
)

 

/т.ші

 

з

                                       

inHoaTofiRi

Hod

 

bu

 

I

 

In
trr

ни

казанской

 

бпархш.
іа

 

о

Л

  

О

 

ГУ

 

л

Выходягъ

 

два

 

раза

 

въ

 

иѣ-

 

Ю

 

і

 

1і

            

Цііна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру.

сицъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

л

 

р.

 

дппдря

       

гнѵъ

 

епа Рх ' й

 

и

 

вѣдомсівъ:

 

от-
Казііин.вь

 

редакціи

 

Православ-

 

_

           

дѣльно

 

отъ

 

Православпаго

 

Co-

наго

 

Собесѣдника

 

при

 

духовной

 

J^jo

 

£ щ

        

бесѣднпка

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѢстб

 

съ

акаденіи.отъвсѣхъиьсгыі лицъ.

                                

нимъ

 

10

 

руб.

 

сь

 

пересилило

УКАЗЫ

 

СВЯШШАГО

 

СѴНОДА
іітна

ПРЕОСВЯІЦЕНВѢЙШЕМУ

   

АНТОВІЮ,

   

АРХІЕПИСКОПУ

 

КАЗАНСКОМУ

И

  

СВІЯЖСКОМУ.

1)

 

О

 

жчатаніи

 

съ

 

1871

 

г.

 

въ

 

журналѣ

 

„Духовная

 

Be-
аьда"

 

объявленій

 

Хозяйственнаъо

 

Управленія

 

о

 

цѣнахъ

 

на

новые

 

учебники

 

и

 

порядкѣ

 

пріобрѣтенія

 

ихъ,

 

взамѣнъ

 

по-

сылки

 

циркулярныхъ

 

объ

 

этомъ

 

извгьщеній.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствуюшій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

слѣдующее

предложеніе

 

Господина

 

Исправляющего

 

должность

 

Сѵнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

за

 

Л»

 

7527:

 

Съ

 

постепенною

 

замѣ-

ною

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

старыхъ

 

учебниковъ
и

 

учебныхъ

 

пособій

 

новыми,

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

обя-
зано

 

о

 

порядкѣ

 

пріобрѣтенія

 

новыхъ

 

учебниковъ

 

и

 

пособій
извѣщать

 

каждый

 

разъ

 

циркулярно

 

всѣ

 

учебныя

 

заведенія,
которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

числится

 

до

 

240.

 

Печатаніе
же

 

и

 

разсылка

 

подобныхъ

 

циркуляровъ

 

значительно

 

увели-

чиваем

 

не

 

только

 

издержки,

 

но

 

и

 

занятія

 

по

 

типографіи

 

и

и.

 

к.

 

е.
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Хозяйственному

 

Управлению.

 

Въ

 

виду

 

сего,

 

принимая

 

въ

 

со-

ображение,

 

что

 

по

 

устаиовленомѵ

 

порядку

 

всѣ

 

духовно-учеб-
ныя

 

заведенія

 

обязаны

 

выписывать

 

издающійся

 

въ

 

С.-Петер-
бургѣ

 

журиалъ

 

„Духовная

 

Бесѣда",

 

что

 

въ

 

оффиціальномъ
отдѣлѣ

 

сего

 

журнала

 

печатаются

 

всѣ

 

распоряженія

 

по

 

ду-

ховому

 

вѣдомству

   

и

 

что

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

-—-р™

 

*

  

——я

 

1867

 

г.

 

Редакціи

 

Епархіальныхъ

  

Вѣдомо-

стей

 

обязаны

 

печатать

 

въ

 

издаваемыхъ

 

ими

 

вѣдомостяхъ

 

без-
платно,

 

доставляемый

 

имъ

 

Хозяйственнымъ

 

Управленіемъ

 

и

Конторою

 

Московской

 

Стмодальной

 

типографіи,

 

объявленія
о

 

вновь

 

выходящихъ

 

изъ

 

Сгнодальныхъ

 

типографій

 

книгахъ,

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

полагало

бы:

 

а)

 

взамѣнъ

 

посылки

 

въ

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

цир-

кулярных*

 

извѣщеній

 

отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

о

 

цѣ-

нахъ

 

на

 

новые

 

учебники

 

и

 

порядкѣ

 

пріобрѣтенія

 

ихъ,

 

пе-

чатать

 

о

 

семъ

 

съ

 

1871

 

года

 

объявленія

 

въ

 

оффиціальномъ
отдѣлѣ

 

журнала

 

„Духовная

 

Бесѣда"

 

безплатно,

 

обязавъ

 

всѣ

Редакціи

 

Епархіалъныхъ

 

Ведомостей

 

перепечатывать

 

эти

объявления

 

изъ

 

„Духовной

 

Бесѣды"

 

и

 

б)

 

извѣстивъ

 

о

 

семъ

распоряжеаіи

 

Сешшарскія

 

и

 

Училищныя

 

Правленія,

 

поста-

вить

 

имъ

 

въ

 

обязанность

 

принимать

 

къ

 

руководству

 

и

 

ис-

полнение

 

всѣ

 

объявлепія,

 

которыя

 

съ

 

1871

 

г.

 

печатаемы

будутъ

 

въ

 

номянутыхъ

 

періодическихъ

 

издаггіяхъ

 

отъ

 

Хо-
зяйственнаго

 

Управленія

 

объ

 

учебникахъ

 

и

 

учебпыхъ

 

посо-

біяхъ.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Хозяйственнаго

 

Управленія
утвердить

 

и

 

объявить

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Епархіаль-
нымъ

 

Преосвященнымъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

Семинар-
скихъ

 

и

 

Учи.чшцныхъ

 

Правленій.

 

Октября

 

15

 

дня

 

1870

 

го-
не

  

со
да.

 

Лі

 

58.

.датоарнш

 

отаяэчотачяпші

 

ma

 

там?

 

оп
2)

 

О

 

Всемилостивгыіщемъ

 

пожсищац'ш

 

Епархі-
алънымъ

 

Преосвященнымъ

 

зван/я

 

Членовъ

 

2-го

 

разряда

 

Об-
щества

 

возстановленія

 

Православнаго

 

Христианства

 

на

 

Кав-

казѣ.

   

.щ

  

fir;,

                                         

'^-онаох^^

 

оп

 

окш

-вйо

 

зтэшщпЧ

                     

-X

 

,цми ..

 

»

По

 

указу

 

ЕГО

 

ІШПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
СвятѣйіиіГі

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложе-

ніе.

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

отъ

26-го

 

Октября

 

сего

 

года

 

за

 

.№

 

4027,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

Председатель

 

Кавказскаго

   

Комитета

 

еообщаетъ,

 

что

 

ГОСУ-
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ДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

представленію

 

Его

 

Императорскаго
Выгочкства

 

Намѣстника

 

Кавказскаго

 

и

 

согласно

 

определенно
Святѣйшаго

 

Сгнода

 

отъ

 

5/12

 

Августа

 

сего

 

года

 

и

 

положенію
Кавказскаго

 

Комитета,

 

въ

 

17

 

день

 

минувшаго

 

Октября,

 

Вы-
сочайше

 

соизволилъ

 

повелѣть:

 

„Епархіальнымъ

 

Преоевящен-
нымъ,

 

какъ

 

нынѣ

 

управляющимъ

 

епархіями,

 

такъ

 

и

 

впредь

имѣющимъ

 

быть

 

назначенными

 

на

 

эти

 

должности,

 

присвоить

званіе

 

дѣйствительныхъ

 

Членовъ

 

2-го

 

разряда

 

Общества

 

воз-

становленія

 

Православнаго

 

Христіанства

 

на

 

Кавказѣ,

 

безъ
нодчиненія

 

ихъ

 

опредѣленнымъ

 

уставомъ

 

сего

 

Общества

 

де-

нежнымъ

 

взносамъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

упомянутое

 

званіе

 

было
сохраняемо

 

Епархіальньши

 

Преосвященными

 

доколѣ

 

они

 

со-

стоятъ

 

въ

 

управ.іеніи

 

своими

 

епархіями".

 

Справка:

 

Госпо-
дином!.

 

Исправлявшимъ

 

должность

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Про-
курора

 

предложено

 

было

 

препровожденное

 

Управляющими
дЬлами

 

Кавказскаго

 

Комитета,

 

на

 

заключеніе,

 

отношеніе
Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Намѣстника

 

Кавказскаго,
по

 

званію

 

Предсѣдателя

 

Общества

 

возстановленія

 

Православ-
наго

 

Христіанства

 

на

 

Кавказѣ,

 

отъ

 

7-го

 

Поля

 

1870

 

года

 

за

Л\

 

449,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

„Совѣтъ

 

Общества

 

востановле-

нія

 

Православнаго

 

Христіанства

 

на

 

Кавказѣ,

 

соображая,

 

что

участіе

 

въ

 

деятельности

 

Общества

 

всехъ

 

вообще

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Прсосвященныхъ

 

было

 

бы

 

благотворно,

 

ибо

 

они

 

мо-

гутъ

 

своими

 

совЬтами

 

и

 

вліяніемъ

 

на

 

народъ

 

значительно

содействовать

 

преуспеянію

 

Общества

 

и

 

способствовать

 

при-

ращеиію

 

средствъ

 

его

 

чрезъ

 

приглашеніе

 

благотворитель-
ныхъ

 

лицъ

 

къ

 

пожертвованіямъ, —положплъ

 

ходатайствовать
чрезъ

 

Г.

 

Председателя

 

Кавказскаго

 

Комитета. о

 

Всемилости-
вѣйшемъ

 

пожалованіи

 

ГОСУДАРЕМЪ

 

ИМПЕРАТОРОМЪ
Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

званія

 

действительныхъ

 

Чле-
новъ

 

2-го

 

разряда

 

Общества,

 

не

 

подчиняя

 

ихъ

 

денежнымъ

взносамъ,

 

определеянымъ

 

уставомъ

 

Общества".

 

По

 

определе-
нно

 

У12

 

Августа,

 

Святейшій

 

Сѵнодъ

 

къ

 

осуществлению,

 

таг

коваго

 

предположенія

 

СовЬта

 

Общества

 

возстановленія

 

Пра-
вославнаго

 

Христіансгва

 

па

 

Кавказе

 

препятствій

 

не

 

встрі-
тилъ,

 

съ

 

тЬмъ

 

чтобы

 

званіе

 

Членовъ

 

сего

 

Общества

 

было
предоставлено

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

доколе

 

они

состоять

 

въ

 

управленіи

 

своими

 

епархіями.

 

Приказали:
Объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

воле

 

дать

 

знать

 

Епархіаль-
нымъ

 

Преосвященнымъ

 

циркулярнымъ

 

указомъ.

 

Декабря

 

3
дня

 

1870

 

года.

 

№

 

72.
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3)

 

Касательно

 

представленья

 

проектовъ

 

на

 

постройку

каменныхъ

 

церквей

 

съ

 

деревянными

 

сводами,

 

куполами

 

и

кровлями

   

на

  

утвероюдсніе

   

Министерства

   

Внутреннихъ
ДіЪЛо.

!І/.уо,

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе
Господина

 

Стнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

6-го

 

Ноября
сего

 

года

 

за

 

№

 

12213,

 

следующего

 

содержанія:

 

Начальникъ
отной

 

изъ

 

губерній

 

представилъ

 

на

 

разрешеніе

 

Министра
Внутреннихъ

 

Де.іъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

не

 

следуетъ

 

ли

 

при

возведеніи

 

каменныхъ

 

церквей

 

избегать,

 

для

 

безопасности
отъ

 

пожаровъ,

 

устройства

 

въ

 

Сихъ

 

зданіяхъ

 

деревянныхъ

сводовъ,

 

куполовъ

 

и

 

кровель.

 

Министерство

 

Внутреннихъ
Делъ,

 

обсудивъ

 

этотъ

 

вопросъ,

 

пришло

 

къ

 

закдюченію:

 

во

1-хъ)

 

что

 

по

 

действующему

 

закону,

 

214

 

ст.

 

Уст.

 

Стр.

 

(изд.
1857

 

г.)

 

общимъ

 

правиломъ

 

при

 

соэруженіи

 

церквей

 

нріем-
лется,

 

чтобы

 

церкви

 

строены

 

были

 

каменныя

 

съ

 

изъятіями,
допущенными

 

по

 

случаямъ,

 

подробно

 

объясненнымъ

 

въ

 

215
ст.

 

того

 

же

 

закона;

 

во

 

2-хъ)

 

что

 

по

 

порядку,

 

установленно-

му

 

206

 

ст.

 

Уст.

 

Строит.

 

(Ирод.

 

1868

 

г.),

 

постройка

 

церквей
допускается

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

но

 

проектамъ,

 

утвержденнымъ

Строительными

 

Отдѣленіями

 

Губернскихъ

 

Правленій

 

или,

 

въ

случаяхъ

 

превышаюшихъ

 

предоставленную

 

имъ

 

власть

 

по

утвержденію

 

проектовъ,

 

подлежащими

 

Министерствами;

 

и

 

въ

3-хъ)

 

что

 

по

 

букве

 

этихъ

 

постановлепій,

 

проекты

 

на

 

по-

стройку

 

каменныхъ

 

церквей

 

съ

 

деревянными

 

сводами,

 

купо-

лами

 

и

 

кровлями,

 

должны

 

составлять

 

исключеніе

 

изъ

 

обща-
го

 

правила,

 

указаннаго

 

въ

 

214

 

ст.

 

Уст.

 

Стр.

 

(изд.

 

1857

 

г.),
и

 

утвержденіе

 

этихъ

 

проектовъ

 

слѣдуетъ

 

относить

 

къ

 

преду-

смотреннымъ

 

206

 

ст.

 

того

 

же

 

Устава

 

(Прод.

 

1868

 

г.)

 

слу-

чаямъ,

 

превышающимъ

 

власть

 

предостановленную

 

Строитель-
нымъ

 

Отдѣленіямъ

 

по

 

утвержденію

 

проектовъ.

 

На

 

основаніи
этихъ

 

соображеній

 

Министромъ

 

Внутреннихъ

 

Делъ

 

предло-

жено

 

Начальникамъ

 

губерній,

 

9-го

 

Іюля

 

1869

 

г.

 

за

 

JV»

 

180,
сделать

 

зависящее

 

распоряжевіе,

 

чтобы

 

проекты

 

на

 

построй-
ку

 

каменныхъ

 

церквей

 

съ

 

деревянными

 

сводами,

 

куполами

и

 

кровлями,

 

какъ

 

составлящіе

 

изъятіе

 

изъ

 

общаго

 

правила,

установленпаго

 

214

 

ст.

 

Уст.

 

Стр.,

 

были

 

относимы

 

къ

 

ноиме-

нованнымъ

 

въ

 

206

 

ст.

 

того

 

же

 

Уст.

 

(по

 

Прод.

 

1868

 

г.)

 

слу-

чаямъ,

 

превышающимъ

  

власть

 

Строительных*

 

Отделеній,

 

и
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за

 

темъ

 

были

 

представляемы

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

Министер-
ство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ.

 

Приказали:

 

О

 

содержании

 

изло-

женнаго

 

въ

 

настоящемъ

 

предложеніи

 

Господина

 

Сунодальна-
го

 

Оберъ-Прокурора

 

распоряженія

 

Министра

 

Внутреннихъ
Делъ,

 

касательно

 

представленія

 

проектовъ

 

на

 

постройку

 

ка-

менныхъ

 

церквей

 

съ

 

деревянными

 

сводами,

 

куполами

 

и

 

кро-

влями

 

на

 

утвержденіе

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Делъ,
дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

циркулярнымъ

 

указомъ

къ

 

должному

 

въ

 

надлежащихъ

 

случаяхъ

 

исполненію.

 

Дека-
бря

 

4

 

дня

 

1870

 

года.

 

№

 

73.
і

 

' ______

                                             

££оі
[

   

<І!І

 

эін

ОТЪ

 

КАЗАНСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЬИАГО

 

ПОПЕЧИ-

По

 

делу

 

о

 

назначении,

 

вследствіе

 

прошенія

 

просфорни
села

 

Елантова,

 

чистопольскаго

 

уезда,

 

вдовы,

 

умершаго

 

дьяч-

ка

 

Михаила

 

Румянцева

 

жены

 

Евдокіи

 

Александровой,

 

посо-

бія

 

сыну

 

ея

 

Арсенію

 

7

 

летъ,

 

журналомъ

 

казанскаго

 

епар-

хіальнаго

 

попечительства,

 

28

 

октября

 

1870

 

года

 

состоявшим-

ся,

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

3

 

ноября

 

тогоже

 

года

утвержденнымъ,

 

по

 

прочемъ

 

заключено:

 

просить

 

оо.

 

сотруд-

никовъ

 

и

 

благочинныхъ,

 

дабы

 

они

 

объявили

 

проживающим*

въ

 

ихъ

 

ведомствахъ,

 

беднымъ

 

вдовамъ

 

сиротствующимъ,

 

что-

бы

 

оне

 

о

 

назначеніи

 

имъ

 

отъ

 

попечительства

 

пособій

 

вхо-

дили

 

прошеніями

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

согласно

48

 

ст.

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положенія,

 

съ

 

прописані-
емъ

 

всехъ

 

нужныхъ

 

обстоятельствъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

этой
статье

 

положенія.
оіч уд/,

 

,

I

    

Л

 

Л

 

НИ

    

'

отшасДд
лчіыа

 

иі

   

ОТЧЕТЪ

О

 

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

 

СОВѢТА

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ГУРІЯ

съ

 

4

 

октября

 

1869

 

по

 

4

 

октября

 

1870

 

года

 

(').

