемоши, я обратился къ плачущему хозяину дома съ 
вопросомъ: о чемь онъ плачетъ? Но онъ вместо ответа,
одной рукой отирая по прежнему оставпняся на глазахъ 
его слезы, а другой— маша мне, говоритъ: А ллаха Ш ёкёръ
— Слава Богу!... Т утъ  то я понялъ причину слезъ его, 
именно: что ему понравилось, и до глубины сердечной тро
нуло его духовное necHonenie на родномъ языке. Осноны- 
ваясь на семъ Факте, осмеливаюсь думать, что постоянное 
въ  деревне Б айм урзиной  nenie мальчиками школы духив- 
ныхъ песней и чтеше слова Божчя на природномъ татар-
скомъ языке, можетъ быть, по примеру показаннаго Серия
Степанова, произведетъ доброе впечатлешо и на осталь-
ныхъ не отпадшихь, отпадающихъ и отпадшихъ креще
ныхъ татаръ деревни Б айм урзиной. По этому съ той, не
другой ц е л ш  считаю за лучшее перевести свою крещено
татарскую школу, изъ села Можарова. въ приходскую де
ревню Баймурзино; и если угодно будетъ братству св. Гу-
pifl перевести мою школу, для показанной цели, въ при
ходскую деревню Б ай м ур зи н о ; то я, съ своей стороны, 
обязуюсь посещ ать оную школу каждую неделю, а по воз
можности и два раза въ неделю, »

«Училищная мебель, сделанная мною, на собственныя 
средства, достаточна. Въ семь 1870 г. вследств1е резолю-



цш его высокопреосвященства, высокопреосвящешгЬйшаго 
Антошя, 12 марта за № 989 , последовавшей на моемъ 
рапорт! отъ 4 марта за № 31, сделано мною и делается 
разнымъ лицамъ приглашеше, на устройство крещено-та- 
тарской школы въ приход* села Можарова и, благодаря 
усердно жертвователей, собрано суммы, на показанный 
предметъ, 1 0  руб. сереб., не собранной же, но обещанной 
по подписаннымъ пригласительнымъ листамъ, 10 руб. 25 
коп. серебромъ.»

После всего сказаннаго нами о крещено-татарскихъ 
школахъ, братство не можетъ не благодарить Господа, что 
Онъ благословилъ его заботы о христ!анскомъ просвещенш 
крещеныхъ татар ъ .— Но скажемъ и мы,— съ высокопрео- 
священнымъ нашимъ архипастыремъ,— этого ycntxa не дол
жно полагать окончательнымъ. Строго говоря, это еще н а
чало, едва возникаюгще отпрыски, которые должно дея
тельно и попечительно поддерживать и развивать; иначе 
они, безъ ухода, могутъ заглохнуть. Некоторые случаи но- 
выхъ отпадешй новокрещенныхъ татаръ вь Мамадышскомъ 
уезд е ,-  -которыя суть впрочемъ только р а с к р ь т е  застаре- 
лыхъ ранг, —укозываютъ усугубить старашя братства. И 
такъ  какъ проложенный имъ путь на опыте оказывается 
благоуспешнымъ; то остается шествовать по нему твердо 
и неукоснительно.

Ч ерем исш я тколы , въ  отчетномъ году, были гЬже, 
что и въ предшествовавшемъ, именно: Ш елаболская , въ
которой училъ Иванъ Захаровъ , Иертебековския, —учитель 
Михаилъ Кузьминъ, Ц игановская ,— учитель Владим1ръ Аа>а- 
насьевъ, Янсовская,— учитель Петръ Дмитр1евъ, П (рня- 
гам ская , — учительница 0еодос1я Андреева, 1араш нурск1я— 
учитель В а а ш й  СтеФановъ, П ет н ур сш я  учитель fm p i-



—  и з  —

;лъ Яковлевъ, К улаковская , — учитель Андрей Григорьев*, 
Ю нгазская, — учитель Андрей Кириловъ, Ю игонутарская, — 
житель беодоръ Васильевъ и Кузнецовская  съ учителемъ 
1ваномъ Яковлевымъ. Вс* эти школы находились въ горно- 
'.еремисскихъ селет яхь. Н а  содержа Hie ихъ ежемесячно 
тсходовалось братскихъ денегъ по 77 руб. Сумма эта ни- 
1тожна въ сравневш съ теми благотворными плодами, 
iauie приносятъ содержимыя на нее школы. Вотъ также 
шсьменный отзывъ одного изъ братчиковъ, священника 
;ела Владим1рскаго о. Константина Нечаева о школахъ 
Щалаболкской, Кулаковской и Пертебековской, которому 
поручено было предсЬдателемъ Совета подробно вникнуть 
аъ состояше сихъ школъ, и сообщить о нихъ Совету над* 
вежагщя сведешя.

ьПомгьщетя школъ просторны, достаточно опрятны, 
теплы и светлы ; въ Кулаковской школе могутъ заниматься 
около 30 человекъ, а въ другихъ 2 -хъ около 20 въ каж
дой. Всего учащихся въ 3 школахъ было 40 — 60 мадьчи- 
ковъ, кроме того въ  Кулаковской учатся две и въ Шяла- 
болской четыре девочки.»

« У чит елям и  состоять инородцы Иванъ Захаронъ, 
Андрей Григорьевъ и М ихаилъ Козминъ. Андрей Григорь- 
евъ учился въ приходскомъ училище г. Козмодемьянска и 
имеетъ два похвальныхъ листа. И. Захаровъ  и М. Коз
минъ получили домашнее образовяше, отъ своихъ же гр а -  
мотныхъ инородцевъ. Кроме достаточнаго запаса сведев!й, 
необходимыхъ при воспиташи детей въ духе  православ1я, 
требуемыя нравственныя услов1я, въ известной мере, при
сущи номянутымь наставникамъ. И хъ  жизнь, проникнутая 
церковн остт ,  благочестивое настроеше и ycep*ie, въ ис- 
полненш хриспанскихъ обязанностей, соответствуютъ свя



щенной важности, нринятаго ими на себя, дела. Особен- 
ныыъ усер.уемъ въ учительстве отличается М. Козминъ. 
Кроме занят1Й по школе, онъ переплетаетъ книги, къ чему 
пр1учаетъ и мальчиковъ. Отлучки наставниковъ не часто
временны; въ отсутств1е ихъ школы поручаются надзору 
старш ихъ ученнковъ. Учителя И. Захарова, который въ 
марте месяце сего года поступилъ въ регентскую школу 
о. регента хора его высокопреосвященства Аптошя. Петра 
Миловидова, заменяла, на время, старнлй ученикъ И. 
Петровъ».

* Предметы обучетя следуюгще: изучеше на память 
краткихъ молитвъ, чтеше, законъ Боипй, письмо, нервыя 
три действия ариеметики, щеты, церковное n t B i e ,  отрывоч- 
ныя сведешя изъ русской исторш, напр, о великомъ кня
з е  Владнм1ре, и наконецъ знакомство съ некоторыми явле- 
шями природы (дождь, снегъ, ветеръ.)»

*Изъ методовъ первоначального обучетя преимуще- 
ствуетъ методъ Главинскаго, съ помощш его руководства; 
имеются также и лруr ia  руководства, папр. Золотницкаго 
и черемиссшй букварь Кедрова. Для лучшаго ознакомлен!» 
съ очерташями буквъ считается необходимою копировка 
буквъ на песке, меломъ на черной доске и далее грич>е- 
лемъ на аспидной, каковое занят1е, укрепляя руку учени- 
ковъ, даетъ имъ возможность приступать к ь пр 1емамъ пись
ма. Пргемъ преподавашя уроковь, по священной ncTopiw, 
д1ологичесюй и, при повтореныхь преподаипаго предмета, 
сопровождается вопросами учителя и ответами ученнковъ. 
Сумволъ веры , молитва Господня и Десятослов1е заучива
ются наизустъ».

нП оспщ ет е школъ мальчиками  не всегда бываетъ 
ак кур атн о , иные неопустителыю и постоянно ходятъ въ
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школу, а друпе отвлекаются отъ занятШ, по Boat роди
телей, оставаясь дома день или два, для исправлешя семей- 
ныхъ нуждъ. На ежедневный з а ю т я  посвящается 3 — 5 
часовъ; до обеда идотъ чтеше, изучеше на память молитвъ 
п разсказъ изъ Священной исторш, после об'Ьда упражно- 
Hi e вь письме, ариеметике, на щ етахъ и n tn ie ,  последнее 
преимущественно— накануне праздниковъ и воскресиыхъ 
дней. Уроки начинаются и кончаются молитвою».

« Усюьхи учениковъ. Мальчики всехъ школъ знаютъ 
главный молитвы, раэсказываютъ разныя с о б ьтя  изъ Свя
щенной исторш, читаютъ книги славянской (молитвенникъ, 
евангел1е, псалтирь) и гражданской печати ('начатки хри- 
спанскаго  учешя, 2 -й отделъ для чтешя Главинскаго, 
брошуры по св. и русск. исторш), делаютъ три действ1я 
ариеметикп, кладуть на щ етахъ , пишутъ съ прописей, н е 
которые мальчики могуть писать подъ диктовку; младнпе 
ученики и ученицы пр1учились только къ механизму чтешя, 
знають некоторыя молитвы, два три соб ьтя  изъ священ
ной исторш и пишутъ буквы. Въ Кулаковской школе 
старине ученики пишутъ изъ евангел1я,'сперва на русскомъ, 
а потомъ тоже самое на черемисскомъ языке. Степень ус- 
иеховъ определяется возрастомъ, личными способностями и 
прилежашемъ мальчиковъ, т. е. неопустительнымъ посеще- 
шемъ ими школы».

«Деят ельност ь мгьстнаго священника  состоитъ, при 
посЪщенш школъ 1 — 2  раза вь неделю, въ изъясиеиш св. 
исторш, катихизиса, некоторыхъ праздиичныхъ тропарей и 
другихъ песпопЬнШ церковныхъ, въ объясненш отдельныхъ 
словъ и выражешй употребительныхъ молитвъ, съ переводомъ 
ихъ на черемисское и русское нареч1я, въ указанш более 
понятныхъ местъ изъ евангел1я, для чтенш мальчикамъ, въ
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руководств* самихъ паставниковъ, вообще въ наблюденш и 
направленш хода занятШ школы. Кроме начатковъ хри- 
ст1анскаго учеш я, при объясненш закона Бо'/Kia, служить 
руководством* истор1а ветхаго и новаго завета  upoToiepeaj 

Д. Соколова 1-го н 2-го издашя, и ого же беседы съ д*ть-] 
ми о в*р* и нравственности.

Отношение школъ къ церкви. Ни одного богослужешя 
не проходить безъ учас^я въ ономъ учащихся мальчиковъ.) 
Въ зимнее время наставники съ учениками приходятъ къ у-] 
трен* и обЪдн*; поютъ хоромъ, читаютъ шестопсалм1е и ча
сы; въ великШ постъ гов-Ьютъ. КромЬ приходской церкви, 
Григорьевъ п Козминъ, по просьб* гражданъ г. Козмодемь-: 
янска, поютъ по временамъ л и ту р гт  въ город*. Н * т ъ  со- 
мнЪшя, что довольно стройное n * H i e  мальчиковъ им*етъ 
д*йств!е на прихожанъ инородцевъ, привлекаетъ число бо- 
гомольцевъ, возвышаетъ богослужеше, возбуждаетъ благо- 
гов*йное чувство въ предстоящихъ и располагаетъ к ъ , 
усердной молитв*. Церковное n*nie имеетъ релипозно-обра- 
зовательное значеше для черемисъ, такъ какъ у нихъ нЬгь 
нацюнальныхъ пЪсенъ,— черемисы если поютъ иногда, то 
ведуть только голосъ, безъ словъ. Стройное n t a i e  имъ 
нравится, и у  черемисъ развивается расположеше къ 
чтен1ю.

«Отношете школъ къ семействамъ и  всей приходской  
общингь. Немного времени прошло, какъ мальчикъ сталъ 
ходить въ школу; тамъ онъ узналъ о сотворенш Mipa и 
человека; ему показали картинки Рождества Христова, 
Светлаго Воскресешя Христова; объяснили, что это T a K i e -  

то праздники и бываютъ вотъ тогда-то; мальчикъ полюбилъ 
разсказъ, —разсказъ о томъ, чье имя производит* радост- 
ныя волнешя въ д*тской душ*; его внимаше возбуждено,—
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онъ съ р а д о с т т  спешить домой, разсказываетъ брату или 
сестре: вотъ-де что я знаю, ноказываетъ картинку и тол- 
куетъ. Когда онъ выучится читать, беретъ книгу, читаетъ 
домашнимъ, и, по сил* р а зу м е л а ,  объясвяетъ содержаше 
ея. Лично слышалъ женщину, мать ученика, которая тол
ково передала мн* разсказъ о гр*хопаденш перваго челове
ка, слышанный ею отъ своего дитяти.