Равнымъ

 

образомъ,

 

и

 

во

 

вторую

 

поездку

 

свою

 

по

 

епар-

хіи,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

обратилъ

 

архипастырское

 

вни-

~"~----------------------- .

 

t UBJ,Of(OHH

 

оіітэдр

 

отэпшоі)
(')

 

Нродолжеяіе.

 

Си.

 

№■

 

leoa'jquWBU
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маніе

 

свое

 

на

 

сельскія

 

школы.

 

Въ

 

журнале

 

сего

 

обозренія
сказано:

 

„инородческія

 

крещено-татарскія

 

школы

 

находятся

въ

 

селахъ:

 

Апазовѣ,

 

Чурѣ,

 

Урясъ-Учахъ,

 

Юкачахъ,

 

Версу-
тѣ

 

и

 

Урѣевыхъ-Челнахъ;

 

въ

 

приходскихъ

 

деревняхъ:

 

Яна-
салахъ

 

(чекурчинскаго

 

прихода),

 

Азякахъ

 

'(александровскаго
прихода),

 

Ерыксѣ

 

(юкачинскаго

 

прихода),

 

Колущахъ

 

(береут-
скаго

 

прихода),

 

вотяцкая

 

въ

 

деревне

 

Верхнихъ-ІПушхъ
(урясъ-учинскаго

 

прихода),

 

билятлибашская

 

же

 

(тавелыжаго
прихода),

 

по

 

домашнимъ

 

обстоятельствамъ

 

бывшаго

 

учителя

оной

 

изъ

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

Козьмы

 

Ѳеодорова,

 

въ

 

ирошломъ

году

 

не

 

существовала;

 

но

 

ученики

 

оной

 

продолжали

 

свое

ученіе

 

въ

 

Урясъ-Учахъ

 

и

 

въ

 

деревне

 

Ерыксіь.
„Ученики

 

сихъ

 

школь

 

были

 

испытуемы

 

възданіяхъ,

 

за-

иимаемыхъ

 

школамп,

 

кроме

 

учениковъ

 

школъ:

 

оерхне-шу-

нинской,

 

ерыксино/сой,

 

колущинасой

 

и

 

урѣево-че^тшской ,

изъ

 

которыхъ

 

ученики

 

последней

 

являлись

 

для

 

испыташ'я
въ

 

церковь

 

соседственнаго

 

села

 

Шумбута,

 

а

 

первыхъ

 

трехъ

въ

 

школы

 

при

 

приходскихъ

 

ихъ

 

церквах*.

„Учениковъ

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ

 

находится:

 

въ

янасалгтской

 

22,

 

сшковской

 

26,

 

апазовской

 

27

 

(въ

 

томъ

 

чис-

ле

 

3

 

мальчика

 

изъ

 

вятской

 

губерш'и) ,

 

чурцнстй

 

2і>,
урясъ-учгшской

 

15,

 

да

 

сколько

 

же

 

русскихъ

 

мальчиковъ,

верхне- ту

 

некой

 

40,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

8

 

язычниковъ

 

(изъ

 

во-

тякоиъ),

 

юкачинской

 

30,

 

ерыксщ.ской

 

52,

 

въ

 

томъ

 

числе
3

 

мальчика

 

вятской

 

губерніи,

 

берсутской

 

10,

 

колущин-

ской

 

25,

 

уріьево-челнанской

 

40.

 

Обучаютъ

 

во

 

всехъ

 

сихъ

школахъ,

 

кроме

 

юкачинской,

 

бывшіе

 

ученики

 

казанской
крещено-татарской

 

школы,

 

по

 

методу,

 

какой

 

употребляется
въ

 

последней.

 

Изъ

 

мЬстныхъ

 

же

 

священниковъ

 

иные

 

наблю-
даютъ

 

только

 

за

 

школами,

 

а

 

другіе

 

вместе

 

и

 

руководству-

ют

 

какъ

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

 

учителей,

 

и

 

всЬ

 

они

 

усердно

делаютъ

 

свое

 

дело,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

равной

 

мере

 

способны

 

къ

оному.

 

Изъ

 

каждой

 

посещенной

 

школы

 

выносилось

 

отрадное
впечатлѣніе.

 

Въ

 

обучающихся

 

въ

 

оныхъ

 

мальчикахъ ,

 

а

инде

 

и

 

девочкахъ,

 

невидно

 

той

 

нелюдимости

 

и

 

дикости,

 

ка-

кія

 

обыкновении

 

вообще

 

во

 

всехъ

 

дѣтяхъ,

 

а

 

въ

 

детяхъ
инородцевъ

 

особенно.

 

Благотворно

 

дЬйствуютъ

 

школы

 

сіи

 

и

»

             

на

 

целыя

 

населенія

 

ииородцевъ.

 

Въ

 

техъ

 

местахъ,

 

где

 

есть

школы,

 

инородцы

 

не

 

такъ

 

апатичны

 

къ

 

делу

 

веры,

 

какъ

большею

 

частію

 

инородцы,

 

слуха

 

которыхъ

 

не

 

касаются

 

хри-

стианское

 

назиданіе

 

и

  

пастырское

 

руководство

  

на

 

ихъ

 

соб-
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ственномъ

 

языке.

 

Знаніе

 

мальчиками

 

церковныхъ

 

песней

 

и

молитв*

 

особенно

 

интересуетъ

 

инородцевъ

 

и

 

располагаетъ

ихъ

 

охотно

 

отдавать

 

детей

 

учиться,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

усматри-

вают

 

въ

 

семъ

 

самый

 

видный,

 

съ

 

перваго

 

раза,

 

и

 

полезный
для

 

нихъ

 

плодъ

 

отъ

 

ученья.

 

Йеніе

 

же

 

детей

 

за

 

богослуже-
ніемъ

 

на

 

клиросе

 

располагаетъ

 

и

 

къ

 

более

 

усердному

 

по-

сещенію

 

храмовъ

 

Господнихъ

 

и

 

къ

 

благоговейному

 

слуша-

нію

 

службъ.

 

Въ

 

селахъ,

 

где

 

совершена

 

была

 

литургія,

 

мно-

го

 

было

 

приносимо

 

детей

 

къ

 

причащенію

 

св.

 

таинъ,

 

и

 

за-

мечательно,

 

что

 

дети,

 

несколько

 

возрастныя,

 

подходили

 

безъ
замешательства

 

и

 

съ

 

уменьемъ

 

принимать

 

ихъ,

 

какъ

 

жри-

вычныя

 

къ

 

сему

 

делу

 

и

 

хорошо

 

наставленныя

 

какъ

 

надобно
приступать.

„Но

 

само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

все

 

посещенныя

 

шко-

лы

 

татарскія

 

требуютъ

 

неусыпнаго

 

попеченія

 

о

 

себе

 

и

 

по-

степенна™

 

совершенствованія

 

и

 

большаго

 

развитія.

 

Самые
наставники

 

еще

 

очень

 

юны,

 

и

 

хотя

 

пользуются

 

повсюду

 

дол-

жнымъ

 

къ

 

себе

 

вниманіемъ

 

и

 

съ

 

уменьемъ

 

ведутъ

 

дело,
сколько

 

можно

 

на

 

первый

 

разъ;

 

но

 

сами

 

еще

 

нуждаются

 

въ

большей

 

зрелости

 

и

 

развитости.

 

Поэтому

 

весьма

 

хорошо

придумано

 

то,

 

что

 

учителя,

 

на

 

вакаціальное

 

время,

 

когда

въ

 

школахъ

 

не

 

бываетъ

 

ученья,

 

вызываются

 

въ

 

казанскую

школу

 

и

 

тамъ

 

продолжаютъ

 

сами

 

еще

 

учиться.

 

Необходимо
также,

 

чтобы

 

школы

 

посещаемы

 

были

 

ежегодно

 

опытными

наблюдателями,

 

какъ

 

за

 

ученьемъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

самыми

 

учи-

телями".
Наконецъ,

 

въ

 

дополнеиіе

 

къ

 

сказанному

 

нами

 

о

 

состо-

яніи

 

братскихъ

 

крещеио-татарскихъ

 

школъ,

 

не

 

лишнимъ

считаемъ

 

предложить

 

вниманію

 

братства

 

отчетъ

 

о

 

можаров-

ской

 

крещено-татарской

 

школе,

 

представленный

 

священни-

комъ

 

Павломъ

 

Дьяковымъ

 

члену

 

Совета

 

Н.

 

И.

 

Ильминскому.
Не

 

станемъ

 

делать

 

никакихъ

 

выводовъ

 

нзъ

 

сего

 

отчета,

 

онъ

говоритъ

 

самъ

 

за

 

себя;

 

прнводимъ

 

его

 

целикомъ.
„Съ

 

1-го

 

октября

 

1869

 

года,

 

по

 

1-е

 

мая

 

сего

 

1870
года,

 

въ

 

можаровской

 

крещено-татарской

 

школе

 

обучалось
всего

 

46

 

мальчиковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

13

 

крещено-татарскихъ,

 

20
чувашскихъ,

 

12

 

русскихъ

 

и

 

одипъ,

 

11-ти-летній,

 

изъ

 

пекре-

щеныхъ

 

татаръ.

 

Самая

 

школа

 

помещалась

 

сначала

 

въ

 

мо-

емъ

 

доме-,

 

иотомъ

 

переведена

 

была

 

въ

 

караульную

 

при

 

цер-

кви

 

избу

 

и

 

наконецъ,

 

когда

 

число

 

учениковъ

 

учеличилось

до

 

порядочной

 

цифры,

 

тогда,

 

уа

 

теснотою

 

помещенія

 

въ

 

ка-
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раулкѣ,

 

я

 

перевелъ

 

ее

 

въ

 

нанятую

 

на

 

свой

 

счет*

 

болѣе

 

про-

сторную

 

квартиру,

 

и

 

въ

 

помощники

 

учителю

 

Ивану

 

Семе-
нову

 

нанял*

 

можаровскаго

 

крестьянина,

 

на

 

собственный

 

же

средства.

 

Методъ

 

преподаванія

 

ученикам*

 

уроков*

 

въ

 

школѣ

был*

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

какой

 

и

 

въ

 

казанской

 

крещено-татар-

ской

 

школе

 

и,

 

благодаря

 

легкости

 

этого

 

метода

 

и

 

деятель-
ности

 

учителя

 

Ивана

 

Семенова,

 

мальчики

 

можаровской

 

школы,

за

 

исключеніемъ

 

немногихъ,

 

успели

 

въ

 

ученіи

 

хорошо.

 

По
изученіи

 

букваря,

 

некоторые

 

изъ

 

нихъ

 

могут*

 

порядочно

 

чи-

тать

 

и

 

понимать

 

другія

 

книги;

 

знают*

 

наизусть

 

несколько
молитвъ

 

порусски

 

и

 

потатарски,

 

изъ

 

ариѳметики

 

два

 

первыхь

двйствія:

 

сложеніе

 

и

 

вычитаніе.

 

Распределеніе

 

классических*

ванятій

 

было

 

такое:

 

до

 

половины

 

учебнаго

 

дня,

 

мальчики

занимались

 

чтеніемъ,

 

изученіемъ

 

наизустъ

 

молитвъ

 

и

 

пись-

мом*,

 

а

 

после

 

обеда

 

ариѳметикой

 

и

 

упражпеніемъ

 

въ

 

пе-
ніи.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

всв

 

мальчики

 

шко-

лы,

 

кроме

 

11-летняго

 

мальчика

 

изъ

 

некрещенныхъ

 

татаръ,

являлись

 

къ

 

богослуженію

 

и,

 

стоя

 

на

 

клиросе

 

и

 

подле

 

она-

го,

 

вмѣсте

 

сь

 

причетниками

 

пели

 

порусски;

 

а

 

некоторый
молитвы,

 

под*

 

регентствомъ

 

учителя

 

Ивана

 

Семенова,

 

были
петы

 

ими

 

попеременно

 

порусски

 

и

 

потатарски.

 

Но

 

осо-

бенно

 

замечательно

 

было

 

трогательное

 

пеніе

 

мальчиковъ

 

въ

светлый

 

день

 

праздника

 

пасхи,

 

на

 

утрени

 

которой

 

почти

все,

 

а

 

на

 

литургіи

 

только

 

некоторыя

 

пѣснопѣнія

 

были

 

петы
ими

 

потатарски.

 

Вниманіе

 

всехъ

 

молящихся

 

въ

 

тотъ

 

день,

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

крещеныхъ

 

чувашъ

 

и

 

татаръ

 

было

 

об-
ращено

 

преимущественно

 

на

 

поющихъ

 

учениковъ.

 

Но

 

къ

несчастію

 

и

 

моему

 

ирискорбію,

 

молящихся

 

татаръ

 

въ

 

тотъ

день

 

было

 

очень

 

мало,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

я,

 

предвари-

тельно

 

пред*

 

праздником*

 

пасхи,

 

пріезжалъ

 

въ

 

деревню

ихъ

 

и,

 

увещевая,

 

усердно

 

просилъ

 

ихъ

 

въ

 

такой

 

великій
праздникъ

 

посѣтитъ

 

церковь

 

и

 

хоть

 

по

 

крайней

 

мере

 

по-

слушать

 

то,

 

что

 

будетъ

 

пето

 

въ

 

тотъ

 

день

 

на

 

ихъ

 

родномъ

языке-,

 

но

 

голосъ

 

мой

 

въ

 

тотъ

 

равъ

 

былъ

 

не

 

более

 

какъ

 

эхо

вопіющаго

 

въ

 

пустыни.

 

Ибо

 

не

 

могу

 

я

 

похвалиться

 

усерді-
емъ

 

къ

 

храму

 

своихъ

 

прихожанъ —татаръ

 

здешней

 

тетюш-

ской

 

местности,

 

а

 

въ

 

особенности

 

при

 

настоящемъ

 

фанати-
ческомъ

 

положеніи

 

и\ъ.

 

Впрочемъ,

 

когда,

 

по

 

окончаніи

 

па-

схальной

 

литургіи,

 

богомольцы

 

татары

 

возвратились

 

въ

 

свою

деревню

 

Ваймурзино,

 

и

 

разсказали

 

своимъ

 

одножителямъ

 

о

пеніи

 

духовныхъ

 

песней,

 

на

 

их*

 

родномъ

 

языкб;

 

тогда

 

нѣ-
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которые

 

изъ

 

нерадивы

 

хъ,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

многіе,

 

пришли

въ

 

раскаяніе,

 

говоря:

 

„напрасно

 

мы

 

не

 

послушали

 

священ-

ника

 

и

 

не

 

пришли

 

въ

 

церковь".

 

Это

 

раскаяніе,

 

а

 

можетъ

быть

 

и

 

любопытство,

 

возбудило

 

въ

 

нихъ—татарахъ —усердіе
къ

 

православной

 

святынѣ;

 

ибо

 

издревле

 

въ

 

деревнѣ

 

Баймур-
зиной

 

на

 

пасхѣ

 

служился

 

одинъ

 

только

 

общій

 

молебенъ
среди

 

улицы;

 

а

 

теперь,

 

когда

 

св.

 

иконы,

 

для

 

хода,

 

перене-

сены

 

были

 

изъ

 

сосѣдней

 

деревни

 

въ

 

ихъ

 

деревню,

 

тогда,

по

 

пропѣтіи

 

мальчиками

 

школы

 

общаго

 

пасхальнаго

 

молеб-
на

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

многіе

 

изъ

 

татаръ

 

начали

 

прини-

мать

 

ихъ—св.

 

иконы—

 

и

 

въ

 

свои

 

дома.

 

Но

 

не

 

могу

 

не

 

за-

несть

 

въ

 

свой

 

отчетъ

 

и

 

того

 

отраднаго

 

для

 

меня

 

факта,
который

 

совершился

 

въ

 

тотъ

 

день

 

предъ

 

моими

 

глазами.

По

 

пропѣтіи

 

общаго

 

молебна,

 

среди

 

баймурзинской

 

улицы,

мы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иконами

 

двинулись

 

въ

 

домъ,

 

прежде

 

другихъ

пригласившаго

 

насъ

 

къ

 

себѣ,

 

изъ

 

татаръ

 

крещенаго

 

кресть-

янина,

 

70-лѣтняго

 

старца,

 

Сергія

 

Степанова,

 

гдѣ,

 

по

 

пропѣ-

тіи

 

мальчиками

 

молебна

 

потатарски,

 

я

 

обратился,

 

по

 

принято-

му

 

обыкновенію,

 

къ

 

хозяевамъ

 

дома

 

съ

 

восклицаніемъ:

 

Хри-
стосъ

 

воскресе!

 

и

 

вижу,

 

что

 

хозяинъ

 

дома,

 

отирая

 

рукавомъ

глаза,

 

всхлипываетъ

 

(тихо

 

плачетъ)

 

какъ

 

ребенокъ...

 

По

 

окон-

чаніи

 

всей

 

пасхальной

 

церемоніи,

 

я

 

обратился

 

къ

 

плачущему

хозяину

 

дома

 

съ

 

вопросомъ:

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

плачетъ?

 

Но

 

онъ

вмѣсто

 

отвѣта,

 

одной

 

рукой

 

отирая

 

по

 

прежнему

 

оставшіяся
на

 

глазахъ

 

его

 

слезы,

 

а

 

другой —маша

 

мнѣ,

 

говорить:

 

Ал-
лаха

 

шёкёръ

 

—

 

слава

 

Богу!...

 

Тутъ-то

 

я

 

понялъ

 

причину

слезъ

 

его,

 

именно:

 

что

 

ему

 

понравилось

 

и

 

до

 

глубины

 

сер-

дечной

 

тронуло

 

его

 

духовное

 

пѣснопѣніе

 

на

 

родномъ

 

языкѣ.

Основываясь

 

на

 

семъ

 

фактѣ,

 

осмѣливаюсь

 

думать,

 

что

 

по-

стоянное

 

въ

 

деревнѣ

 

Баймурзиной

 

пѣніе

 

мальчиками

 

шко-

лы

 

духовныхъ

 

пѣсней

 

и

 

чтеніе

 

слова

 

Божія

 

на

 

природномъ

татарскомъ

 

языкѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

примѣру

 

показаннаго

Сергія

 

Степанова,

 

произведетъ

 

доброе

 

внечатлѣніе

 

и

 

на

 

ос-

тальныхъ

 

не

 

отпадшихъ,

 

отпадающихъ

 

и

 

отпадшихъ

 

креще-

ныхъ

 

татаръ

 

деревни

 

Баймурзиной.

 

Поэтому

 

съ

 

той,

 

не

другой

 

цѣлію

 

считаю

 

за

 

лучшее

 

перевести

 

свою

 

крещено-

татарскую

 

школу

 

изъ

 

села

 

Можарова,

 

въ

 

приходскую

 

де-

ревню

 

Баймурзино;

 

и

 

если

 

угодно

 

будетъ

 

братству

 

св.

 

Гу-
рія

 

перевести

 

мою

 

школу,

 

для

 

показанной

 

цѣли,

 

въ

 

при-

ходскую

 

деревню

 

Баймурзішо\

 

то

 

я,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

обя-

жиэнп

 

о-
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зуюсь

 

посѣщать

 

оную

 

школу

 

каждую

 

недѣлю,

 

а

 

по

 

возмож-

ности

 

и

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

„Училищная

 

мебель,

 

одѣланная

 

мною,

 

на

 

собственныя
средства,

 

достаточна.

 

Въ

 

семъ

 

1870

 

г.

 

вслѣдствіе

 

резолюціи
Его

 

Высокопреосвященства,

 

высокопреосвященнѣіішаго

 

Анто-
нія,

 

12

 

марта

 

за

 

JV:

 

989,

 

послѣдовавшей

 

на

 

моемъ

 

рапортѣ,

отъ

 

4

 

марта

 

за

 

№31,

 

сдѣлано

 

мною

 

и

 

дѣлается

 

разнымъ

 

ли-

цамъ

 

приглашеніе,

 

на

 

устройство

 

крещенно-татарской

 

шко-

лы

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Можарова

 

и,

 

благодаря

 

усердію

 

жер-

твователей,

 

собрано

 

суммы,

 

на

 

показанный

 

предметъ,

 

10
руб.

 

сереб.,

 

не

 

собранной

 

же,

 

но

 

обѣщанной

 

по

 

подписнымъ

пригласительньшъ

 

листамъ,

 

10

 

р.

 

25

 

коп.

 

сереб."
Послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

нами

 

о

 

крещено -татарскихъ

школахъ

 

братство

 

не

 

можетъ

 

не

 

благодарить

 

Господа,

 

что

Онъ

 

благословилъ

 

его

 

заботы

 

о

 

христіанскомъ

 

просвѣщеніи

крещеныхъ

 

татаръ. —Но

 

скажемъ

 

и

 

мы,—съ

 

высокопреосвя-

щепнымъ

 

нашимъ

 

архішастыремъ, —этого

 

успѣха

 

не

 

должно

полагать

 

окончательнымъ.

 

Строго

 

говоря,

 

это

 

еще

 

начало,

едва

 

возникающіе

 

отпрыски,

 

которые

 

должно

 

дѣятельно

 

и

попечительно

 

поддерживать

 

и

 

развивать;

 

иначе

 

они,

 

безъ

 

ухо-

да,

 

могутъ

 

заглохнуть.

 

Нѣкоторые

 

случаи

 

новыхъ

 

отпаденій
новокрещеныхъ

 

татаръ

 

въ

 

мамадышскомъ

 

уѣздѣ, —которые

суть

 

впрочемъ

 

только

 

раскрытие

 

застарѣлыхъ

 

ранъ, —ука-

зываютъ

 

усугубить

 

старанія

 

братства.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

проло-

женный

 

имъ

 

путь

 

на

 

опытѣ

 

оказывается

 

благоуспѣшнымъ,

то

 

остается

 

шествовать

 

по

 

нему

 

твердо

 

и

 

неукоснительно.

Черемисскія

 

школы,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

были

 

тѣже,

 

что

и

 

въ

 

предшествовавшему

 

именно:

 

шелаболсісая,

 

въ

 

которой
училъ

 

Иванъ

 

Захаровъ,

 

пертебекооская,- —учитель

 

Михаилъ
Кузьминъ

 

,

 

цыгановская, — учитель

 

Владиміръ

 

Аѳанасьевъ,

янгасовская ,

 

—

 

учитель

 

Петръ

 

Димитріевъ

 

,

 

шрняіашская,

—учительница

 

Ѳеодосія

 

Андреева,

 

тарашнурская, — учитель

Василій

 

Степановъ,

 

пешнурская, —учитель

 

Гавріилъ

 

Яков-
леву

 

кулаковская, —учитель

 

Андрей

 

Григорьевъ,

 

юнмзская,

— учитель

 

Андрей

 

Кирилловъ

 

,

 

юнгонутарская

 

, — учитель

Ѳеодоръ

 

Васпльевъ

 

и

 

кузнецовская

 

съ

 

учителемъ

 

Иваномъ
Яковлевымъ.

 

Всѣ

 

эти

 

школы

 

находились

 

въ

 

горно-черемис-

скіѵхъ

 

селенгяхъ.

 

На

 

содержаніе

 

ихъ

 

ежемѣсячно

 

расходова-

лось

 

братскихъ

 

денегъ

 

по

 

77

 

руб.

 

Сумма

 

эта

 

ничтожна

 

въ

сравненіи

 

съ

 

тѣми

 

благотворными

 

плодами,

 

какіе

 

ириносятъ

содержимыя

 

на

 

нее

 

школы.

 

Вотъ

 

также

 

письменный

 

отзывъ
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одного

 

изъ

 

братчиковъ,

 

священника

 

села

 

Владимірскаго

 

о.

Константина

 

Нечаева,

 

о

 

школахъ

 

шалаболской,

 

кулаковской
и

 

пертебековской,

 

которому

 

поручено

 

было

 

предсѣдателемъ

Совѣта

 

Подробно

 

вникнуть

 

въ

 

состояніе

 

сихъ

 

школь,

 

и

 

сооб-
щить

 

о

 

нихъ

 

Совѣту

 

надлежащія

 

свѣдѣнія.

„ІІомѣгаенія

 

школъ

 

просторны,

 

достаточно

 

опрятны,

 

теп-

лы

 

и

 

свѣтлы;

 

въ

 

кулаковской

 

школѣ

 

могутъ

 

заниматься

около

 

30

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

2-хъ

 

около

 

20

 

въ

 

каждой.
Всего

 

учашихся

 

въ

 

3

 

школахъ

 

было

 

40—60

 

мальчиковъ,

кромѣ

 

того

 

въ

 

Кулаковской

 

учатся

 

двѣ

 

и

 

въ

 

шалаболской
четыре

 

дѣвочки.

„Учителями

 

состоятъ

 

инородцы

 

Иванъ

 

Захаровъ,

 

Ан-
дрей

 

Григорьевъ

 

и

 

Михаилъ

 

Козминъ.

 

Андрей

 

Григорьевъ
учился

 

въ

 

приходскомъ

 

училищѣ

 

г.

 

Козмодемьянска

 

и

 

имѣ-

етъ

 

два

 

похвальныхъ

 

листа.

 

И.

 

Захаровъ

 

и

 

М.

 

Козминъ
получили

 

домашнее

 

образованіе,

 

отъ

 

своихъ

 

же

 

грамотныхъ

инородцевъ.

 

Кромѣ

 

достаточна™

 

запаса

 

свѣдѣній,

 

необходи-
мыхъ

 

при

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

православія,

 

требуемыя
нравственный

 

условія,

 

въ

 

извѣстнон

 

мѣрѣ,

 

присущи

 

помяну-

тымъ

 

наставникамъ.

 

Ихъ

 

жизнь,

 

проникнутая

 

церковностію,
благочестивое

 

настроеніе

 

и

 

усердіе,

 

въ

 

исполнены

 

христіан-
скихъ

 

обязанностей,

 

соотвѣтствуютъ

 

священной

 

важности,

принятаго

 

ими

 

на

 

себя,

 

дѣла.

 

Оообеннымъ

 

усердіемъ

 

въ

учительствѣ

 

отличается

 

М.

 

Козминъ.

 

Кромѣ

 

занятій

 

по

 

шко-

лѣ,

 

онъ

 

переплетаетъ

 

книги,

 

къ

 

чему

 

пріучаетъ

 

и

 

мальчи-

ковъ.

 

Отлучки

 

наставниковъ

 

не

 

частовременны;

 

въ

 

отсутствіе
ихъ

 

школы

 

поручаются

 

надзору

 

старшихъ

 

учениковъ.

 

Учи-
теля

 

И.

 

Захарова,

 

который

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

по-

ступилъ

 

въ

 

регентскую

 

школу

 

о.

 

регента

 

хора

 

Его

 

Высоко-
преосвященства

 

Аитонія,

 

Петра

 

Миловидова,

 

замѣнялъ,

 

на

время,

 

старшій

 

ученикъ

 

П.

 

Петровъ.
„Предметы

 

обученія

 

слѣдующіе:

 

изученіе

 

на

 

память

краткихъ

 

молитвъ,

 

чтеніе,

 

законъ

 

Божій,

 

письмо,

 

первыя

три

 

дѣйствія

 

ариѳметики,

 

щеты,

 

церковное

 

пѣніе,

 

отрывоч-

ныя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

русской

 

исторіи,

 

напр.

 

о

 

великомъ

 

князѣ

Владимірѣ,

 

и

 

наконецъ

 

знакомство

 

съ

 

нѣкоторыми

 

явленіями
природы

 

(дождь,

 

снѣгъ,

 

вѣтеръ).

„Язъ

 

методовъ

 

первоначальнаго

 

обученія

 

преимуществу-

етъ

 

методъ

 

Главинскаго,

 

съ

 

помощію

 

его

 

руководства;

 

име-

ются

 

также

 

и

 

другія

 

руководства,

 

напр.

 

Золотницкаго

 

и

черемисскій

 

букварь

   

Кедрова.

 

Для

 

лучшаго

 

ознакомленія

 

съ
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очертаніями

 

буквъ

 

считается

 

необходимою

 

копировка

 

бунвъ
на

 

пескѣ,

 

мѣломъ

 

на

 

черной

 

доскѣ,

 

и

 

далѣе

 

грифелемъ

 

на

аспидной,

 

каковое

 

аанятіе,

 

укрѣпляя

 

руку

 

учениковъ,

 

даетъ

имъ

 

возможность

 

приступать

 

къ

 

пріемамъ

 

письма.

 

Пріемъ
преподаванія

 

уроковъ,

 

по

 

священной

 

исторіи,

 

діалогическій
и,

 

при

 

повтореніяхъ

 

преподаннаго

 

предмета,

 

сопровождается

вопросами

 

учителя

 

и

 

отвѣтами

 

учениковъ.

 

Символъ

 

вѣры,

молитва

 

Господня

 

и

 

Десятословіе

 

заучиваются

 

наизусть.

„Посѣщеиіе

 

школь

 

мальчиками

 

не

 

всегда

 

бываетъ

 

ак-

куратно,

 

иные

 

неопустительно

 

и

 

постоянно

 

ходятъ

 

въ

 

шко-

лу,

 

другіе

 

отвлекаются

 

отъ

 

занятій,

 

по

 

волѣ

 

родителей,

 

ос-

таваясь

 

дома

 

день

 

или

 

два,

 

для

 

исправденія

 

семейныхъ
нуждъ.

 

На

 

ежедневныя

 

занятія

 

посвящается

 

3

 

—

 

5

 

часовъ;

до

 

обѣда

 

идетъ

 

чтеніе,

 

изученіе

 

на

 

память

 

молитвъ

 

и

 

раз-

сказъ

 

изъ

 

священной

 

исторіи,

 

послѣ

 

обѣда

 

упражненіе

 

въ

письмѣ,

 

ариѳметикѣ,

 

на

 

щетахъ

 

и

 

пѣніе,

 

послѣднее

 

преиму-

щественно—накануѣ

 

праздниковъ

 

и

 

воскресныхъ

 

дней.

 

Уро-
ки

 

начинаются

 

и

 

кончаются

 

молитвою.

„Успѣхи

 

учениковъ.

 

Мальчики

 

всѣхъ

 

школъ

 

знаютъ

главныя

 

молитвы,

 

разсказываютъ

 

разныя

 

событія

 

изъ

 

свя-

щенной

 

исторіи,

 

читаютъ

 

книги

 

славянской

 

(молитвенникъ,
евангеліе,

 

псалтирь)

 

и

 

гражданской

 

печати

 

(начатки

 

христі-
анскаго

 

ученія,

 

2-й

 

отдѣлъ

 

для

 

чтенія

 

Главинскаго,

 

брошуры
по

 

св.

 

и

 

русск.

 

исторіи),

 

дѣлаютъ

 

три

 

дѣйствія

 

ариѳметики,

кладутъ

 

на

 

щетахъ,

 

пишутъ

 

съ

 

прописей,

 

нѣкоторые

 

маль-

чики

 

могутъ

 

писать

 

подъ

 

диктовку;

 

младшіе

 

ученики

 

и

 

уче-

ницы

 

пріучились

 

только

 

къ

 

механизму

 

чтенія,

 

знаютъ

 

нѣко-

торыя

 

молитвы,

 

два

 

три

 

событія

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

и

пишутъ

 

буквы.

 

Въ

 

кулаковской

 

школѣ

 

старшіе

 

ученики

пишутъ

 

изъ

 

евангелія,

 

сперва

 

на

 

русскомъ,

 

а

 

потомъ

 

тоже

самое

 

на

 

черемисскомъ

 

языкѣ.

 

Степень

 

успѣховъ

 

опредѣ-

ляется

 

возрастомъ,

 

личными

 

способностями

 

и

 

прилежаніемъ
мальчиковъ,

 

т.

 

е.

 

неопуститачьнымъ

 

посѣщеніемъ

 

ими

 

школы.

„

 

Дѣятелъношъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

состоитъ

 

при

посѣщеніи

 

школъ

 

1—2

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

въ

 

изъясненіи

 

св.

исторіи,

 

катихизиса,

 

нѣкоторыхъ

 

праздничныхъ

 

тропарей

 

и

другихъ

 

пѣснопѣній

 

церковныхъ,

 

въ

 

объясненіи

 

отдѣльныхъ

словъ

 

и

 

выраженій

 

употребительныхъ

 

молитвъ,

 

съ

 

переводомъ

ихъ

 

на

 

черемисское

 

и

 

русское

 

нарѣчія,

 

въ

 

указаніи

 

болѣе

понятныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

евангелія,

 

для

 

чтенія

 

мальчикамъ,

 

*ъ

руководствѣ

 

самихъ

 

наставниковъ ,

 

вообще

  

въ

 

наблюденіи

 

и
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направлении

 

хода

 

занятій

 

школы.

 

Кромѣ

 

начатковъ

 

христі-
анскаго

 

ученія,

 

при

 

объяснены

 

закона

 

Божія,

 

служитъ

 

ру-

ководствомъ

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

протоіерея

 

Д.
Соколова

 

1-го

 

и

 

2-го

 

изданія,

 

и

 

его

 

же

 

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

 

о

вѣрѣ

 

и

 

нравственности.

„Отношеніе

 

школъ

 

къ

 

церкви.

 

Ни

 

одного

 

богослуженія
не

 

проходитъ

 

безъ

 

участія

 

въ

 

ономъ

 

учащихся

 

мальчиковъ.

Въ

 

зимнее

 

время

 

наставники

 

съ

 

учениками

 

приходятъ

 

къ

утренѣ

 

и

 

обѣднѣ;

 

поютъ

 

хоромъ,

 

читаютъ

 

шестопсадміе

 

и

часы;

 

въ

 

великій

 

постъ

 

говѣютъ.

 

Кромѣ

 

приходской

 

церкви,

Григорьевъ

 

и

 

Козминъ,

 

по

 

просьбѣ

 

гражданъ

 

г.

 

Козмодемь-
янска,

 

поютъ

 

по

 

временамъ

 

литургію

 

въ

 

городѣ.

 

Нѣтъ

 

со-

мпѣнія,

 

что

 

довольно

 

стройное

 

пѣніе

 

мальчиковъ

 

имѣетъ

дѣйствіе

 

на

 

прихожанъ

 

инородцевъ,

 

привлекаетъ

 

число

 

бого-
мольцевъ,

 

возвышаетъ

 

богослуженіе,

 

возбуждаетъ

 

благоговѣй-

ное

 

чувство

 

въ

 

предстоящихъ

 

и

 

располагаетъ

 

къ

 

усердной
молитвѣ.

 

Церковное

 

пѣніе

 

имѣетъ

 

религіозно-образовательное
значеніе

 

для

 

черемисъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

національ-
ныхъ

 

пѣсенъ.—черемисы

 

если

 

поютъ

 

иногда,

 

то

 

ведутъ

 

толь-

ко

 

голосъ,

 

безъ

 

словъ.