«Сколько разширяется умственное м!ровоззр*ше ино- 
родцевь въ религюзномъ отношеши, столько же возвышает
ся и ихъ нравственная сторона отъ близкаго и непосред
ственна™ вл 1ян1я школъ, Дитя ходитъ учиться, въ празд- 
никъ идетъ въ церковь, молится дома, въ постъ гов-Ьетъ, 
все это не вдруг ь, но заметно отражается на семействе,— 
томъ семейств*, которое, до того времени, только счита
лось православнымъ. Глава семейства начинаетъ ходить 
къ богослуженш, участвуетъ въ церковныхъ обрядахъ (мо
лебны, поминовеые) и если не исполняетъ некоторыхъ 
обязанностей христ1анскихъ, напр, не гов*етъ, то уже не 
оправдывается грубо, недосугомъ, какъ прежде; по сознает 
ся, считаетъ себя виновнымъ, вразумлешя священника слу- 
ш аетъ , п а с т ы р е й  его требовашя исполняетъ, вообще ста
новится ирив*тливъ и общителенъ.»

«Братск1я инородческ1я школы иесутъ св*тъ и теплоту 
въ мрачную и хладную среду инородцевъ, которые блуж
дали и блуждаютъ но нев*д*шю, будучи любознательны и 
добры по природе; и если коснели въ неправославш, до 
последняго времени; то по неим*шю средствъ къ самооб- 
разовашю и по отсутствш  внимашя къ нимъ просв*щен- 
наго общества.»

«Въ благодарность къ заботамъ и попеченш прави
тельства, епарх1альнаго начальства и вс*хь  ревнителей
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релипозиаго просвещ етя инородцевъ, действующихъ въ 
состав* братства святителя Typia, черемисы Козмодемь- 
янскаго уЬзда изъявляютъ полную готовность къ полезнымъ 
начинашямъ и благод*тельнымъ д*йств1ямъ братства, охот
но вручая детей своихъ въ существуклщя на счетъ онаго 
школы.

У луговыхъ черемисъ Даревококшайскаго уш да  продол
жали трудиться надъ просвещешемъ ихъ, какъ посредствомъ 
школьнаго обучешя детей, такъ и посредствомъ устнаго 
собеседовашя съ взрослыми: Тимоеей бедоровь Алехинъ 
съ женою, въ деревне Коркатовп  Аринскаго прихода, и 
Василий Захаровъ въ деревне Больш ой Кушнп, Моркин- 
скаго прихода. Чтобы наглядно показать своимъ ученикамъ 
приыЬръ христианской жизни и усерд1я къ церкви Божчей 
горныхъ черемисъ, Алехинъ возилъ нисколько мальчиковъ въ 
Козьмодемьянсшй убздъ Для чего выдано было ему noco6 ie изъ 
братскихъ суммъ. В оош й Захаровъ съ тою же ц е л ш  во- 
зидъ туда-же одного изъ своихъ ученнковъ.

На содержаше учителей сихъ въ отчетномь году, от
пуск лось Василш Захарову по 10 руб. вь м есяцъ и Ти- 
моеею бедорову Алехину по 12 руб. въ месяцъ, и жен* 
его по 3 руб. въ месяцъ, за 4-ре зимнихъ тиесяца, кото
рые она нровела при школ*.

У горныхъ черемисъ, какъ известно уже братству 
изъ прежнихъ отчеговъ, есть певчесюй хоръ подъ руко- 
водствомъ своего регента Андрея Григорьева. Но чтобы 
еще усилить это дело и дать ему совершенно правильное 
и прочное устройство, Иванъ Захаровъ  привезъ несколько 
черемисскихъ мальчиковъ, отличающихся певческими спо
собностями, въ Казань, и здесь занимается съ ними, подъ 
руководствомъ о. регента apxiepeficKaro хора, братчика
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Петра Дюмидовича Миловидова, съ ц ^ л ш  образовашя изъ 
яихъ регентовъ. Братчики, слышавнле niHie этихъ именно 
мальчиковъ, за упокойной литурпей , при погребенш Емель
яна Андреевича Розова, остались вполне довольны строй- 
ност1ю и изящною простотой ихъ ntiiifl. Въ этомъ видно 
какъ усерд1е мальчиковъ къ п^ш ю, такъ особенно, опыт
ность и усерд1е наставника ихъ Петра Дюмидовича.

При довольно непроглядной теми черемисскаго насе- 
лешя Царевококшайскаго уЬзда, среди котораго едва на- 
чинаетъ мерцать слабый св1зтъ христ1анства, для уснЬш- 
наго Д"Ьйствовашя школъ, необходимо нужны х р и с и а н ст я  
книги, на его наречш. Его слятельство графъ ДимитрШ 
Андреевичъ Толстой, по представленш бывшаго председа
теля Совета братства, попечителя учебнаго округа Петра 
|Димитр1евича Ш естакова, прикомпндировалъ священника 
Вятской enapxiii, изъ природныхъ черемисъ, Трофима Удюр- 
минскаго, для занят1я таковыми переводами, по указашю 
братства св. Гур1я, съ назначешемъ о. Трофиму содержа- 
aifl изъ суммъ министерства. СовЬтъ братства, съ своей 
ртороны, назначилъ сему священнику, въ ожиданш пользы 
этъ трудовъ его для достижешя ц'Ьлей братства, квартир
ное noco6 ie, по 84 руб. въ годъ. Но можемъ не позволить 
:еб*  ири этомъ изложить, хотя въ краткихъ чертахъ, со 
ловъ Н- И. Ил1минскаго, поучитецьную въ своемъ роде 
бюграФИо этого священника.

В ъ  1829 году бывшая КоммнЫя духовныхъ училищъ, 
ъ видахъ утверждешя въ православп1 черемисъ Вятской 
убернш, сдЬлала постановлен1е, утвержденное В ысочайшею  

1олею, воспитывать черемисскихъ дЬтей въ Вятскомъ ду- 
овпомъ училищ* и семинарш и, по окончанш и ми курса, 
иред'Ьлять ихъ во священники въ приходы съ черемисскнмъ
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населешемъ. Въ следств1е этого, въ 1830 году, двенадцать 
черемисскихъ мальчиковъ, изъ разныхъ уЬздовъ Вятской 
губернш, собраны были въ Вятку въ духовное училище. Въ 
числЬ ихъ былъ мальчикъ Троеимъ Удюрминаий, изъ 
Яранскаго уЪзда. К акъ  действовали при этомъ местный 
лица, видно изъ того, что мать Трофима, при раставаньи 
съ сыномъ, думала броситься въ рЪку и только память о 
другихъ детяхъ спасла ее отъ самоубШства. Полудикимъ 
дЪтямъ, насильственно оторваннымъ отъ родныхъ семей и 
отъ приролья лесовъ, которые особенно любить черемисы, 
тяжело пришлось въ чужой, городской и учебной, обста
новке. Мног1е изъ пихъ совсемъ потерялись, — наиболее по
страдали живыя натуры. ТроФПыъ УДюрминсшЙ едвали не 
одинъ благополучно окончиль 1 2  л£тшй, учебный искусь, 
благодаря своей мягкосердечной природе, въ 1842 году. 
Скоро онъ былъ оиредЪленъ вь священники въ черемнсскШ 
приходъ. Доселе хранятся у него, отъ 4 0 -х ъ  годовъ, какт^ 
памятникъ трудовъ его, болышя тетради на черемисскому 
язы ке перевода проповедей Путятина и своихъ с а м о с т о Я '  