 

Стройное

 

пѣніе

 

имъ

 

нравится,

 

и

 

у

черемисъ

 

развивается

 

расположеніе

 

къ

 

чтенію.
„Отношеніе

 

школъ

 

къ

 

семегіствамъ

 

и

 

всей

 

приходской
общинѣ.

 

Немного

 

времени

 

прошло,

 

какъ

 

мальчикъ

 

сталъ

 

хо-

дить

 

въ

 

школу;

 

тамъ

 

онъ

 

узналъ

 

о

 

сотвореніи

 

міра

 

и

 

чело-

вѣка;

 

ему

 

показали

 

картинки

 

рождества

 

Христова,

 

свѣтлаго

воскресенія

 

Христова;

 

объяснили,

 

что

 

это

 

такіе-то

 

праздни-

ки,

 

и

 

бываютъ

 

вотъ

 

тогда-то;

 

мальчикъ

 

полюбилъ

 

разсказъ,

— разсказъ

 

о

 

томъ,

 

чье

 

имя

 

производитъ

 

радостныя

 

волненія
въ

 

дѣтской

 

душѣ;

 

его

 

вииманіе

 

возбуждено, —онъ

 

съ

 

радо-

стію

 

спѣшитъ

 

домой,

 

разсказываетъ

 

брату

 

или

 

сестрѣ:

 

вотъ-де

что

 

я

 

знаю,

 

показываетъ

 

картинку

 

и

 

толкуетъ.

 

Когда

 

онъ

выучится

 

читать,

 

беретъ

 

книгу,

 

читаетъ

 

домашнимъ,

 

и,

 

по

силѣ

 

разумѣнія,

 

объясняетъ

 

содержаніе

 

ея.

 

Лично

 

слышалъ

женщину,

 

мать

 

ученика,

 

которая

 

толково

 

передала

 

мнѣ

 

раз-

сказъ

 

о

 

грѣхопаденіи

 

перваго

 

человѣка,

 

слышанный

 

ею

 

отъ

своего

 

дитяти.

„Сколько

 

разширяется

 

умственное

 

міровоззрѣиіе

 

инород-

цевъ

 

въ

 

религіозномъ

  

отношеніи,

   

столькоже

   

возвышается

 

и

ихъ

 

нравственная

 

сторона

  

отъ

 

близкаго

 

и

 

непосредственна-

го

 

вліянія

 

школъ.

 

Дитя

 

ходитъ

 

учиться,

 

въ

 

праздникъ

 

идетъ

,

   

въ

  

церковь,

   

молится

  

дома,

  

въ

  

постъ

  

говѣетъ,

  

все

 

это

 

не
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втпѵгт.,

 

но

 

замѣтио

 

отражается

 

на

 

семействѣ, —томъ

 

семей-
стве,

 

которое,

 

до

 

того

 

времени,

 

только

 

считалобь

 

православ-

ными

 

Глава

 

семейства

 

начинаетъ

 

ходить

 

къ

 

богослуженію,
участвуетъ

 

въ

 

церковпыкъ

 

обрядахъ

 

(молебны,

 

поминовеніе)
и

 

если

 

не

 

исполпяетъ

 

нѣкоторыхъ

 

обязанностей

 

христіан-
скихъ,

 

папр.

 

не

 

говѣетъ,

 

то

 

уже

 

не

 

оправдывается

 

грубо,
педосугомъ,

 

какъ

 

прежде;

 

но

 

сознается,

 

счигаетъ

 

себя

 

винов-

пымъ,

 

вразумленія

 

священника

 

слушаетъ,

 

пастырскія

 

его

требованія

 

исполняеть,

 

вообще

 

становится

 

привѣтливъ

 

и

 

об-
щителенъ.

                                                                          

;йэйр

„Братскія

 

инородческія

 

школы

 

несутъ

 

свѣтъ

 

и

 

теплоту

въ

 

мрачную

 

и

 

хладную

 

среду

 

инородцевъ,

 

которые

 

блужда-
ли

 

и

 

блуждаютъ,

 

по

 

невѣдѣнію,

 

будучи

 

любознательны

 

и

 

до-

бры

 

по

 

природѣ;

 

и

 

еслп

 

коснѣли

 

въ

 

неправославіи,

 

до

 

по-

слѣдняго

 

времени,

 

то

 

по

 

неимѣнію

 

средетвъ

 

къ

 

самообразо-
ванію

 

и

 

по

 

отсутствие

 

вниманія

 

къ

 

нимъ

 

просвѣщеннаго

 

об-
щества.

„Въ

 

благодарность

 

къ

 

заботамъ

 

и

 

попеченію

 

правитель-

ства,

 

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

религіо-
знаго

 

просвѣщенія

 

инородцевъ,

 

дѣйствующихъ

 

въ

 

составѣ

братства

 

святителя

 

Гурія,

 

черемисы

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда

изъявляютъ

 

полную

 

готовность

 

къ

 

полезнымъ

 

начинаніямъ
и

 

благодѣтельнымъ

 

дѣйствіямъ

 

братства,

 

охотно

 

вручая

 

дѣ-

тей

 

своихъ

 

въ

 

существующая

 

на

 

счетъ

 

онаго

 

школы".
У

 

луговыхъ

 

черемисъ

 

царевококшайскаго

 

уѣзда

 

продол-

жали

 

трудиться

 

надъ

 

просвѣщеніемъ

 

ихъ ,

 

какъ

 

посред-

ствомъ

 

школьнаго

 

обученія

 

дѣтей,

 

такъ

 

и

 

посредствомъ

 

уст-

наго

 

собесѣдованія

 

съ

 

взрослыми,

 

Тимоѳей

 

Ѳедоровъ

 

Алехинъ
съ

 

женою,

 

въ

 

деревнѣ

 

Кчркатовѣ

 

аринскаго

 

прихода,

 

и

Василій

 

Захаровъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Большой

 

Еушнѣ

 

моркинска-

го

 

прихода.

 

Чтобы

 

наглядно

 

показать

 

своимъ

 

ученикамъ

примѣръ

 

христіанской

 

жизни

 

и

 

усердія

 

къ

 

церкви

 

Божіей
горныхъ

 

черемисъ,

 

Алехинъ

 

возилъ

 

несколько

 

мальчиковъ

въ

 

козмодемьянскій

 

уѣздъ.

 

Для

 

чего

 

выдано

 

было

 

ему

 

посо-

біе

 

изъ

 

братскихъ

 

суммъ.

 

Василій

 

Захаровъ

 

съ

 

тоюже

 

цѣлію

возилъ

 

тудаже

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

учениковъ.

На

 

содержаніе

 

учителей

 

сихъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

отпу-

скалось

 

Василію

 

Захарову

 

по

 

10

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

Тимоѳею

Ѳедорову

 

Алехину

 

по

 

12

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

и

 

женѣ

 

его

 

по

 

3
р.

 

въ

 

м&сяцъ,

 

за

 

4

 

зимиихъ

 

мѣсяца,

 

которые

 

она

 

провела

при

 

школѣ.
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У

 

горныхъ

 

черемисъ,

 

какъ

 

известно

 

уже

 

братству

 

изъ

прежнихъ

 

отчетовъ,

 

есть

 

пѣвческій

 

хоръ

 

подъ

 

руководствомъ

своего

 

регента

 

Андрея

 

Григорьева.

 

Но,

 

чтобы

 

еще

 

усилить

это

 

дѣло

 

и

 

дать

 

ему

 

совершенно

 

правильное

 

и

 

прочное

 

уст-

ройство,

 

Иванъ

 

Захаровъ

 

привезъ

 

нѣсколько

 

черемисскихъ

мальчиковъ,

 

отличающихся

 

пѣвческими

 

способностями,

 

въ

Казань,

 

и

 

здѣсь

 

занимается

 

съ

 

ними,

 

подъ

 

руководтсвомъ

 

о.

регента

 

архіерейскаго

 

хора,

 

братчика

 

Петра

 

Діомидовича

 

Ми-
ловидова,

 

съ

 

цѣлію

 

образованія

 

изъ

 

нихъ

 

регентовъ.

 

Брат-
чики,

 

слышавшіе

 

пѣніе

 

этихъ

 

именно

 

мальчиковъ,

 

за

 

упо-

койпой

 

литургіей,

 

при

 

погребеніи

 

Емельяна

 

Андреевича

 

Ро-
зова,

 

остались

 

вполнѣ

 

довольны

 

стройностію

 

и

 

изящною

 

про-

стотой

 

ихъ

 

пѣнія.

 

Вь

 

этомъ

 

видно

 

какъ

 

усердіе

 

мальчиковъ

къ

 

пѣнію,

 

такъ,

 

особенно,

 

опытность

 

и

 

усердіе

 

наставника

ихъ

 

Петра

 

Діомидовича.
При

 

довольно

 

непроглядной

 

теми

 

черемисскаго

 

населе-

нія

 

царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

среди

 

котораго

 

едва

 

начина-

етъ

 

мерцать

 

слабый

 

свѣтъ

 

хрпстіанства ,

 

для

 

успѣшнаго

дѣйствованія

 

школъ,

 

необходимо

 

нужны

 

христіанскія

 

книги,

на

 

его

 

нарѣчіи.

 

Его

 

Сіятельство

 

графъ

 

Димитрій

 

Андрее-
вичъ

 

Толстой,

 

по

 

представленію

 

бывшаго

 

предсѣдателя

 

Со-
вѣта

 

братства,

 

попечителя

 

учебнаго

 

округа

 

Петра

 

Димитріе-
вича

 

Шестакова ,

 

прикомандировалъ

 

священника

 

вятской
епархіи,

 

изъ

 

природныхъ

 

черемисъ,

 

Трофима

 

Удюрминскаго,
для

 

занятія

 

таковыми

 

переводами,

 

по

 

указанію

 

братства

 

св.

Гурія,

 

съ

 

назначеніемъ

 

о.

 

Трофиму

 

содержанія

 

изъ

 

суммъ

министерства.

 

Совѣтъ

 

братства,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

назна-

чилъ

 

сему

 

священнику,

 

въ

 

ожиданіи

 

пользы

 

отъ

 

трудовъ

его

 

для

 

достиженія

 

цѣлей

 

братства,

 

квартирное

 

пособіе,

 

по

84

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Не

 

можемъ

 

не

 

позволить

 

себѣ

 

при

 

этомъ

изложить,

 

хотя

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ,

 

со

 

словъ

 

И.

 

И.

 

Иль-
минскаго,

 

поучительную

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

біографію

 

этого

 

свя-

щенника.

Въ

 

1829

 

году

 

бывшая

 

коммиссія

 

духовныхъ

 

училшцъ,

въ

 

видахъ

 

утвержденія

 

въ

 

православіи

 

черемисъ

 

вятской

 

гу-

берніи ,

 

сдѣлала

 

постановленіе,

 

утвержденное

 

Высочайшею
Волею,

 

воспитывать

 

черемисскихъ

 

дѣтей

 

въ

 

вятскомъ

 

духов-

номъ

 

учплищѣ

 

и

 

семинаріи

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

ими

 

курса,

опредѣлять

 

ихъ

 

во

 

священники

 

въ

 

приходы

 

съ

 

черемисскимъ

паселенісмъ.

 

Вслѣдетвіе

 

этого,

 

въ

 

1830

 

году,

 

двѣнадцать

 

че-
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ремисскихъ

 

мальчиковъ,

 

изъ

 

разныхъ

 

уѣздовъ

 

вятской

 

губер-
ніи,

 

собраны

 

были

 

въ

 

Вятку

 

въ

 

духовное

 

училище.

 

Въ

 

чис-

лѣ

 

ихъ

 

былъ

 

мальчикъ

 

Трофимъ

 

Удюрминскій,

 

изъ

 

яранска-

го

 

уѣзда.

 

Какъ

 

дѣйствовали

 

при

 

этомъ

 

мѣстныя

 

лица,

 

вид-

но

 

изъ

 

того,

 

что

 

мать

 

Трофима,

 

при

 

раставаньи

 

съ

 

сыномъ,

думала

 

броситься

 

въ

 

рѣку

 

и

 

только

 

память

 

о

 

другихъ

 

дѣ-

тяхъ

 

спасла

 

ее

 

отъ

 

самоубійства.

 

Полудикимъ

 

дѣтямъ,

 

на-

сильственно

 

оторваннымъ

 

отъ

 

родныхъ

 

селеній

 

и

 

отъ

 

при-

волья

 

лѣсОвъ,

 

которые

 

особенно

 

любятъ

 

черемисы,

 

тяже-

ло

 

пришлось

 

въ

 

чужой,

 

городской

 

и

 

учебной,

 

обстанов-
ке.

 

Многіе

 

пзъ

 

нихъ

 

совсѣмъ

 

потерялись, —наиболѣе

 

по-

страдали

 

живыя

 

натуры.

 

Трофимъ

 

Удюрминскій

 

едвали

 

не

одинъ

 

благополучно

 

кончилъ

 

12-лѣтній ,

 

учебный

 

искусъ,

благодаря

 

своей

 

мягкосердечной

 

природѣ,

 

въ

 

1842

 

году.

 

Ско-
ро

 

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

священники

 

въ

 

черемисскій

 

при-

ходъ.

 

Доселѣ

 

хранятся

 

у

 

него,

 

отъ

 

40-хъ

 

годовъ,

 

какъ

 

па-

мятникъ

 

трудовъ

 

его,

 

большія

 

тетради

 

на

 

черемисскомъ

 

язы-

кѣ

 

перевода

 

проновѣдей

 

Путятина

 

и

 

своихъ

 

самостоятель-

ныхъ

 

поученій

 

къ

 

черемисамъ,

 

и

 

букварь

 

для

 

черемисскихъ

дѣтей.

 

Судя

 

по

 

рѣзкому

 

и

 

энергическому

 

тону

 

собственныхъ
его

 

поученій,

 

можно

 

судить,

 

что

 

онъ

 

нѣсколько

 

излишне

ревновалъ

 

объ

 

уничтоженіи

 

закоренѣлыхъ

 

черемисскихъ

 

по-

вѣрій

 

и

 

обрядовъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

справедливая

 

въ

 

основѣ

мысль,

 

вразумлять

 

и

 

грамотѣ

 

научать

 

черемисъ,

 

на

 

ихъ

 

род-

вомъ

 

языкѣ,

 

къ

 

сожалѣнію

 

непрактично

 

была

 

исполнена

 

и

охладила

 

къ

 

нему

 

прихожанъ.

 

Такая

 

неудача

 

была,

 

можно

полагать,

 

главной

 

причиной

 

того,

 

что

 

наконецъ

 

о.

 

Трофимъ
попалъ,

 

въ

 

приходъ

 

русскій

 

и

 

пришелъ

 

въ

 

положеніе

 

до-

вольно

 

бѣдственное, —доказательство,

 

что

 

нерѣдко

 

самыя

 

пра-

вильный

 

мысли

 

и

 

мѣропріятія

 

оказываются

 

на

 

дѣлѣ

 

безу-
спешными,

 

отъ

 

неумѣлаго

 

исполненія,

 

или

 

отъ

 

недостатка

указанія

 

и

 

руководства!

 

Настоящее

 

распоряженіе

 

господина

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

возвращаетъ

 

о.

 

Удюрмин-
скаго

 

хотя

 

инымъ,

 

за

 

то,

 

кажется,

 

болѣе

 

надежнымъ

 

пу-

темъ,

 

къ

 

его

 

первому

 

назначенію.

 

Онъ

 

прибылъ

 

въ

 

Казань
27

 

мая,

 

но

 

еще

 

прежде,

 

какъ

 

только

 

до

 

него

 

дошло

 

извѣ-

стіе

 

о

 

его

 

новомъ

 

назначены,

 

онъ

 

принялся

 

за

 

переводъ

евангелія

 

отъ

 

Матвея.

 

По

 

настоящее

 

время

 

имъ

 

сдѣланы

слѣдующія

 

работы:

 

переведено

 

все

 

евангеліе

 

отъ

 

Матвея,

 

из-

ложена

 

исповѣдь

 

для

 

черемисъ,

 

начато

 

изложеніе

 

главнѣй-

шихъ

 

собитій

 

св.

 

исторіи

 

примѣнительно

 

къ

 

пониманію

 

че-
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ремисъ.

 

Мысль

 

быть

 

непосредственно

 

полезнымъ

 

для

 

своего

темнаго

 

племени,

 

повидимому,

 

воодушевляетъ

 

его

 

въ

 

трудахъ.

Но

 

такъ

 

какъ

 

о.

 

Трофимъ

 

владѣетъ

 

черемисскими

 

говорами

яранскаго

 

и

 

уржумскаго

 

уѣздовъ,

 

нѣсколько

 

отличающимися

отъ

 

говора

 

надлежащей

 

местности

 

царевококшайскаго

 

уѣзда;

то,

 

для

 

точнѣйшаго

 

примѣненія

 

его

 

переводовъ

 

къ

 

сему

 

по-

следнему

 

,

 

соотзѣтственно

 

настоящимъ

 

нуждамъ

 

братства,
нужно

 

еще

 

подробно

 

и

 

вполнѣ

 

внимательно

 

провѣрить

 

пере-

воды

 

и

 

изложенія

 

о.

 

Трофима,

 

при

 

помощи

 

луговыхъ

 

чере-

мисъ,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

исполнено

  

въ

 

слѣдующую

 

зиму.

Изъ

 

чувашскихъ

 

школъ,

 

на

 

которыхъ

 

братство

 

прости-

рало

 

свое

 

вліяніе,

 

однѣ

 

состояли

 

только

 

подъ

 

покровитедь-

ствомъ

 

братства,

 

а

 

другія

 

получали

 

изъ

 

средствъ

 

его

 

свое

содержаніе.

 

Въ

 

школы

 

покровительствуемый

 

Совѣтъ

 

брат-
ства

 

рекомендовалъ

 

учителей,

 

пригвтовленныхъ

 

къ

 

учитель-

ству

 

членомъ

 

Совѣта

 

Н.

 

И.

 

Золотницкимъ.

 

Содержались

 

же

на

 

счетъ

 

братскихъ

 

суммъ

 

изъ

 

чувашскихъ

 

школъ

 

три:

большеялчиковская ,

 

атлашкинская

 

и

 

шемердяновская ;

 

на

первую

 

изъ

 

нихъ

 

отпускалось

 

ежемѣсячно

 

по

 

13

 

р.,

 

на

 

вто-

рую

 

по

 

5

 

р.

 

и

 

на

 

третью

 

по

 

10

 

р.,

 

всего

 

по

 

28

 

р.

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

о

 

состояніи

 

сихъ

 

школъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

въ

 

Совѣтъ

 

братства

 

не

 

было

 

доставлено

 

къ

 

настоящему

времени

 

надлежащихъ

 

свѣдѣній.

Въ

 

прошломъ

 

году

 

при

 

Совѣтѣ

 

братства

 

состоялъ

 

и

 

го-

товился

 

къ

 

учительскому

 

дѣлу

 

молодой

 

чувашенинъ,

 

Митро-
фанъ

 

Димитріевъ.

 

Нынѣ

 

онъ

 

учителемъ

 

въ

 

чувашской

 

ши-

булдинской

 

школѣ,

 

а

 

прежде

 

того

 

пробылъ

 

нѣсколько

 

не-

дѣль

 

въ

 

школѣ

 

чурачкинской.

 

Членъ

 

Совѣта,

 

Н.

 

И.

 

Золот-
ницкій ,

 

объ

 

учителѣ

 

этомъ

 

докладывалъ

 

Совѣту

 

слѣдую-

щее:

 

„прибывъ

 

въ

 

чурачкинскую

 

школу,

 

предъ

 

разсвѣтомъ

14

 

декабря,

 

я

 

засталъ

 

въ

 

ней

 

спящихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учите-

лемъ

 

М.

 

Димитріевымъ

 

9

 

мальчиковъ.

 

По

 

объяснены

 

ока-

залось

 

,

 

что

 

ученики

 

почти

 

постоянно,

 

безъ

 

всякаго

 

при-

глашена,

 

ходятъ

 

по

 

вечерамъ

 

въ

 

школу,

 

для

 

собесѣдова-

нія

 

съ

 

учителемъ

 

Димитріевымъ

 

и

 

для

 

изученія

 

церков-

наго

 

пѣнія,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

ночуютъ

 

у

 

него.

 

Чрезъ

 

три

 

дня

 

по

прибытіи

 

Димитріева

 

въ

 

Чурачки,

 

къ

 

нему

 

по

 

распоряже-

ние

 

волостнаго

 

правленія

 

явилось

 

8

 

мальчиковъ,

 

учившихся

прежде

 

у

 

священника

 

Каменскаго;

 

за

 

тѣмъ

 

съ

 

15

 

ноября,
когда

 

чуваши

 

узнали

 

о

 

способностяхъ

 

и

 

усердіи

 

новаго

 

учи-

теля,

 

къ

 

нему

   

приведено

  

добровольно

  

еще

   

15

 

мальчиковъ.

и.

 

к.

 

е.
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Димитріевъ

 

написалъ

 

для

 

меня

 

списокъ

 

своихъ

 

23

 

учениковъ,

съ

 

показаніемъ

 

въ

 

немъ

 

лѣтъ,

 

времени

 

поступленія

 

и

 

даже

голоса

 

каждаго

 

ученика;

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

представилъ

 

спи-

сокъ

 

изъ

 

20

 

молитвъ,

 

выученныхъ

 

его

 

учениками

 

посла-

вянски

 

и

 

почувашски,

 

какъ

 

для

 

чтенія,

 

такъ

 

и

 

для

 

пѣнія.

Усиѣхи

 

учениковъ

 

по

 

чтенію,

 

письму,

 

счисленію

 

и

 

знанію
молитвъ,

 

по

 

занятію

 

съ

 

ними

 

Димитрова

 

около

 

и

 

меньше

мѣсяца,

 

оказались

 

весьма

 

удовлетворительными.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

до

 

пѣнія

 

на

 

славянскомъ

 

и

 

чувашскомъ

 

языкахъ,

 

ко-

торое,

 

въ

 

особенности

 

на

 

послѣднемъ,

 

одугаевляетъ

 

не

 

толь-

ко

 

учащихся

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

взрослыхъ

 

чувашъ

 

и

 

чувашекъ,

нерѣдко

 

посѣщающихъ

 

школу,

 

особенно

 

во

 

время

 

базара,
находящагося

 

противу

 

оконъ

 

школы;

 

то

 

успѣхи

 

въ

 

этомъ

продметѣ,

 

въ

 

такое

 

короткое

 

время,

 

доведены

 

М.

 

Димитріе-
вымъ

 

до

 

возможнаго

 

совершенства.

 

Только

 

въ

 

разговорномъ

русскомъ

 

языкѣ

 

нознапія

 

учениковъ,

 

не

 

говоря

 

yate

 

о

 

вновь

поступившихъ,

 

довольно

 

слабы,

 

хотя

 

М.

 

Димитріевъ

 

не

 

поз-

воляетъ

 

мальчикамъ

 

разговаривать

 

въ

 

школѣ

 

иначе,

 

какъ

 

по-

русски.

 

Услыхавъ

 

о

 

переводѣ

 

Димитріева

 

въ

 

шибултнскую
школу,

 

чурачкинскіе

 

жители

 

изъявили

 

искреннее

 

сожалѣн ;е
о

 

томъ,

 

что

 

такой

 

учитель

 

отъ

 

нихъ

 

перемещается,

 

нѣко-

торые

 

со

 

слезами

 

просили

 

оставить

 

имъ

 

этого

 

учителя,

 

го-

воря,

 

что

 

они

 

его

 

полюбили

 

отъ

 

души,

 

и

 

удостовѣряя,

 

что

у

 

него

 

вскорѣ

 

было

 

бы

 

болѣе

 

40

 

учениковъ,

 

такъ

 

какъ

 

чу-

ваши

 

окрестныхъ

 

деревень

 

еще

 

не

 

успѣли

 

узнать

 

о

 

немъ,

а

 

ученики

 

даже

 

прямо

 

заявили,

 

что

 

они

 

разойдутся

 

и

 

не

стаиутъ

 

ходить

 

въ

 

школу,

 

если

 

ихъ

 

оставить

 

учитель

 

Ми-
трофанъ.

 

Разъясняя,

 

что

 

перемѣщеніе

 

Димитріева

 

зависитъ

не

 

отъ

 

меня,

 

а

 

отъ

 

высшаго

 

начальства,

 

я

 

убѣждалъ

 

учени-

ковъ

 

продолжать

 

ученіе.

 

Волостной

 

старшина

 

(русскій),

 

во-

обще,

 

какъ

 

видно,

 

искренно

 

готовый

 

содействовать

 

дѣлу

 

на-

роднаго

 

образованія,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

чувашъ

 

просили

 

мо-

его

 

разрѣшенія,

 

чтобы

 

Димитріевъ,

 

по

 

временамъ,

 

и

 

при

 

бу-
дущемъ

 

учителѣ,

 

навещалъ

 

чурачкинскую

 

школу

 

и

 

руково-

дилъ

 

въ

 

пей

 

своихъ

 

бывшихъ

 

учениковъ,

 

особенно

 

по

 

изу-

ченію

 

молитвъ

 

и

 

пенія.

 

Такого

 

разрѣшенія,

 

разумѣется,

 

дать

я

 

не

 

могъ;

 

но

 

высказалъ,

 

что

 

Димитріевъ

 

можетъ

 

являться

въ

 

Чурачки,

 

въ

 

праздники

 

къ

 

литургіи,

 

и

 

после

 

оной

 

за-

ниматься

 

съ

 

желающими

 

мальчиками,

 

если

 

только

 

за

 

нимъ

(за

 

15

 

верстъ)

 

будутъ

 

посылаемы

 

и

 

даваемы,

 

для

 

отъѣзда,

лошади.

   

„О!

 

за

 

этимъ

 

дѣло

 

не

 

станетъ,

 

спасибо",

 

отвѣчали
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мнѣ;

 

ученики

 

же

 

били

 

въ

 

восторгѣ,

 

узнавъ,

 

что

 

будутъ

 

ви-

даться

 

съ

 

Митрофаномъ:

 

двое

 

изъ

 

нихъ

 

(Данила

 

Филимоновъ
и

 

Прокофій

 

Никифоровъ

 

по

 

14

 

лѣтъ)

 

напросились

 

проводить

Димитріева

 

въ

 

Шибулги.
„Прибывъ

 

въ

 

андреево-тибу.ггинскую

 

школу,

 

мы

 

заста-

ли

 

въ

 

ней

 

7

 

мальчиковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

5

 

русскихъ

 

другаго

прихода

 

и

 

волости

 

и

 

2

 

чувашскихъ;

 

всѣ

 

они

 

учились

 

преж-

де

 

у

 

учителя

 

Цвѣткова,

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Шпгаляхъ.

 

Проэкзамено-
вать

 

ихъ

 

я

 

поручилъ

 

М.

 

Димитріеву,

 

подъ

 

моимъ

 

наблюде-
ніемъ.

 

Успѣхи

 

учениковъ

 

оказались

 

очень

 

недостаточными,

по

 

всѣмъ

 

предмстамъ:

 

4

 

ученика

 

знаютъ

 

нѣкоторыя

 

молит-

вы

 

пославянски,

 

но

 

чптаютъ

 

ихъ

 

совершенно

 

безсознатель-
но;

 

о

 

чувашскихъ

 

учебникахъ

 

неизвѣстно

 

не

 

только

 

учени-

камъ

 

изъ

 

чувашъ,

 

но

 

и

 

учителю.

 

Въ

 

заключепіе

 

испытанія
4

 

мальчика

 

съ

 

учителемъ

 

пропѣли

 

пославянски

 

„молитву

Господню"

 

плохо

 

и

 

„Достойно

 

есть"

 

порядочно,

 

и

 

отозва-

лись,

 

что

 

больше

 

ничего

 

не

 

знаютъ.

 

Во

 

время

 

испытания

пришелъ

 

въ

 

школу,

 

для

 

предъявленія

 

предложенія

 

цивиль-

скаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

о

 

перемѣщеніи

 

Димитріева

 

и

 

у-

вольненіи

 

Мансурова,

 

волостной

 

писарь

 

Толмачевъ,

 

свободно
говорящій

 

почувашски,

 

и

 

получивъ

 

отъ

 

меня

 

утвердитель-

ный

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

о

 

Димитріевѣ:

 

не

 

это

 

ли

 

вновь

 

опре-

дѣленнын

 

сюда

 

учитель?

 

объяснилъ,

 

что

 

мировой

 

посредникъ

Н.

 

П.

 

Бѣльковичь

 

говорилъ

 

здѣсь,

 

что

 

у

 

чурачкинскаго

 

учи-

теля

 

чувашина

 

ученики

 

сдѣлали

 

въ

 

3

 

недѣли

 

замѣчатель-

ные

 

успѣхи.

 

Такіе

 

же

 

отзывы

 

о

 

Димитріевѣ

 

я

 

слышалъ

 

и

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ.

 

На

 

вопросъ

 

мой

 

о

 

причинѣ

 

недостатка

въ

 

школѣ

 

учениковъ

 

изъ

 

чувашъ

 

Толмачевъ

 

отвѣчалъ,

 

что

чуваши

 

отдаютъ

 

дѣтей

 

въ

 

ученіе

 

весьма

 

неохотно,

 

не

 

по-

нимая

 

и

 

не

 

видя

 

пользы

 

отъ

 

грамоты.

 

По

 

окончаніи

 

испы-

танія,

 

я

 

предложилъ

 

М.

 

Димитріеву

 

спѣть,

 

съ

 

провожавши-

ми

 

его

 

мальчиками,

 

что-нибудь

 

пославянски

 

и

 

почувашски.

По

 

исполненіи

 

трехъ

 

молитвъ,

 

я

 

попросилъ

 

писаря

 

пригла-

сить

 

въ

 

школу

 

изъ

 

правленія

 

чувашъ,

 

если

 

тамъ

 

есть

 

сво-

бодные

 

отъ

 

дѣла.

 

Тотчасъ

 

пришли

 

человѣкъ

 

10

 

чувашъ,

помощникъ

 

писаря,

 

писецъ

 

изъ

 

чувашъ

 

и

 

сынъ

 

писаря.

 

М.
Димитріевъ,

 

сказавъ

 

пришедшимъ,

 

что

 

онъ

 

самъ

 

чувашинъ

и

 

пріѣхалъ

 

сюда

 

учить

 

дѣтей,

 

началъ

 

почувашски

 

объяс-
нять

 

имъ

 

безполезность

 

грамоты,

 

когда

 

изучается

 

безсозна-
тельно,

 

механически,

 

и

 

великую

 

отъ

 

нея

 

пользу

 

для

 

учаща-

гося,

 

для

 

его

 

семейства

  

и

 

общества,

  

когда

 

она

 

усвоивается

4*
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вполнѣ

 

разумно;

 

приведя

 

много

 

нримѣровъ

 

изъ

 

быта

 

чувашъ

въ

 

отношеніи

 

ихъ

 

нравствеинаго,

 

общестяеннаго

 

и

 

религіоз-
наго

 

развитія,

 

онъ,

 

взявъ

 

свою

 

скрипку,

 

сказалъ:

 

„вотъ,

 

мы

хотя

 

и

 

чуваши,

 

но

 

какъ

 

дѣти

 

русскаго

 

Царя

 

обязаны

 

за

 

не-

го

 

молиться

 

Богу,

 

а

 

вѣдь

 

не

 

умѣемъ".

 

Получивъ

 

на

 

это,

какъ

 

и

 

на

 

всѣ

 

прежнія

 

толкованія,

 

подтвержденіе,

 

онъ

 

ска-

залъ:

 

„въ

 

церкви

 

поется

 

вотъ

 

такъ"

 

и

 

запѣлъ

 

съ

 

мальчи-

ками,

 

и

 

со

 

скрипкою,

 

пославянски:

 

„Спаси

 

Господи

 

люди
твоя";

 

по

 

окончании

 

спросилъ

 

чувашъ,

 

понятно

 

ли

 

имъ?

 

Тѣ

ответили,

 

что

 

кромѣ

 

голоса

 

ничего

 

не

 

слышатъ;

 

за

 

тѣмъ

 

онъ

спѣлъ

 

тоже

 

почувашски,

 

и

 

обратившись

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

тѣмъ

же

 

вопросомъ,

 

получилъ

 

въ

 

отвѣтъ:

 

„вотъ

 

это

 

понятно".

 

За
тѣмъ

 

было

 

пропѣто

 

до

 

15

 

молитвъ,

 

пославянски

 

и

 

почу-

вашски,

 

каждая

 

съ

 

предварительнымъ

 

объясніемъ

 

и

 

послѣду-

ющимъ

 

толкованіемъ.

 

Чуваши

 

весьма

 

внимательно

 

слушали

Димитріева

 

и

 

почти

 

съ

 

изумлейіемъ,

 

во

 

время

 

пѣнія,

 

смо-

трѣли

 

на

 

2

 

маленькихъ

 

пѣвчихъ

 

чувашлятъ,

 

спрашивали

М.

 

Димитріева,

 

давно

 

ли

 

онъ

 

началъ

 

учить

 

ихъ?

 

и

 

услыхавъ

что

 

уже

 

3

 

недѣли,

 

говорили:

 

„да

 

у

 

насъ

 

по

 

3

 

года

 

учив-

шіеся

 

ничего

 

не

 

знаютъ".

 

Немало

 

удивило

 

всѣхъ,

 

когда,

 

во

время

 

отдыха,

 

Прокофій

 

сталъ

 

играть

 

на

 

скрыпкѣ

 

и

 

пѣть

„Господи

 

помилуй";

 

„да

 

у

 

него

 

ученики

 

уже

 

уснѣли

 

узнать

и

 

на

 

скрыпкѣ"!

 

переговаривались

 

между

 

собою

 

чуваши.

Одииъ

 

изъ

 

старостъ,

 

сходивши

 

въ

 

правленіе,

 

сказалъ

 

тамъ

другому

 

чувашину:

 

„вотъ

 

такъ

 

учитель

 

пріѣхалъ!

 

я

 

не

 

хо-

тѣлъ

 

учить

 

сына,

 

а

 

теперь

 

непремѣнно

 

приведу

 

къ

 

нему

вскорѣ".

 

Прощаясь

 

со

 

мною,

 

писарь

 

Толмачевъ

 

слазалъ:

„теперь

 

очевидно,

 

что

 

наша

 

школа

 

будетъ

 

полна

 

учениками,

безъ

 

понуждепія

 

со

 

стороны

 

волостнаго

 

правленія".
Совѣтъ

 

братства

 

питаетъ

 

надежду,что

 

учитель

 

изъ

 

чувашъ

Митрофанъ

 

Димитріевъ

 

принесетъ

 

большую

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

религіознаго

 

образованія

 

чувашскихъ

 

дѣтей

 

и

 

вслѣдствіе

 

сего,

чрезъ

 

бывшаго

 

председателя

 

своего,

 

Петра

 

Дмитріевича

 

Ше-
етакова,

 

какъ

 

попечителя

 

учебнаго

 

округа,

 

исходатайствовалъ
ему

 

освобожденіе

 

отъ

 

рекрутской

 

повинности.