тельныхъ поучешй къ черемисамъ, и букварь для черемис* 
скихъ детей. Судя по резкому и эн ргическому тону соб- 
ственныхъ его поучешй, можно судить, что онъ несколько 
излишне ревновалъ объ уничтоженш закоренелыхъ черемис
скихъ поверн! и обрядовъ. Такпмъ образомъ справедлива* 
въ основе мысль, вразумлять и грамот!; научать черемисъ, 
на ихъ родномъ языке, къ сожалешю непрактично бьш  
исполнена и охладила къ нему прихожанъ. Т акая  неудачг 
была, можно полагать, главной причиной того, что нако 
нецъ о. ТроФимъ попалъ въ приходъ русски! и пришел' 
въ положеше довольно бедственное,— доказательство, чт 
нередко самыя правильныя мысли и M b p o u p i u r i a  оказыва
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ются на д еле  безуспешными, отъ неумелаго исполнешя,
или отъ недостатка указаш я и руководства! Настоящее 
распорнжеше господина министра народнаго просвещешя 
возоращаетъ о. Удюрминскяго хотя инымъ, за то, кажется, 
более надежнымъ путемъ, къ его первому назначенш. Онъ 
прибыль въ Казань 27 мая, но еще прежде, какъ только 
до него дошло и з в е т е  о его новомъ назначенш, онъ при
нялся за переводъ евангел1я отъ Матвея. По настоящее вре
мя имъ сделаны сл'Ьдуюхща работы: переведено все еван- 
гсл!е отъ Матвея, изложена исповедь для черемисъ, начато 
изложеше главнейшихъ с о б ь т й  св. исторш применительно 
къ понимание черемисъ. Мысль быть непосредственно по- 
лезнымъ для своего темнаго племени, повидимому, вооду- 
шевляетъ его въ трудахъ. Но такъ какъ о. ТроФИмъ вла- 
деетъ черемисскими говорами Яранскаго и Уржумскаго 
уЬздовъ, несколько отличающимися отъ говора надлежащей 
местности Царевококшайскаго уезда; то, для точнейшего 
примЪнешя его переводовъ къ сему последнему, соответ
ственно настоящимъ нуждамъ братства, нужно еще подроб
но и вполне внимательно проверить переводы и изложешя 
о. Трофима, при помощи луговыхъ черемисъ, что можетъ 
быть исполнено въ следующую зиму.

Изъ Чувашскихъ школъ , на которыхъ братство прости» 
рало свое вл1яше, одне состояли только подъ покровитель- 
ствомъ братства, а друпя получали изъ^средствъ его свое 
содержаше. Въ школы покровительствуемыя, Советъ брат
ства рекомендовалъ и препровождалъ учителей, приготов- 
леыныхъ къ учительству членомъ Совета Н. И. Золотниц- 
кимъ. Содержались же на счетъ братскихъ суммъ изъ чуваш 
скихъ школь три: Болъш еялчиковская , А т лаш кинская  и 
Ш емердяновская; на первую изъ нихъ отпускалось ежеи4-
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сячно по 13 р у б . /н а  вторую по 5 руб. и на третью по 
10 руб., всего по 28 руб. въ месяцъ. Къ сожалЪшю, о 
состояши сихъ школъ въ отчотпомъ году въ Советъ брат
ства не было доставлено къ настоящему времени надлежа- 
щихъ сведЬшй.

Въ прошломъ году при Совете братства состонлъ и 
готовился къ учительскому делу молодой чувашенинъ, 
МптроФанъ Димитр1евъ. Ныне онъ учителемъ въ чувашской 
Ш ибулдинской школе, а прежде того пробылъ несколько 
недель въ школ* Чурачкинской. Члень СовЬта, Н. И. Зо- 
лотницкШ, объ учител* этомъ докладывалъ Совету следу
ющее: «прпбывъ въ Чурачкинскую  школу, предъ разсве- 
томъ 14 декабря, я засталъ въ ней спящихъ вместе съ 
учптнлемъ М. Дмитр1евымъ 9 мальчиковъ. По объяснеши 
оказалось, что ученики почти постоянно, безъ всякаго 
приглашешя, ходятъ по вечерамъ въ школу, для собееЬдо- 
вашя съ учителемъ Димитр1евымъ п для нзучешя церков- 
нэго пеш я, и затемъ ночують у него. Чрезъ три дня по 
прибыпи Димитр1ева въ Чу рачки , къ нему по распоряженш 
волостного правлешя явилось 8 мальчиковъ, учившихся преж
де у священника Каменскаго; за тЬмь съ 15 ноября, когда 
чуваши узнали о способностяхь и усердш новаго учителя, 
кь нему приведено добровольно еще 15 мальчиковъ. Дими- 
ю1евъ написалъ для меня списокъ своихъ 23 ученнковъ, 
съ иоказашемъ вънем ьлЬ тъ , временипостунлешяи даже голо
са каждаю ученика; съ тЬмь вм есте  представплъ списокъ 
изъ 2 0  молитвъ, выученныхъ его учениками по славянски 
н по чувашски, какъ для чтешя, такъ и для neuia. Успехи 
ученнковъ но чтешю, письму, счисленио и знанш  молитвь, 
по з а н я т т  съ ними Димитриева около и меньше месяца, 
оказались весьма удовлетворительными. Что же касается
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до n ta ia  на славянскомъ и чувашскомъ языкахъ, которое, 
пъ особенности на последнемъ, одушевляетъ не только 
учащихся дЪтей, по и взрослыхъ чувашъ и чувашекъ, не 
рЬдко посЪщающмхъ школу, особенно во время базара, на 
ходящагося противу оконъ школы; то успехи въ этомъ 
предмет*, въ такое короткое время, доведены М. ДимитрЬ- 
евымъ до возможнаго совершанства. Только въ разговор- 
номъ русскомъ язык* позпашя ученнковъ, не говоря уже о 
вновь поступнвшихъ, довольно слабы, хотя М. Димитр1евъ 
пе поэволяетъ мальчикамъ разговаривать въ школ^ иначе, 
какъ по русски. Услыхавъ о перевод^ Димитр1ева въ IU u- 
булгипскую  школу, Чурачкинскге жители изъявили искрен
нее сожал*1пе о томъ, что такой учитель отъ нихъ пере- 
м*щается, некоторые со слезами просили оставить имъ 
этого учителя, говоря, что они его полюбили отъ души, и 
удостоверяя, что у него вскорЪ было бы бол*е 40 учени- 
коиъ, такъ какъ чуваши окрестныхъ деревень еще не у с 
пели узнать о немъ, а ученики даже прямо заявили, что 
они разойдутся и но станутъ ходить въ школу, если ихъ 
оставить учитель МитроФанъ. Разъясняя, что перем*щен1е 
Димитр1ева зависитъ ие отъ меня, а отъ высшаго началь
ства, я убЬждалъ ученнковъ продолжать учеше. Волостной 
старшина (руссьчй), вообще какъ видно, искренно готовый 
содействовать д*лу народнаго образовашя, и некоторые 
изъ чувашъ просили моего p a 3 ptinenifl, чтобы Димитр1евъ, 
по временамъ и при будущемъ учител*, нав*щалъ Чурач- 
кинскую школу и руководилъ въ ней своихъ бывшихъ уче- 
нпковъ,' особенно по изучение молитвъ и пЪшя. Такого 
разрЬшешя, разумеется, дать я не могъ; но высказалъ, 
что Димнтр1евъ можетъ являться въ Чурачки, въ праздни
ки къ литургш, и посл^ опой зансмпться съ желающими
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мальчиками, если только за нимъ (за 15 верстъ) будугъ 
посылаемы и даваемы, для отъезда, лошади. «О! за этииъ 
д^ло не станетъ, спасибо» отвечали MHt; ученики же бкли 
въ  восторге, узнавъ, что будутъ видаться съ МитроФанокъ: 
двое изъ нихъ (Данила Филимоновъ и ПрокофШ НикиФорсвъ 
по 14 летъ) напросились [проводить Димитр1ева въ  Ши- 
булги.