 

Кромѣ

 

поддер-

жанія

 

чувашскихъ

 

существующихъ

 

школъ,

 

Совѣтъ

 

братства
заботился

 

о

 

приготовленіи

 

новыхъ

 

учителей,

 

для

 

открытія
новыхъ

 

школъ

 

между

 

сими

 

инородцами.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

вызываемы

 

были

 

въ

 

Казань,

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

лучшими

педагогическими

 

пріемами,

 

нѣкоторые

 

учители

 

и

 

лучшіе

 

изъ

учениковъ

 

изъ

 

сельскихъ

  

чувашскихъ

  

школъ.

 

Съ

  

этою

 

же
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цѣлію

 

нѣсколько

 

мальчиковъ

 

постоянно

 

жили

 

въ

 

Казани,
получая

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

 

свое

 

изъ

 

братскихъ

 

суммъ.

Упоминаемые

 

въ

 

ирежнпхъ

 

отчетахъ

 

два

 

слѣпые

 

чувашени-

на

 

также

 

продолжали

 

получать

 

изъ

 

братскихъ

 

суммъ,

 

на

свое

 

содержаніе,

 

по

 

5

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

Особыя

 

школы

 

для

 

вотяковъ

 

начались

 

только

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году.

 

Прежде

 

вотяки

 

обучались

 

въ

 

другихъ

 

школахъ.

Такъ,

 

когда,

 

въ

 

началѣ

 

1867

 

года,

 

открыта

 

была

 

крещено-

тарарская

 

школа

 

въ

 

селѣ

 

Апазовѣ,

 

въ

 

нее

 

поступили

 

два

вотяцкихъ

 

мальчика

 

изъ

 

приходской

 

деревни

 

Ошмы.

 

На
слѣдующій

 

учебный

 

годъ

 

прибыли

 

въ

 

пее

 

и

 

еще

 

нѣсколько

вотяцкихъ

 

дѣтей.

 

Изъ

 

числа

 

апазовскихъ

 

учениковъ,

 

одинъ,

по

 

имени

 

Захаръ

 

Осииовъ,

 

прибылъ

 

въ

 

казанскую

 

школу,

для

 

ближайшаго

 

ознакомленія

 

съ

 

преподаваніемъ

 

на

 

родномъ

языкѣ.

 

Здѣсь

 

ему

 

преподано

 

было

 

наставленіе,

 

чтобы

 

онъ

дѣлалъ

 

нужныя

 

объяснения

 

вотяцкпмъ

 

дѣтяыъ

 

повотяцки,

и

 

за

 

тѣмъ

 

открыта

 

была

 

школа

 

въ

 

помянутой

 

деревнѣ,

 

Ош-
мѣ.

 

Здѣсь,

 

кромѣ

 

ошыинскихъ ,

 

обучались

 

мальчики

 

еще

изъ

 

трехъ

 

вотяцкихъ

 

деревень

 

того

 

же

 

прихода.

 

Всего

 

уча-

щихся

 

было

 

22

 

мальчика,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

одинъ

 

язычникъ.

Другая

 

вотяцкая

 

школа,

 

содержащаяся

 

на

 

счетъ

 

мама-

дышскаго

 

земства,

 

была

 

въ

 

деревнѣ

 

Верхиихъ-Шупяхъ,

 

урясъ-

учинскаго

 

прихода.

 

Здѣсь

 

обучаетъ

 

Димитрій

 

Ивановъ,

 

во-

тякъ,

 

обучавшійся

 

въ

 

приходскомъ

 

училищѣ

 

села

 

Юмьи,

 

и

потомъ

 

жившій,

 

около

 

двухъ

 

мѣсяцевъ,

 

въ

 

казанской

 

школѣ

для

 

усвоенія

 

метода

 

инородческаго

 

образованія.
Обоимъ

 

этимъ

 

вотякамъ

 

здѣсь

 

было

 

внушено,

 

чтобы
они

 

перелагали

 

на

 

свой

 

родной

 

языкъ,

 

съ

 

татарскаго

 

пере-

вода,

 

краткую

 

св.

 

исторію

 

и

 

другія

 

части

 

„начальнаго

 

уче-

нія

 

православной

 

вѣры".

 

Вотяки

 

казанскаго

 

и

 

мамадышска-

го

 

уѣзда,

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

татарами,

 

взрослые

 

большею

 

час-

тою

 

свободно

 

говорятъ

 

потатарски.

 

При

 

нѣкоторомъ

 

упра-

жненіи

 

въ

 

письменномъ

 

употребленіи

 

своего

 

роднаго

 

языка,

упомянутые

 

Захаръ

 

Осиповъ

 

и

 

Димитрій

 

Ивановъ

 

могутъ

пользоваться

 

тѣми

 

христіанскими

 

книгами,

 

на

 

народномъ

татарскомъ

 

языкѣ,

 

которыя

 

употребляются

 

въ

 

крещено-та-

тарскихъ

 

школахъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

ыалолѣтніе

 

ученики

 

во-

обще

 

плохо

 

знаютъ

 

татарскій

 

языкъ,

 

то,

 

для

 

полнаго

 

удоб-
ства

 

въ

 

обученіи

 

ихъ,

 

предстоитъ,

 

по

 

возможности

 

въ

 

не-

цродолжительномъ

 

времени,

 

озаботиться

 

приготовленіемъ

 

учеб-
никовъ

 

на

 

языкѣ

 

вотяцкомъ.
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Согласно

 

главной

 

цѣли

 

своего

 

учрежденія,

 

имея

 

пре-

имущественную

 

заботу

 

о

 

распространен^

 

религіознаго

 

обра-
зовали

 

въ

 

средѣ

 

инородцевъ

 

казанской

 

епархіи ,

 

Совѣтъ

братства

 

не

 

могъ

 

простирать

 

далеко

 

вліянія

 

своего

 

на

 

дѣло

это,

 

въ

 

средѣ

 

своихъ

 

единоплеменниковъ,

 

т.

 

е.

 

русскихъ

обитателей

 

сего

 

края,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

лежитъ

 

на

 

нопеченіи
особыхъ

 

учрежденій;

 

но

 

и

 

не

 

оставлялъ

 

совершенно

 

изъ

 

ви-

ду

 

сего

 

св.

 

дѣла.

 

Председателем ъ

 

Совѣта

 

дѣлались

 

объ

 

этомъ

архипастырскія

 

наставленія

 

съ

 

указаніемъ

 

способовъ,

 

какъ

успѣшнѣе

 

вести

 

это

 

дѣло,

 

почти

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

сель-

скимъ,

 

которые

 

являлись

 

къ

 

нему,

 

по

 

дѣламъ

 

службы.

 

Имъ
же

 

составлены,

 

разсмотрѣны

 

высокопреосвященнѣйшимъ

 

no-

кровителемъ

 

братства

 

и

 

одобрены,

 

для

 

напечатанія,

 

общія
руководственныя

 

для

 

духовенства

 

соображенія

 

по

 

предмету

религіознаго

 

образованія

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

и,

 

кромѣ

 

того,

составлена

 

азбука ,

 

способствующая ,

 

при

 

облегчительномъ
способѣ

 

обученія

 

грамотѣ,

 

возбуждать

 

и

 

развивать

 

въ

 

дѣ-

тяхъ

 

религіозныя

 

чувства

 

и

 

понятія.

 

Азбука

 

эта,

 

одобренная
въ

 

учебномъ

 

комитетѣ

 

м.

 

н.

 

проев.,

 

издается

 

нынѣ

 

въ

 

поль-

зу

 

школъ

 

нашего

 

св.

 

братства,

 

и

 

другихъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

Изъ

 

школъ

 

же,

 

въ

 

средѣ

 

собственно

 

русскаго

 

населе-

ния,

 

кромѣ

 

вспомоществуемыхъ

 

братствомъ,

 

школъ

 

противу-

раскольническихъ,

 

на

 

счеть

 

братства

 

св.

 

Гурія

 

содержалась

одна—некрасовская.

 

Братчикъ

 

Павелъ

 

Петровичъ

 

Филипо-
вичъ

 

въ

 

предшествовавшемъ

 

году

 

пожертвовалъ

 

въ

 

братство,
въ

 

деревнѣ

 

Некрасовѣ,

 

близь

 

села

 

Байтерякова,

 

лаишевскаго

уѣзда,

 

обширный

 

домъ

 

съ

 

усадьбой,

 

огородомъ

 

и

 

лѣсомъ,

для

 

заведенія

 

въ

 

немъ

 

школы.

 

Школа

 

скоро

 

была

 

заведена

для

 

русскихъ,

 

на

 

тѣхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

началахъ,

какія

 

положены

 

въ

 

основу

 

инородческихъ

 

школъ

 

братства.
Въ

 

отчетномъ

 

году

 

некрасовская

 

школа

 

продолжалась

 

съ

успѣхомъ.

 

Ученики

 

упражняются

 

въ

 

пѣніи

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

и

 

поютъ

 

въ

 

церкви

 

на

 

кли-

росѣ;

 

для

 

школы

 

этой,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

изъ

 

братскихъ
суммъ

 

отпускалось

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

по

 

10

 

руб.

 

и

 

на

наемъ

 

сторожа

 

по

 

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

Всѣхъ

 

школъ,

 

оспованныхъ

 

на

 

началахъ

 

братства

 

свя-

тителя

 

Гурія

 

и

 

получившихъ

 

отъ

 

него

 

содержаніе

 

или

 

пособіе
было

 

49;

 

всѣхъ

 

же,

 

обучавшихся

 

въ

 

сихъ

 

школахъ,

 

дѣтей

 

до

1000,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

до

 

20

 

мальчиковъ

 

изъ

 

язычниковъ.
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Въ

 

прошломъ

 

общемъ

 

собраніи

 

братчиковъ

 

высокопре-

освященнѣйшій

 

покровитель

 

братства

 

высказалъ

 

желаніе

 

объ
усиленіи

 

дѣйствій

 

братства,

 

предоставивъ

 

обдумать

 

къ

 

тому

мѣры

 

Совѣту.

 

Въ

 

слѣдовавшемъ

 

за

 

тѣмъ

 

засѣданіи

 

Совѣта,

предсѣдатель

 

Петръ

 

Димитріевичъ

 

Шестаковъ

 

предложилъ,

и

 

Совѣтъ

 

постановилъ

 

учредить,

 

какъ-бы

 

отдѣленія

 

Совѣта,

особыя

 

коммиссіи,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждая,

 

по

 

своей

 

части,

дѣйствуютъ

 

отдѣльпо

 

отъ

 

засѣданій

 

Совѣта,

 

сообщая

 

послѣд-

нему

 

о

 

результатахъ

 

свохъ

 

дѣйствій

 

и

 

о

 

своихъ

 

предполо-

женіяхъ,

 

когда

 

осуществленіе

 

ихъ

 

зависитъ

 

отъ

 

Совѣта,

 

въ

вѣдѣніи

 

котораго

 

состоятъ

 

братскія

 

суммы.

 

Этихъ

 

комми-

сій—три.

Первая

 

для

 

снабжения

 

бѣдныхъ,

 

преимущественно

 

ино-

родческихъ

 

церквей,

 

ризницею

 

и

 

утварью.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

сестеръ

 

братства:

 

Прасковьи

 

Ивановны

 

Скарятиной,

 

Софьи
Димитріевны

 

Корсаковой

 

и

   

Варвары

 

Николаевны

 

Перцовой.
Вторая

 

по

 

дѣлзмъ

 

раскола,

 

состоитъ

 

изъ

 

братчиковъ
профессоровъ:

 

университа

 

Ив.

 

Михаил.

 

Добротворскаго,

 

ака-

деміи

 

Ник.

 

Иванов.

 

Иваповскаго,

 

одного

 

священника

 

и

 

двухъ

членовъ

 

изъ

 

единовѣрцевъ.

Третья

 

для

 

разсмотрѣнія

 

инородческихъ

 

-

 

переводовъ,

изъ

 

членовъ

 

Совѣта,

 

братчиковъ:

 

Никол.

 

Иван.

 

Ильминскаго,
священника

 

Ефим.

 

Алек.

 

Малова

 

и

 

Никол.

 

Иван.

 

Золотониц-
каго.

Благодаря

 

какъ

 

усердію

 

сестеръ,

 

составляющихъ

 

пер-

вую

 

изъ

 

сихъ

 

коммиссійу

 

такъ

 

и

 

другпмъ

 

лицамъ,

 

сочуству-

ющимъ

 

цѣлямъ

 

братства,

 

чрезъ

 

Совѣтъ

 

его,

 

переданы

 

были
утварныя

 

и

 

ризничныя

 

церковныя

 

вещи

 

въ

 

слѣдующія

 

цер-

кви:

 

въ

 

предполагаемую

 

къ

 

постройкѣ

 

церковь,

 

при

 

казан-

ской

 

крещено-татарской

 

школѣ,

 

сребро-позлащенный

 

напре-

стольный

 

крестъ;

 

въ

 

церковь

 

вновь

 

строющуюся

 

въ

 

чуваш-

скомъ

 

селѣ

 

Маломъ-Карачкинѣ

 

напрестольное

 

евангеліе,

 

въ

листъ,

 

въ

 

бархатномъ

 

переплетѣ,

 

съ

 

сребро-позлащенными
съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

украшеніями;

 

въ

 

село

 

Яндабы,

 

ядринска-

го

 

уѣзда,

 

напрестольное

 

евангслге,

 

дарохранительница

 

и

воздухи;

 

въ

 

черемисскій

 

Малоархангельскій

 

монастырь

 

пар-

иевое

 

священническое

 

облаченге;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Кильдеева,
свіяжскаго

 

уѣзда,

 

полное

 

священническое

 

облаченіе,

 

пелена

на

 

аналой

 

и

 

воздухи;

 

въ

 

казанскій

 

каѳедральный

 

соборъ

 

ко-

веръ

 

подъ

 

мощи

 

сватителя

 

Гурш;

 

въ

 

каганскій

 

Спасскій

 

мо-

настырь

  

стеклянный

   

колиакъ

  

(чехолъ)

   

на

 

ковчегъ

  

для

 

св.
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даровъ,

 

и

 

пелена,

 

вышитая

 

стеклярусомъ

 

по

 

голубому

 

фону;
кромѣ

 

того,

 

въ

 

Совѣтѣ

 

братства

 

получены

 

и

 

ожидаютъ

 

на-

значенія

 

двѣ

 

священническія

 

ризы

 

и

 

два

 

стихаря

 

со

 

всѣми

 

къ

нимъ

 

принадлежностями.

 

При

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

объ
усердіи

 

сестеръ,

 

составляющихъ

 

вышесказанную

 

коммиссію,
къ

 

нуждамъ

 

церквей

 

и

 

внѣ

 

казанской

 

епархіи.

 

Такъ,

 

узнавъ

отъ

 

посѣтившаго

 

Казань

 

пастоятеля

 

японской

 

миссіи

 

о

 

по-

требности,

 

для

 

этой

 

новой

 

православной

 

миссіи,

 

многихъ

церковныхъ

 

принадлежностей,

 

онѣ

 

представили

 

въ

 

Совѣтъ

братства

 

для

 

передачи

 

въ

 

японскую

 

мисеію

 

14

 

ризничныхъ

и

 

напрестольныхъ

 

вегиеіі,

 

изготовленныхъ

 

изъ

 

хорошей

 

ма-

теріи

 

и

 

изящной

 

работы.

 

Эти

 

вещи

 

немедленно

 

и

 

были

 

пере-

даны,

 

по

 

назначенію,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

пожертвованію
сему,

 

для

 

миссіонерской

 

библіотеки,

 

имѣющихся

 

въ

 

распо-

ряженіи

 

Совѣта

 

книгъ,

 

полезныхъ

 

для

 

оо.

 

миссіонеровъ,

 

ка-

ковы

 

наприм.

 

„Обличительное

 

богословіе

 

арх.

 

Иннокентія",
каковой

 

книги

 

пожертвовано

 

туда

 

4

 

экземпляра. —Кромѣ

 

го-

товыхъ

 

вещей,

 

потребныхъ

 

для

 

благолѣпія

 

церквей,

 

Совѣтъ

братства,

 

согласно

 

программѣ

 

своей,

 

удѣлилъ

 

изъ

 

небогатыхъ
средствъ

 

своихъ,

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ,

 

и

 

деньгами.

 

Такъ,
на

 

постройку

 

церкви

 

въ

 

Маломъ-Карачкинѣ,

 

отослано

 

было
священнику

 

И.

 

А.

 

Добромыслову

 

сто

 

рублей;

 

на

 

построй-
ку

 

новой

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Нырьѣ

 

поагертвовано

 

семьде-
сятъ

 

рублей,

 

и

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

выдано

 

было

 

г.

 

Михай-
лову,

 

попечителю

 

строящейся

 

церкви,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей,

 

въ

с.

 

Жукотинѣ,

 

вслѣдствіе

 

письма

 

г.

 

Михайлова

 

къ

 

члену

 

Со-
вѣта

 

Петру

 

Гавриловичу

  

Осокину.
Дѣйствія

 

второй

 

коммиссіи

 

состояли

 

въ

 

заботливости

 

ея

о

 

примиреніи

 

съ

 

Церковію

 

отпадшихъ

 

отъ

 

нея

 

старообряд-
цевъ,

 

и

 

о

 

развитіи

 

въ

 

старообрядческой

 

средѣ

 

истинныхъ

догматическихъ

 

понятій.