Прибывъ въ Андреево-Ш ибулгинскую  школу, мы за
стали въ ней 7 мальчиковъ, изъ которыхъ 5 русскихъ дру- 
гаго прихода и волости и 2  чувашскихъ; вей они училесъ 
прежде у учителя Цветкова, и въ селе Ш игаляхъ. Проэк
заменовать ихъ я поручилъ М. Димитр1еву, подъ моимъ 
наблюдешемъ. Успехи ученнковъ оказались очень недоста
точными, по всЪмъ предметамъ: 4 ученика знаютъ некого- 
рыя молитвы по славянски, но читаютъ ихъ совершенно 
безеознательно; о чувашскихъ учебникпхъ неизвестно не 
только ученикамъ“ изъ чувашъ, но и учителю. Въ заключе- 
H ie испыташя 4  мальчика с ъ  учителемъ пропали по сла
вянски «М олит ву Господню » плохо и «Достойно ест ь» по
рядочно, и отозвались, что больше ничего не знаютъ- 
Во время испыташя пришелъ въ школу, для предъявлешя 
предложешя Цивильскаго училищнаго Совета о перемеще- 
нш  Димитр1ева и увольнении Мансурова, волостной писарь 
Толмачевъ, свободно говорящШ по чувашски, и получивъ 
отъ меня утвердительный ответг  на иопросъ о Димитр1еве: 
не это-ли вновь определенный сюда учитель? объяснилъ, 
что мировой посредникь II. II. Бельковичь говорилъ здЪсь, 
что у  Чурачкинскаго учителя чупашипа ученики сделали въ 
3 недели замечательные успехи. TaKie же отзывы о Дп- 
митр1еве я слышалъ и въ другихъ местахъ. На вопросъ 
мой о причине недостатка въ школе ученнковъ изъ чувашъ.



—  125 -

Толмачев г  отвечалъ, что чуваши отдаютъ детей въ у ч е т е  
весьма не охотно, не понимая и не видя пользы отъ г р а 
моты. По окончанш испыташя, я предл пкилъ М. Димитр1- 
еву сп^ть, съ провожавшими его мальчиками, что нибудь 
пославянски и почувашгки. Но исполненш трехъ молитвъ, 
я попросилъ писаря пригласить въ школу изъ правлешя 
чу ваш ъ, если тамъ есть свободные отъ дела. Тотчасъ при
шли человЬкъ 10 чувашъ, помощникъ писаря, писецъ изъ 
чувашъ и сынъ писаря. М. Димитр1евъ, сказалъ пришед 
шимъ, что онъ самъ чувашинъ и н р ^ х а л ъ  сюда учить 
детей, началь по чувашски объяснять имь без полезность 
грамоты, когда она изучается безсознат'-лыю, механически, 
и великую отъ нея пользу для учащагогя, для его семей
ства и общества, когда она усвоивается вполне разумно; 
приведя много примеровъ изъ быта чуиашъ въ отш шенш 
ихъ нравственного, общественного и религюзваго разнипя, 
онь, взявь свою скрипку, сказалъ: «вотъ, мы хотя и чу
ваши, но какъ дети русского Царя обязаны за него мо
литься Богу, а ведь не умеемь.» Получпвъ на это, какъ 
и на все прежшя толковошя, подтверждена, онъ сказалъ: 
« въ церкви поется вотъ такъ» и запЪль съ мальчиками, и 
со скрыпкою, пославянски « Спаси Господа люди т воям; 
по окончанш снросилъ чуваш ь, понятно ли ИМЬ? т е  ОТВЕ

ТИЛИ,  что кроме голоса ничего не слышать; затЬмъ онъ 
снелъ тоже почуван1СКи, и обратившись къ нимъ съ тЬмъ 
же воиросомъ, получилъ въ ответь: «воть это понятно». 
ЗагЬмъ было пропето до 15 молитвъ, пославянски и иочу- 
вашски, каждая съ предварительнымъ объяснешемъ и посл1>- 
дующимъ толковашемъ. Чуваши весьма внимательно слу
шали Димитр1ева и почти съ изумлеи1емъ, во время пЪшя, 
смотрели на 2  маленькихъ певчихъ чувашлятъ, спрашивали



М. Димитр1ева, давно-ли онъ началъ учить ихъ? и услыхавъ, 
что ужо 3 недели, говорили: «да у насъ по 3 года учив- 
нйеся ничего не знаютъ». Немало удивило вс е х ъ ,  когда, 
во время отдыха, ПрокофШ сталъ играть на скрыпкФ и петь 
«Господи помилуй»; «да у него ученики уже успели узнать 

и на скрыпке!» пероговаривализь между собою чуваши. 
Одинъ изъ старость, сходивши въ иравлеше, сказалъ там ъ  
другому чуваншну: «Вотъ такъ учитель пр^халъ! я но хо- 
телъ учить сына, а теперь непременно приведу къ нему 
вскоре.» Прощаясь со мною, писарь Толмачевъ сказалъ: 
«теперь очевидно, что наша школа будетъ полна учениками 
безъ понуждешя, со стороны волостнаго правлешя».

Советъ братства питаетъ надежду, что учитель изъ чу 
вашъ МитроФанъ Димитр1евъ принесетъ большую пользу въ 
дел* релипознаго образовашя чувашскихъ детей  и вслед- 
CTBie сего, чрезъ бывшаго председателя своего, Петра Днми- 
тр1евича Шестакова, какъ попечителя учебнаго округа, исхо- 
датайствовалъ ему освобождеше отъ рекрутской повинности. 
Кром* поддержашя чувашскихъ существующихъ школъ, Со- 
ветъ братства заботился о приготовлена! новыхъ учителей, 
для о т к р ь т я  новыхъ школъ между сими инородцами. Въ 
втихъ видахъ вызываемы были въ К азань, для ознакомле
н а  съ лучшими педагогическими npieuasui, некоторые учи
тели и лучнпе изъ ученнковъ изъ сельсьпхъ чувашскихъ 
школъ. Съ этою же цЬл!Ю несколько мальчиковъ постоянно 
жили въ Казани, получая noco6 ie на содержаше свое изъ 
братскихъ суммъ. Упоминаемые въ прежнихъ отчетахъ два 
слепые чувашенина также продолжали получать изъ брат
скихъ суммъ на свое содержаше, по 5 р. въ мЬсяцъ.

Особыя школы для вотякооъ начались только въ  от- 
четномъ году. Прежде вотяки обучались въ другихъ шко-
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лахъ . Такт., когда, въ начал* 1867 года, открыта была 
крещено татарская школа въ селе Апазовгь, въ нее посту
пили два вотяцкихъ мальчика изъ приходской деревни Ошмы. 
На следуюшдй учебный годъ прибыли въ нее и еще н е 
сколько вотяцкихъ д*тей. Изъ числа Апазовскихъ учеников ь, 
одинъ, по имени Захарь  Осиповъ, прибылъ въ Казанскую 
школу, для ближайшаго ознакомлешя съ преподапашемъ на 
родномъ язы ке. Здесь ему преподано было наставлеше, 
чтобы онъ  делалъ  нужныя объяснешя вотяцкимъ детямъ по 
вотяцки, и за тем ъ  открыта была школа вь помянутой де* 
р е в н е ,  Ошмгъ. Здесь, кроме Ошминекпхъ, обучались маль
чики еще, изъ трехъ вотяцкихъ деревень тогоже прихода. 
Всего учащихся было 22 мальчика, въ томъ числе одинъ 
язычникъ.

Д р у гая  вот яцкая  школа, содержащаяся на счетъ Ма- 
мадышекаго земства, была въ деревне Верхнихъ-Ш уняхъ  
Урясь-учинскаго прихода. Здесь обучаелъ ДимитрШ Ина- 
новъ, вотякъ, обучавплйся въ приходскомъ училище < ола 
Ю м ьи, и потомь живши!, около двухъ мЬсяцевъ, въ К а
занской ш коле, для усвоешя метода инородческаго обра- 
зовашя.

Обоимъ этимъ вотякамъ здесь было внушено, чтобы 
они перелагали на свой родной языкъ, съ татарскаго пере
вода, краткую  св. исторда и друпя части «начальнаго 
учешя православновй веры». Вотяки Казанского и Мама- 

дышскаго уезда , по соседству съ татарами, взрослые боль
шею ч а с т ш  свободно говорить по татарски. При некото- 
ромъ упражнеши въ письменномь употребленш своего род- 
паго языка, упомянутые Захаръ  Осиповъ и ДимитрМ Ива- 
новъ м огутъ пользоваться теми х р и та н с к и м и  книгами, на 
народномъ', татарскомъ языке, которыя употребляются въ
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крещено-татарскихъ ш колахъ. Но такъ какъ малолзтше 
ученики вообще плохо знаютъ татарск 'й  языкъ, то, для 
полнаго удобства въ обученш ихъ, предстоять, по воз
можное! и въ непродолжительномъ времени, озаботаться 
ириготовлешемъ учебниковъ на язык! вотяцкомъ.

Согласно главной цели своего учреждсшя, имея пре
имущественную заботу о распространена! релипознаго об
разовали въ тред* инородцевъ Казанской епархш, Советъ 
братства не могъ простирать далеко вл1яшя своего на дело 
это, въ среде своихъ единоплеменниковь, т. е. русски хъ 
обитателей сего края, такъ какъ оно лежитъ на поп^ченш 
особыхъ учреждешй; но и не оставляли совершенно изъ 
виду сего св. дела. Председатслемъ Совета делались объ 
этомъ архипастырская наставлешя, съ указаш емъ способовъ 
какъ успешнее вести это дело, почти всемъ священникамъ 
сельскимъ, которые являлись къ нему, по дЪламъ службы. 
Имъ же составлены, разсмотрены высокопреосвящешгМшимъ 
покровителемъ братства и одобрены, для напечаташя, об- 
ппя руководственныя для духовенства соображешя по пред
мету релипознаго образовашя мЪстныхъ жителей и, кроме 
того, составлена азбука, способствующая, при облегчитель- 
номъ способ^ обучешя грамоте, возбуждать и развивать въ 
детяхъ релипозныя чувства и понятia. Азбука эта,одобрен
ная вь ученомъ комитете м. н. проев , издается ныне въ 
пользу школъ нашего св. братства, и другнхъ церковно- 
приходскихъ школъ.