 

Дѣйствуя,

 

при

 

посредствѣ

 

спеціа-
листовъ ,

 

она

 

обращала

 

вниманіе

 

на

 

духовное

 

образованіе
старообрядческихъ

 

дѣтей.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію ,

 

съ

 

марта

 

те-

кущаго

 

года,

 

профессоры

 

Добротворскій

 

и

 

Ивановскій

 

зани-

маются

 

преподаваніемъ

 

закона

 

Божія

 

въ

 

единовѣрческой

школѣ,

 

при

 

церкви

 

четырехъ-евангелистовъ,

 

въ

 

которой,

 

на-

ряду

 

съ

 

дѣтьми

 

единовѣрцевъ,

 

обучаются

 

дѣти

 

и

 

не

 

прииад-

лежащихъ

 

къ

 

Церкви

 

родителей.

 

Преподаваніе

 

катихизиса

совершается

 

тамъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

„старыхъ

 

кнтъи .

 

И
дѣти

 

и

 

родители

 

единовѣрцы, —сколько

 

нзвѣстно, —съ

 

сочув-

ствіемъ

 

относятся

 

къ

 

новому

 

преподаванію;

 

а

 

заботы

 

о

 

шко-
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лѣ

 

ея

 

попечителя,

 

церковнаго

 

старосты,

 

Потапа

 

Зиновьевича
Садовскаго,

 

дѣлаютъ

 

самое

 

положеніе

 

ея

 

вполнѣ

 

прочнымъ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

школа

 

эта

 

лишилась

 

своего

учителя

 

Александра

 

Матвѣевича

 

Конькова,

 

человѣка

 

доволь-

но

 

свѣдущаго

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

преподаванія,

 

а

 

главное,

 

глубоко
религіознаго,

 

вполнѣ

 

преданнаго

 

Церкви

 

и

 

весьма

 

усерднаго.

Кромѣ

 

того,

 

при

 

посредствѣ

 

сей

 

коммиссіи,

 

братство

 

оказы-

вало

 

вспоможеніе

 

одной

 

сельской

 

школѣ,

 

въ

 

приходѣ

 

почти

изключительно

 

раскольническомъ.

 

Два

 

года

 

уясе,

 

какъ

 

мѣст-

ный

 

священникъ

 

трудится

 

въ

 

этой

 

школѣ;

 

и

 

вліяніе

 

его,

какъ

 

школьнаго

 

учителя,

 

содѣйствуетъ

 

сближенію

 

съ

 

заблуд-
шими,

 

которые

 

сначала

 

положительно

 

убѣгали

 

его.

 

Кромѣ

того

 

оказывалось

 

вспоможеніе

 

еще

 

одной

 

частной

 

школѣ,

 

въ

которой

 

обучаются

 

почти

 

изключительно

 

дѣти

 

старообряд-
цевъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

можно

 

надѣяться,

 

что,

 

съ

 

помощію
Божіею,

 

свѣтъ

 

образованія

 

не

 

останется

 

безъ

 

вліянія

 

на

старообрядческую

 

среду.

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

братство

 

при

 

посредствѣ

 

извѣст-

ныхъ

 

лицъ,

 

старалось

 

дѣйствовать

 

не

 

на

 

дѣтей

 

только,

 

но

 

и

на

 

взрослыхъ

 

старообрядцевъ;

 

и

 

морально

 

и

 

матеріально

 

оно

помогаетъ

 

лицам

 

ъ,

 

которые

 

имѣютъ

 

близкое

 

отношеніе

 

къ

старообрядцамъ,

 

и,

 

посредствомъ

 

чтенія

 

и

 

бесѣдъ,

 

готовы

разрѣшать

 

ихъ

 

сомнѣнія

 

и

 

возраженія.

 

Благодаря

 

одному

 

изъ

такихъ

 

лицъ,

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

присоединились

 

къ

 

Церкви,
на

 

началахъ

 

единовѣрія,

 

три

 

семейства

 

казанскнхъ

 

мѣщанъ,

Карнея

 

Васильева,

 

Василъя

 

Андріянова

 

и

 

Ананія

 

Иванова,
принадлежащая

 

къ

 

ѳедосѣевскому

 

согласію.

 

-Наконецъ,

 

би-
бліотека

 

при

 

здѣшней

 

духовной

 

академіи,

 

богатая

 

древними

рукописями

 

и

 

книгами,

 

всегда

 

открыта

 

для

 

желающихъ

 

по-

бесѣдовать,

 

на

 

основаніи

 

сказаннныхъ

 

книгъ

 

и

 

древнихъ

рукописей.

Третья

 

коммиссія,

 

для

 

расмотрѣнія

 

инородческихъ

 

пе-

реводовъ,

 

учреждена

 

по

 

слѣдующему

 

соображенію.

 

Прежде
всякій

 

разъ,

 

какъ

 

поступалъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

братства

 

какой-либо
инородческій

 

переводъ, —это

 

были

 

преимущественно

 

на

 

чу-

вашскомъ

 

и

 

черемисскомъ

 

языкѣ,—составлялась

 

особая

 

ком-

миссія,

 

большею

 

частію

 

изъ

 

священниковъ

 

сельскихъ,

 

знаю-

щихъ

 

подлежащій

 

языкъ,

 

живущихъ

 

въ

 

разныхъ,

 

иногда

одинъ

 

отъ

 

другаго

 

отдаленныхъ,

 

селахъ.

 

Они

 

естественно

разсматривалп

 

переводъ

 

врозь,

 

одинъ

 

послѣ

 

другаго.

 

Такъ
какъ

 

у

 

разныхъ

 

лицъ

 

ыогутъ*быть

 

разные

 

взгляды

  

и

 

поня-
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тія

 

о

 

языкѣ

 

и

 

о

 

переводѣ,

 

особенно

 

при

 

новости

 

этого

 

дѣ-

ла,

 

и

 

заочно

 

нельзя

 

придти

 

къ

 

соглашенію

 

разногласия;

 

то

разсмотрѣніе

 

переводовъ

 

чрезъ

 

это

 

замедлялось

 

и

 

рѣдко

 

до-

ходило

 

до

 

надлежащаго

 

конца.

 

Разномысліе

 

всего

 

удобнѣе

можетъ

 

быть

 

соглашено,

 

при

 

личномъ

 

и

 

устномъ,

 

продолжи-

тельномъ

 

совѣщаніи.

 

Кромѣ

 

того,

 

для

 

правильной

 

оцѣнки

 

и,

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

иснравленія

 

переводовъ

 

нуженъ

 

уста-

новившійся,

 

опредѣленный

 

взглядъ

 

на

 

качества

 

переводовъ,

какъ

 

христіанско-образовательныхъ

 

средствъ

 

для

 

инородцевъ,

а

 

таковой

 

взглядъ

 

дается

 

опытомъ

 

и

 

упражненіемъ.

 

Въ

 

виду

всего

 

этого,

 

Совѣтъ

 

и

 

учредилъ

 

изъ

 

членовъ

 

своихъ

 

посто-

янную

 

коммиссію,

 

для

 

разсмотрѣнія

 

всякихъ

 

переводовъ,

 

на

какомъ

 

бы

 

языкѣ

 

они

 

ни

 

были,

 

нредоставивъ

 

коммиссіи

 

упо-

треблять,

 

по

 

ея

 

усмотрѣнію,

 

надлежащія

 

средства

 

и

 

спосо-

бы

 

къ

 

удостовѣренію

 

въ

 

доброкачественности

 

перевода

 

и,

 

въ

случаѣ

 

надобности,

 

къ

 

его

 

исправление

 

Для

 

полноты

 

недо-

стаетъ

 

членовъ,

 

знающихъ

 

черемисскій,

 

вотяцкій

 

и

 

мордов-

ский

 

языки;

 

но

 

впрочемъ

 

всѣ

 

инородческіе

 

языки

 

казанскаго

края,

 

относясь

 

къ

 

одному,

 

финно-татарскому

 

семейству,

 

имѣ-

ютъ

 

тѣсное

 

внутреннее

 

сродство,

 

такъ

 

что,

 

зная

 

какой-ни-
будь

 

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

языковъ,

 

можно

 

приблизительно

 

су-

дить

 

и

 

о

 

другомъ

 

въ

 

отношеніи

 

словосочинеш'я

 

и

 

построе-

ния

 

фразы.

 

Впрочемъ

 

коммиссія,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвер-

жденнымъ

 

правиламъ,

 

при

 

повѣрки

 

переводовъ,

 

всегда

 

при-

глашаем

 

природныхъ

 

инородцевъ

 

подлежащаго

 

племени

 

и

нарѣчія,

 

которымъ

 

и

 

прочитываетъ

 

эти

 

переводы.

Этой

 

коммиссіей

 

разсмотрѣны

 

и,

 

по

 

ея

 

представленію,
Совѣтомъ

 

разрѣшены

 

къ

 

напечатанію

 

и

 

изданы

 

слѣдующія

книги:

1)

  

Упрощенный

 

способъ

 

обученія

 

чтенію

 

черемисскнхъ

дѣтей

 

луговаго

 

населенія.
2)

  

Два

 

поученія,

 

составленныя

 

чувашениномъ

 

Митрофа-
номъ

 

Димитріевымъ.
3)

  

Собраніе

 

молитвъ

 

и

 

тропарей

 

на

 

чувашскомъ

 

же

языкѣ.

4)

  

„Хріистіанское

 

натавленіе,

 

Христосъ

 

грѣшную

 

ду-
шу

 

къ

 

себѣ

 

призываетъ

 

и

 

воздыханге

 

грѣшной

 

душгі",

 

изъ

твореній

 

св.

 

Тихона

 

задонскаго,

 

перевед.

 

на

 

народно-татар-

скій

 

языкъ.

5)

  

Кромѣ

 

того,

 

по

 

опредѣлепію

 

самого

 

Совѣта,

 

вгорымъ

изданіемъ

 

напечатана

 

чувашъ-кнеге,

  

и

 

наконецъ
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6)

 

Разсмотрѣнъ

 

и

 

одобренъ

 

коммиссіею,

 

и

 

Совѣтомъ

 

раз-

рѣшенъ

 

къ

 

напечатанію,

 

переводъ

 

краткой

 

священной

 

исто-

ріи

 

на

 

горно-черемисскій

 

языкъ ,

 

сдѣланный

 

учителемъ,

крестьяниномъ

 

Гавріиломъ

 

Яковлевымъ.

(окончанге

 

будетъ)

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

I.

 

Общество

 

для

  

распространена

 

священнаго

писанія

 

въ

 

росс і и. —Послѣ

  

появленія

 

дешеваго

 

изданія
новаго

 

завѣта

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

неболь-
шомъ

 

кружкѣ

 

близкихъ

   

другъ

 

другу

 

лицъ

 

возникла

   

мысль

содѣйствовать

 

распространенію

  

его

 

въ

 

народѣ.

   

Вскорѣ

   

на-

шлось

 

одно

 

лице

 

(О.

 

Б.

 

Ф.),

 

соединяющее

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

каче-

ства

 

необходимый

 

для

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

рѣшился

 

посвя-

тить

 

себя

 

трудному,

 

но

 

благому

 

дѣлу

 

распространенія

 

книгъ

св.

 

Писанія

 

въ

 

разносъ.

 

Вокругъ

 

этого

 

перваго

 

книгоноши,

въ

 

началѣ

 

1863

 

года,

   

образовался

   

скромный

 

частный

   

кру-

жокъ

  

съ

 

цѣлыо

 

дѣлать

  

сборъ

   

какъ

  

въ

 

своей

 

средѣ,

   

такъ

и

 

въ

 

кругу

 

своихъ

  

знакомыхъ,

   

чтобы

  

доставить

   

г.

 

Ф.

 

воз-

можность

  

развозить

   

и

   

разносить

  

свящепныя

   

книги ,

   

про-

давая

   

ихъ

 

повсюду

   

по

 

возможно

   

дешевымъ

   

цвнамъ.

    

Чи-
сло

 

участниковъ

   

въ

 

этомъ

   

дѣлѣ

  

постепенно

  

увеличивалось;

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

находились

   

и

 

другіе

 

книгоноши

 

обоего

 

по-

ла

 

,

   

а

 

также

  

сотрудники

   

и

  

сотрудницы

   

по

   

разным

 

ъ

  

го-

родамъ.

   

Въ

 

первые

   

четыре

   

года

   

распространено

   

было

   

до

40,000

   

книгъ

 

св.

 

Писанія,

   

преимущественно

 

новаго

 

завѣта

на

 

русскомъ

  

языкѣ,

   

по

 

разнымъ

 

городамъ

 

и

 

селамъ.

 

Кру-
жокъ

 

собирался

   

ежемѣсячно

 

для

 

совѣщанія

 

и

 

для

 

выслуша-

нія

 

корреспонденцій

 

и

 

отчетовъ.

 

Между

 

тѣмъ,

   

въ

 

1866

 

го-

ду

 

вышелъ

 

циркуляръ

   

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

   

запре-

щавшій

 

всякія

 

собранія

 

или

 

общества,

 

не

 

разрѣшенныя

 

пра-

вительствомъ.

   

Тогда

   

участники

  

дѣла

   

сочли

 

долгомъ

   

хода-

тайствовать

 

объ

 

утвержденіи

  

общества

 

и

 

составили

 

уставъ,

который

  

былъ,

   

2

 

мая

   

прошлаго

  

года,

   

Высочайше

  

утвер-

жденъ.

 

Дабы

 

сохранить

  

за

 

обществомъ

  

его

 

скромный,

 

дру-

жескій

 

характеръ,

 

число

 

членовъ

 

съ

 

правомъ

 

голоса

 

ограни-

чивается

   

40.

 

Учредители

   

желали,

   

чтобы

 

со

 

званіемь

 

члена

общества

   

не

 

соединялось

   

иного

   

отличія

  

или

 

права,

   

кромѣ
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права

 

служить

 

дѣлу

 

распространенія

 

св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи.
Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

всякій,

 

и

 

не

 

будучи

 

членомъ

 

общества,
можетъ

 

своими

 

денежными

 

средствами

 

или

 

иначе

 

содѣйство-

вать

 

успѣху

 

задачи

 

общества.

 

За

 

основаніе

 

избранія

 

въ

 

чле-

ны

 

принятъ

 

не

 

денежный

 

взносъ,

 

а

 

личный

 

трудъ.

 

Что

 

же

касается

 

денежнаго

 

взноса,

 

то

 

даже

 

размѣръ

 

его

 

не

 

опре-

дѣленъ,

 

а

 

предоставлеиъ

 

волѣ

 

каждаго.

 

Св.

 

книги

 

продают-

ся

 

повсемѣстно

 

по

 

стнодальнымъ

 

цѣнамъ,

 

бѣднымъ

 

же

 

лю-

дямъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

чѣмъ

 

заплатить

 

за

 

св.

 

книгу,

 

а

 

между

тѣмъ

 

желающим

 

ъ

 

пріобрѣсти

 

ее,

 

она

 

уступается

 

за

 

полцѣ-

ны

 

или

 

даже

 

дарится.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

евангелія

 

дарят-

ся

 

въ

 

больницы,

 

тюрьмы,

 

богадѣльни,

 

бѣдныя

 

школы

 

и

 

т.

 

п.

Солдатамъ

 

продаются

 

обыкновенно

 

5

 

копѣйками

 

дешевле

 

сѵ-

нодальной

 

цѣны.

 

Главнымъ

 

способомъ

 

распространена

 

книгъ

остается

 

по

 

прежнему

 

разносъ.

 

Книгоноши,

 

какъ

 

полезнѣй-

шіе

 

дѣятели

 

общества,

 

суть

 

члены

 

его,

 

это

 

люди

 

понима-

ющее

 

дѣдо

 

и

 

пользующееся

 

довѣріемъ

 

общества.

 

Заимствуемъ
изъ

 

доставленнаго

 

намъ

 

перваго

 

отчета

 

общества

 

слѣдующія

подробности

 

о

 

дѣятельности

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

книгоношъ.

Старѣйшій

 

изъ

 

нихъ,

 

болѣе

 

всѣхъ

 

распространивши

 

св.

книгъ—действительный

 

членъ

 

О.

 

Б.

 

Ф.,

 

о

 

коемъ

 

было

 

упомя-

нуто

 

выше.

 

Онъ

 

родомъ

 

датчанинъ,

 

но

 

уже

 

давно

 

живетъ

въ

 

Россіи.

 

Прежде

 

онъ

 

служилъ

 

въ

 

купеческой

 

конторѣ,

 

но

увлеченный

 

ревностію

 

къ

 

распространенно

 

слова

 

Божія,

 

ос-

тавилъ

 

выгодное

 

мѣсто

 

и

 

иосвятилъ

 

себя

 

настоящему

 

труд-

ному

 

дѣлу.

 

Онъ

 

образованный

 

человѣкъ,

 

говоритъ

 

на

 

нѣ-

сколькихъ

 

языкахъ,

 

прекрасно

 

знаетъ

 

св.

 

Писаніе

 

и

 

отли-

чается

 

крайнею

 

добросовѣстностію,

 

дѣтскимъ

 

простосердечі-
емъ

 

и

 

добродушіемъ,

 

которыя

 

привлекаютъ

 

къ

 

нему

 

сердца

всѣхъ.

 

Ему

 

теперь

 

лѣтъ

 

подъ

 

шестьдесятъ,

 

но

 

это

 

еще

 

бод-
рый

 

и

 

веселый

 

старичекъ,

 

которому

 

ничего

 

не

 

стоитъ

 

пере-

ѣзжать

 

тысячеверстныя

 

разстоянія

 

и

 

ходить

 

цѣлые

 

дни

 

съ

тяжелою

 

сумкой

 

за

 

плечами.