Изъ школъ же, въ среде собственно русскаго населеш я , 
кроме вспомоществуемыхъ братствомъ, школъ противурас- 
кольннческихъ, на счетъ братства св. I’ypia содержалась 
одна— Некрасовская. Братчикъ Павелъ Петровичъ Филипо- 
вичъ Вт. предшествовавшемъ году пожертвовалъ въ братство,
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въ деревн* Некрасов*, близь села Байтерякова Лаишев- 
скаго уЬзда, обширный домъ съ усадьбой, огородомъ и лЪ- 
сомъ, для заведешя въ немъ школы. Школа скоро была 
заведена для русскихъ, па гбхъ религюзно-нравственныхъ 
началахъ , как1я положены въ основу инородческихъ школъ 
братства. Въ отчетномъ году Некрасовская школа продол
жалась съ успЪхомъ. Ученики упражняются въ пенш подъ 
руководствомъ м^стнаго священника и поютъ въ церкви 
на клирос*; для школы этой, въ отчетномъ году, изъ брат- 
гкпхъ суммъ отпускалось на жалованье учитеаю по 1 0  р. 
и на наемъ сторожа по 5 р. въ месяцъ.

ВсЬхъ школъ, основанныхъ на началахъ братства 
святителя Typifl и получавшихъ отъ него содержаnie или 
noco6 ie было 49; всЬхъ же, обучавшихся въ спхъ школахъ, 
дйтей до 1 0 0 0 , вь числе коихъ до 2 0  мальчиковъ изъ яаы. 
чниковъ.

Въ прошломъ общемъ собраnin братчиковъ высокоире- 
освященн'Ьппй покровитель братства высказалъ желаше объ 
усиленш д'ЬйствШ братства, предоставивъ обдумать къ тому 
меры Совету. Въ слЬдовавшемъ загЬмъ заседанш Совета, 
председатель Петръ Дмитр1евичь Ш естаковъ  предложилъ, и 
СовЬтъ постановилъ учредить, какъ бы отделетя  Совета, 
особыя коммисш, изъ которыхъ каждая, по своей части, 
дЬйствуютъ отдельно отъ засЬдашй Совета, сообщая послед* 
нему о результатахь своихъ действШ и о своихъ предполо- 
жешяхъ, когда осуществлеше ихъ зависитъ отъ Совета, въ 
в^деши котораго состоять б ратстя  суммы. Этихъ ком м ш й
— три

П ервая  для снабжешя бФдпыхъ, преимущественно ино
родческихъ церквей, ризницею и утварью. Она состоитъ изъ 
сестеръ братства: Прасковьи Ивановны Окарятиной, Софьи
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Димитр1евны Корсаковой п Варвары Николаевны Пе]ц,овой.
Вт орая  по д’Ьламъ раскола, состоитъ озъ бралчиковъ 

проФесеоровъ: университета Ив. Мпхайл. Добротво^скаго,
якпдеапи Ник Иванов. Ивановскаго, одного священника и 
двухъ членовъ изъ единов-Ьрцевъ.

Третья д.1я разсмотр-Ьшя инородческихъ переюдовь, 
изъ членовъ Совета, братчиковъ: Никол. Иван. Ильмшскаго, 
священника Е ф и м . Алек Малова н Никол Иван Золзтннц- 
каго.

Благодаря какъ усердно сестеръ, составляющих^ п ер 
вую изъ сихъ коммисгй, такъ и другимь лнцамъ, соч’вству- 
ющимь ц'Ьлямъ бр атства, чрезъ СовЬтъ его, передан>i были 
угварныя и ри;ишчныя церковныя вещи въ следуюнщ церк
ви: въ предполагаемую къ постройке церквь, при Каганской 
крещено татарской школе, сребро 'позлащенный напрютолъ- 
ный крестъ\ въ церковь вновь строющуюся въ чувашс- 
комъ селе Маломъ-КарачкинЬ напрестольное евангел1е, въ 
листъ, въ бархат номъ переплете, съ сребро-позлащгиными 
съ обоихъ сторонъ украшешями; пъ село Яндабы, Ядринск. 
уЪзда, напрестольное евангел1е. дарохранит ельпицаи воздухи; 
въ черемисскШ МалоархангельскШ монастырь парчеьое свя
щенническое облачеше; въ церковь села Кильдеева, Св1яж- 
скаго уезда, полное священническое облачение, пелена на ана
лой и воздухи; въ К а з а н т й  Каеедральный соборъ конеръ 
подъ мощи святителя Гур|я; въ Казанск1й СнасскШ монас
тырь стеклянный колпакъ (чехолъ) на ковчегъ для св. даровъ, 
и пелена , вышитая стеклярусомъ но г о л у б о м у  Фону; кромЬ 
тою , въ CoBtie братства получены и ожидаютъ назначешя 
дв)ь священническая ризы и два ст ихиря  со всЬмп кл> ннмъ 
принадлежностями. При этомъ нельзя не упомянуть объ усер- 
дш сестеръ, составляющихъ вышесказанную коммисш,. къ
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|уждамъ цгркюЙ п вн1> Казанской cnopxiH. Такъ, узнавъ 
гь посетившего Казань настоятеля Японской миесш о пот- 
ебности, для эгой новой православной мисси!, многихъ цер- 
овныхъ принадлежностей, o u t  представили въ Сов*тъ брат- 
гва для передачи въ Японскую м исст  14 ризннчныхъ и на- 
рестолъныхъ вещ ей, изготовленныхъ изъ хорошей матерш 

изящной работы. Эти вещи немедленно и были переданы, 
ю н азн ачен ш , съ присоединешемь къ пожертвовашю сему, 
[ля миссюнерской библштеки, имеющихся вь распоряженш 
Зовета книгъ, полезныхъ дли о. о. миссюнеровъ, каковы 
iaприм. Обличительное Богослов1е арх. Иннокентия, каковой 
ниги пожертвовано туда 4 экземпляра.— Кроме готовыхъ ве- 
цей , потребныхъ для благолешя церквей, СовЪтъ братства, 
!огласно программ* своей, уд'Ьлплъ изъ небогатыхъ средствъ 
воихъ, на тотъ же предметъ, н деньгами. Т акъ , на построй 
sy церкви въ Маломъ-КарачкинЬ, отослано было священнику 
d . А. Добромыслову сто р уб лей . — На постройку новой цер* 
рви въ деревне Н ы рье  пожертвовано еемьдесять рублей , и 
гятьдесптъ рублей  выдано было г. Михайлову, попечителю 
(ггроющейся церкви, вмЬсто сгоравшей, въ с. Жукотине, 
ВслЬдств1е письма г, Михайлова къ члену ОовЬта Петру 
Гавриловичу Осокину.

Действ1я второй коммиссш состояли въ заботливости 
ви о нримиренхи съ церковш отпадшихъ отъ нея старообрид- 
девъ, и о развитшвъ старообрядческой сред* истинныхъ дог. 
мататичесиихъ поияпй. Действуя, при посредстве снощали- 
ртовъ, она обращала внимаше на духовное образова!пе ста- 
рообрядческихъ д*тей. Съ этою цЬ лш , съ марта текущего 
Ьода, профессора ДобротворскШ и ИвановскШ занимаются 
рреиодаватемъ Закона Бож1я въ единов*рческой школЪ, при 
церкви Четырехъ Евангелнстовъ, въ которой на ряду съ дЬгь-
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ми единоверцевъ, обучаются д̂ Ьти и не привадлежащихъ 
къ церкви родителей. Преподаваше катихизиса совершается 
тамъ подъ руководствомъ лстарыхъ книгъ». И дети и роди
тели единоверцы,— сколько известно,— съ с о ч у в с т е м ъ  отно
сятся къ новому преподавашю; а заботы о школе ея попе
чителя, церковнаго старосты, Потапа Зиновьевича Садовска- 
го делаютъ самое положеше ея вполне прочнымъ. Къ сожа- 
лешю, въ маЬ м есяц! школа эта лишилась своего учителя 
Александра Матвеевича Конькова, человека довольно све
дущего и въ д^л! преиодавашя, а главное, глубоко релип
ознаго, вполне преданнаго церкви и весьма усерднаго. Кро
ме того, при посредств! сей коммисш, братство оказывало 
всположеше одной сельской школ!, въ приходе почти исклю
чительно раскольническомъ. Два года уже, какъ местный 

священнакъ трудится вь этой школе; и вл1яше его, какъ 
школьнаго учителя, содЬйствуетъ сближенш ст заблудшими, 
которые сначала положительно уб!гали его. Крои! того ока- 
зывалось вспоможеше еще одной частной школЬ, въ которой 
обучаются почти исключительно д!ти старообрядцевь. Т а -  
кимъ образомъ можно надеяться, что съ помощш Вож1ею, 
светъ образовашя не останется безъ вл1яшя на старообряд
ческую среду.

Въ связи съ этимъ братство, при посредств! изв4стныхъ 
лицъ, старалось действовать не на детей только, но и на 
взрослыхъ старообрядцевь; и морально и матер1ально оно 
помогаетъ лицамъ, которые им1>ютъ близкое отношеше къ 

старообрядцамъ, и, посредствомъ чтешя и бесЪдъ, готовы 
разрешать ихъ сомнешя и возражешя. Благодаря одно
му изъ такихъ лицъ, въ текущемъ году присоединились къ 
церкви, на началахъ единов!р1я, три семейства казанскихъ 
мЬщанъ, Карнея Васильева, Василш Андршнова и Aiiania
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И ванова, принадлежавтшя къ ведосЬевскому согласш . 'На- 
конецъ, библютека при здешней духовной академии, богатая 
древними рукописями н книгами, всегда открыта для жела- 
ющихъ побеседовать, на основанш сказанныхъ книгъ и 
древнихъ рукописей.

Третья к о м м и ш я , для разсмотр^шя инородческихъ пе- 
реводовъ, учреждена по следующему соображешю. Прежде 
в с я к и !  разъ, какъ поступалъ въ СовЪтъ братства какой либо 
инородчесшй переводъ, — это были преимущественно на чу- 
вашскомъ и черемисскомъ я зы к е ,-  составлялась особая ком- 
м и с 1я ,  большею частно изъ священниковъ сельскихъ, знаю- 
щ и х ъ  п о д л е ж а п ц й  языкъ, живущихъ въ разныхъ, иногда 
одно о т ъ  другаго отдаленныхъ, селахъ. Они естественно 
разсматривалн переводъ врозь, одинъ послЪ другаю, Такъ  
к а к ъ  у разныхъ лицъ могутъ быть разные взгляды и поня-
T i f l  о  языке и  о  перевод*, особенно при новости этого д’Ьла,
и заочно нельзя придти къ соглашешю разпоглаая; то раз- 
смотрЪше нереводовъ чрезъ это замедлялось н редко дохо
дило до надлежащего конца. Разномысл1е всего yA0 6 Hte мо- 
жетъ быть соглашено, при личномъ и устномъ, продолжи- 
тельном ь сов^щанш. Кроме того, для правильной оценки и, 
вь случае надобности, исправлешя нереводовъ нуженъ ус- 

тановивпййся, определенный взглядъ на качества переводовъ* 
какъ христтанско-образовательныхъ средствъ для инородцевъ 
а такой взглядъ дается опытомъ и упражнешемъ. Въ виду 
всего этаго, СовЬтъ и учредилъ изъ членовъ своихъ постоян
ную коммисш, для разсмотрешя всякихъ нереводовъ па
какомъ бы язык1> они ни были, иредоставивъ K O M M i i c i n  упо
треблять, по ея усмотренш , надлежаиш средства и спосо
бы къ удостовЪренш въ доброкачественности перевода и, 
въ случае надобности, къ его исправлешю. Для полноты не-
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достаетъ членовъ, знающихъ черемиссюй, вотяцкШ и мор- 
довекШ языки; но впрочемъ вс* ннородчесше языки К з а н -  
скаго края, относясь къ одному, Финнотатарскому с;мей- 
ству, имеютъ тесное внутреннее сродство, такъ что, зная 
какой нибудь одинъ изъ этихъ языковъ, можно приблизи

тельно судить и о другомъ въ отношении словосочинешя и 
построешя Фразы. Впрочемъ коммис1я, согласно В ысочайше 
утвержденпымъ правиламъ, при повЪрке^переводовъ, всегда 
приглашаетъ природныхъ инородцевъ подлежащаго шеме- 
ни и нар1>ч1я, которымъ и прочитываетъ эти переводы

Этой коммиаей разсмотр^ны и, по ея представлшш, 
Сов'Ьтомъ разреш ены къ наиечаташю и изданы следуопця 
книги:

1) Упрощенный способъ обучешя чтешю черемисагихъ 
д^тей луговаго населешя.

2) Два поучешя, составленный чувашениномъ МитюФа- 
номъ Димитр1евымъ.

3) Собран1е молитвъ и тропарей на чувашскомь же 
язык!,.

4) Хрисппанское наст авлет с , Христосъ гргьшную )ушу 
къ ссбгь призываешь, и  воздыхате гртиной душ и»  изъ 
творешй св. Тихона Задоаскаго, перевод, на народноптар- 
скШ языкъ.

5) Кроме того, по определешю самого Совета, вторымъ 
издашемъ напечатаао  чувашъ-кнсге и, наконецъ,

6 )  разсмотрЪнъ и о д о б р е н ъ  к о м м п а е ю ,  и Сов1томъ 
разрЪшенъ къ напечатанш , переводъ к р а т к о й  священной 
n c T o p i n  на горно-черемнсскШ я з ы к ъ ,  с д е л а н н ы й  учитехемъ, 
кростьяниномъ Гавршломъ Яковлевымъ