 

Покупатели

 

его

 

большею

 

ча-

стно

 

солдаты,

 

которые

 

очень

 

любятъ

 

его

 

и

 

знаютъ,

 

гдѣ

 

бы
ни

 

встрѣтили.

 

1869

 

годъ

 

онъ

 

провелъ

 

на

 

Кавказѣ,

 

куда

 

при-

былъ

 

еще

 

въ

 

1867

 

году.

 

Въ

 

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

распро-

странив

 

тамъ

 

до

 

8,000

 

экзем.

 

Другой

 

книгоноша

 

членъ

 

со-

трудникъ

 

В.

 

Г.,

 

безерочно-отпускной

 

рядовой

 

кронштадтска-

го

 

портоваго

 

экипажа.

 

Еще

 

до

 

присоединенія

 

къ

 

обществу
онъ

 

втечепіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

покупалъ

 

и

 

разно-

сплъ

 

книги

 

св.

 

Ицсанія.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

онъ

 

кромѣ

 

Не-
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тербурга

 

побывалъ

 

во

 

Псковѣ,

 

Новгороде,

 

Старой

 

Русѣ,

 

Ост-
ровѣ,

 

Рѣжицѣ,

 

Динабургѣ,

 

Ревелѣ

 

и

 

Выборгѣ

 

и

 

распродалъ

992

 

книги.

 

Членъ-сотрудница

 

Синклитикія

 

Петровна

 

Ф—ва,

старушка

 

79-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

увѣчною

 

правою

 

рукою,

 

но

 

еще

бодрая

 

и

 

неутомимая,

 

была

 

одною

 

изъ

 

дѣятельнѣйшихъ

 

кни-

гоношъ;

 

она

 

въ

 

теченіи

 

отчетнаго

 

года

 

продала

 

и

 

раздарила

около

 

2,000

 

экзем.

 

Чрезвычайно

 

любопытны

 

и

 

иногда

 

тро-

гательны

 

приводимые

 

въ

 

отчетѣ

 

разсказы

 

книгоношъ

 

и

 

вы-

писки

 

изъ

 

ихъ

 

отчетовъ.

 

Многіе

 

не

 

только

 

грамотные,

 

но

 

и

образованные

 

люди,

 

купивъ

 

у

 

нихъ

 

евангеліе,

 

благодарили
послѣ,

 

говоря,

 

что

 

до

 

того

 

времени

 

никогда

 

не

 

читали

 

его.

По

 

замѣчанію

 

г.

 

Ф.,

 

который

 

не

 

разъ

 

продавалъ

 

книги

 

мо-

локанамъ,

 

чтеніе

 

ими

 

новаго

 

завѣта,

 

именно

 

на

 

русскомъ

языкѣ,

 

какъ

 

болѣе

 

понятномъ,

 

содѣйствуетъ

 

разсѣянію

 

нѣ-

корыхъ

 

изъ

 

ихъ

 

религіозныхъ

 

заблужденій.

 

Старушка

 

Ф—ва

ходитъ

 

большею

 

частію

 

съ

 

книгами

 

по

 

трактпрамъ

 

и

 

каба-
камъ

 

и

 

находитъ

 

множество

 

покупателей,

 

которые

 

съ

 

охо-

тою

 

разбираютъ

 

книги.

 

Встрѣчаются

 

такіе,

 

которые

 

вовсе

не

 

знаютъ,

 

что

 

за

 

книга

 

новый

 

завѣтъ;

 

она

 

сама

 

читаетъ

имъ

 

отрывки,

 

разсказываетъ

 

о

 

жизни

 

Спасителя.

 

ІІромѣ

 

того

дѣятельность

 

ея

 

весьма

 

обширна.

 

Она

 

усовѣщиваеть

 

пья-

ницъ,

 

навѣщаетъ

 

ихъ

 

несчастныя

 

семейства;

 

сама

 

бѣдная

женщина,

 

помогаетъ

 

имъ

 

чѣмъ

 

можетъ

 

изъ

 

своихъ

 

скуд-

ныхъ

 

средствъ

 

или

 

получаемыхъ

 

иногда

 

къ

 

праздникамъ

подарковъ,

 

и

 

многіе

 

трогательные

 

эпизоды,

 

упоминаемые

 

въ

отчетѣ,

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

заботы

 

ея

 

не

 

проходили

 

без-
слѣдно:

 

многихъ

 

совершенно

 

спившихся

 

и

 

забросившихъ

 

се-

мейства

 

людей

 

и

 

потерянныхъ

 

женщинъ

 

удалось

 

ей

 

поддер-

жать

 

и

 

убѣдить

 

отказаться

 

отъ

 

ихъ

 

порочной

 

жизни;

 

нѣ-

которымъ

 

она

 

пріискала

 

занятія

 

и

 

не

 

перестаетъ

 

слѣдить

за

 

ними.

 

Изъ

 

отчета

 

общества

 

видно,

 

что

 

средства

 

его

 

край-
не

 

скромны:

 

въ

 

1869

 

году

 

на

 

приходѣ

 

бьщ>

 

2,541

 

руб.

 

59
к.,

 

израсходовано

 

же

 

3,306

 

р.,

 

дефццитъ

 

въ

 

764

 

руб.

 

41

 

к.

былъ

 

покрытъ

 

20°/0

 

уступки,

 

которою

 

пользовалось

 

обще-
ство

 

при

 

покупкѣ

 

книгъ

 

въ

 

Библейскомъ

 

депо.

 

При

 

такихъ

малыхъ

 

средствахъ

 

результаты

 

деятельности

 

общества

 

были

самые

 

отрадные

 

и

 

краснорѣчиво

 

свидѣтельствуютъ

 

объ

 

энер-

гіи

 

дѣятелей.

 

Распространено

 

было

 

обществомъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

19,591

 

книга

 

св.

 

Писанія,

 

преимущественно

 

новаго

 

за-

вѣта

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.'

 

(Псалтырей

 

около

 

1,200

 

и

 

около

250

 

славянскихъ

 

бибіій

  

и

  

книгъ

  

ветхаго

  

завѣта

  

на

 

рус-
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скомъ

 

языкѣ).

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

подарено

 

обществомъ

 

1,163
экзепмлара;

 

продано

 

коммисіонерами

 

504

 

экзем.,

 

продано

двадцатью

 

членами

 

общества

 

7,855

 

экземпл-,

 

книгоношами

продано

 

9,778

 

экзем.,

 

кромѣ

 

того

 

многія

 

книги

 

были

 

ими

подарены.

 

Съ

 

оспованія

 

же

 

общества

 

(1863

 

г.)

 

распростра-

нено

 

всего

 

105,171

 

св.

 

книга

 

въ

 

сотнѣ

 

городовъ,

 

преимуще-

ственно

 

въ

 

Петербугѣ,

 

Москвѣ,

 

по

 

приволжью

 

и

 

на

 

Кавказѣ,

и

 

во

 

многихъ

 

селепіяхъ,

 

въ

 

особенности

 

губерній

 

петербург-
ской,

 

новгородской,

 

тверской,

 

костромской,

 

вологодской,

 

астра-

ханской,

 

орловской

 

и

 

на

 

Кавказѣ.

 

(')

П.

 

Молитва

 

Господня

 

на

 

языкахъ

 

Россіи. —

Подъ

 

заглавіемъ

 

„Молитва

 

Господня

 

на

 

языкахъ

 

Россіи",

 

на-

печатана

 

въ

 

фельетонѣ

 

петербурской

 

нѣмецкой

 

газеты

 

„Die
Nordische

 

Presse"

 

(Сѣверная

 

печать),

 

весьма

 

любопытная
статья,

 

могущая

 

дать

 

нѣкоторое

 

понятіе

 

о

 

великомъ

 

богат-
ствѣ

 

нарѣчій,

 

которымъ

 

обладаетъ

 

Россія.

 

Главный

 

комитетъ

свангелическаго

 

общества

 

распространеяія

 

Библіи

 

въ

 

Россіи
праздновалъ

 

(28

 

октября)

 

нынѣшняго

 

года

 

двадцати-пятилѣт-

ній

 

юбилей

 

своего

 

президента

 

генералъ-адъютанта

 

Мейен-
дорфа,

 

и

 

поднесъ

 

ему

 

при

 

этомъ

 

случаѣ,

 

въ

 

видѣ

 

почетна-

го

 

подарка,

 

входящее

 

въ

 

область

 

трудовъ

 

общества

 

изданіе
подъ

 

заглавіемъ:

 

„Молитва

 

Господня

 

на

 

языкахъ

 

Россіи".
Это

 

изданіе

 

не

 

будетъ

 

пущено

 

въ

 

продажу;

 

оно

 

напечатано

въ

 

типографіи

 

Императоракой

 

академіи

 

наукъ,

 

которая

 

обла-
даетъ

 

достаточнымъ

 

количествомъ

 

различныхъ

 

шрифтовъ,
чтобъ

 

печатать

 

подобныя

 

многоязычныя

 

изданія

 

изключитель-

но

 

при

 

помощи

 

собственнаго

 

своего

 

запаса

 

шрифтовъ.

 

Трудъ
этотъ,

 

превосходно

 

удавш'йся

 

въ

 

типографскомъ

 

отношеяіи,
облегченъ

 

былъ

 

тѣмъ,

 

что

 

вышепомянутая

 

типографія

 

на-

печатала

 

для

 

бывшей

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

выставки

 

про-

мышленности

 

великолѣпный

 

томъ,

 

съ

 

образцами

 

различныхъ

печатныхъ

 

шрифвовъ,

 

въ

 

которомъ

 

внолнѣ

 

обнаружила

 

ог-

ромное

 

богатство

 

шрифтовъ,

 

находящихся

 

въ

 

ея

 

распоряже-

ніи:

 

въ

 

этомъ

 

томѣ,

 

молитва

 

„Отче

 

нашъ"

 

напечатана

 

была
на

 

325

 

различныхъ

 

языкахъ.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

томѣ

 

представ-

лены

 

были

 

образцы

 

всѣхъ

 

нарѣчій

 

міра,

 

а

 

въ

 

изданіе,

 

о

которымъ

 

мы

 

говоримъ,

 

вошли

 

только

 

языки,

 

употребляемые
въ

 

Россіи.

 

Изъ

 

этого

 

изданія

 

видно,

 

что

 

нарѣчій,

 

употре-

бляемыхъ

 

въ

 

Россіи,

 

болѣе,

 

нежели

 

въ

 

остальныхъ

 

странахъ

(*)

 

Московск.

 

вѣцом.
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свѣта:

 

число

 

первыхъ

 

превыгааетъ

 

двадцатью

 

шестью

 

число

послѣднихъ.

 

Не

 

легко

 

найти

 

другую

 

страну

 

въ

 

мірѣ,

 

въ

 

ко-

торой

 

соединялось

 

бы

 

подъ

 

однимъ

 

скипетромъ

 

столько

 

раз-

личныхъ

 

нарѣчій

 

и

 

народовъ.

 

Въ

 

предисловіи

 

сказано,

 

что

какъ

 

древнія

 

Ѳивы

 

были

 

славны

 

своими

 

100

 

вратами,

 

такъ

и

 

Россія

 

должна

 

быть

 

славна

 

тѣмъ,

 

что

 

народы,

 

соединенные

подъ

 

русскимъ

 

скипетромъ,

 

говорятъ

 

болѣе

 

нежели

 

на

 

ста

языкахъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

изданіе

 

это

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

со-

браніе

 

100

 

парѣчій.

 

Но

 

цифра

 

эта

 

легко

 

могла

 

бы

 

быть

 

уве-

личена,

 

если

 

бы

 

можно

 

было

 

получить

 

образцы

 

нарѣчій

 

всѣхъ

живущпхъ

 

въ

 

Россіи

 

племенъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

формѣ

 

молитвы

„Отче

 

нашъ".

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

этомъ

 

изданіи

 

не

 

имѣютъ

представителей

 

еще

 

цѣлыя

 

семейства,

 

напримѣръ

 

кистское,

въ

 

составъ

 

котораго

 

входять

 

племена

 

ингушей,

 

карабула-
ковъ,

 

чеченцевъ

 

и

 

тушинцевъ.

 

Вообще

 

Кавказъ

 

нредставля-

еще

 

многія

 

области,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

недоступныя

 

языковѣдѣ-

нію.

 

Напримѣръ,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

образцовъ

 

нарѣчій

 

лезгин-

скаго

 

семейства,

 

имѣющаго

 

четыре

 

отрасли:

 

аварскую,

 

кази-

кумыкскуго,

 

акушскую

 

и

 

курельскую.

 

Изъ

 

числа

 

нарѣчій

этихъ

 

племенъ

 

имѣется

 

въ

 

собраніи

 

переводъ

 

„Отче

 

нашъ"
только

 

на

 

аварскомъ

 

нарѣчіи,

 

и

 

то

 

заимствованный

 

изъ

 

со-

чиненія

 

Клапрота,

 

изданнаго

 

болѣе

 

60

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

Цѣль

 

изданія

 

этого —показать

 

степень

 

распространен^

 

Биб-
ліи

 

между

 

различными

 

народами

 

Россіи.

 

Поэтому

 

въ

 

немъ

обозначено

 

также,

 

какія

 

племена

 

въ

 

Россіи

 

имѣютъ

 

Библію
въ

 

переводѣ

 

на

 

свой

 

родной

 

языкъ,

 

и

 

кѣмъ

 

именно

 

былъ
сдѣланъ

 

этоіъ

 

переводъ.

 

(')

 

■

ВОЛЖСКО-КАМСК1Й

 

КОММЕРЧЕСКИ!

 

БАНКЪ.

Отдѣленіе

 

въ

 

г.

 

Казани.

Волжско-Камскій

 

Банкъ

 

въ

 

г.

 

Казани

 

съ

 

сего

 

времени,

впредь

 

до

 

измѣненія,

а)

 

ІІлатитъ:
1.

 

По

 

вкладамъ:
Безсрочнымъ

 

(до

 

востребованія)

 

.

    

.

    

.

   

5ѴаѴ0

 

въгодъ.

на

 

6

 

мѣсяцевъ

    

........

    

6

    

°/

      

—

на

 

1

 

годъ

 

и

 

болѣе,

 

до

 

2-хъ

 

лѣтъ

 

.

    

.

    

6'///°

     

—

—

 

сроки

 

болве

 

2-хъ

 

лѣтъ

 

по

 

соглашение

 

съ

 

вкладчиками.

(')

 

Совремеи,

 

лисюкъ

 

1870

 

г.

 

№

 

101.
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Проценты

 

по

 

вкладамъ

 

на

 

1

 

годъ

 

и

 

болѣе

 

отдѣленіе

выдаетъ

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

полугодія,

 

но,

 

по

 

желанію
вкладчиковъ,

 

можетъ

 

выдать

 

и

 

впередъ

 

за

 

6

 

мѣсяцевъ,

 

съ

учетомъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

6'/,

 

процентовъ

 

въ

 

годъ.

Билеты

 

Волжско-Камскаго

 

Банка

 

на

 

вклады

 

безсрочные
и

 

срочные

 

принимаются

 

въ

 

залогъ

 

присутственными

  

мѣста-

ми

 

и

 

казенными

 

управденіями.
П.

    

о

 

текущимъ

 

счетамъ:

простому .......... 4

   

°/0

 

въгодъ.

условному .......... 4 1/, 0/,,

     

—

Съ

 

простаго

 

текущаго

 

счета

 

суммы

 

выдаются

 

немедлен-

но

 

по

 

требованію,

 

а

 

съ

 

условнаго

 

на

 

другой

 

день

 

по

 

предъ-

явлены

 

чека.

На

 

текущемъ

 

счетѣ

 

должно

 

держать

 

не

 

менѣе

 

ста

 

руб-
лей

 

въ

 

теченіи

 

цѣлаго

 

года.

б)

 

Взимаешь:

I.

  

По

 

учету

 

торговыхъ

 

векселей
до

 

6

 

мѣсяцевъ ........ отъ

 

9°/0

 

въ

 

годъ
__ q

       

__

                                                 

__ 10°/

     

—

II.

  

По

 

ссудамы
Подъ

 

процентныя

 

бумаги:
Гарантированныя

 

правительствомъ

  

.

    

отъ

    

9Ѵ0

    

—

Не

 

гарантированныя.

    

......

    

—

 

10°/о

     

—

Подъ

 

товары

 

въ

 

складахъ

 

и

 

въ

 

пути,

подъ

 

пароходы,

 

баржи

 

и

 

каменные

 

дома

въ

 

Казани ...........

    

—

 

10°/о

Отдѣленіе

 

Банка

 

открыто

 

ежедневно

 

отъ

 

9

 

часовъ

 

утра

до

 

4-хъ

 

по

 

полудни,

 

кромѣ

 

праздничныхъ

 

дней.

 

Выдача

 

же

денегъ

 

прекращается

 

въ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни.

Управляющій

 

Пав.

 

Виноградова.
Члены:

 

П.

 

Кайгородовъ.

 

А.

 

Пономарева.

Оодѳржаніѳ

 

№

 

2-го. —

 

1)

 

Указы

 

св.

 

Сѵпода. —

 

2)

 

Отъ

 

казанскаго

■еиархіальнаго

 

попечительства.

 

—

 

3)

 

Отчетъ

 

Совѣта

 

братства

 

св.

 

Гурія

 

за

3-й

 

годъ

 

(wpodoAotcenh).

 

—

 

4)

 

Общество

 

для

 

распространена

 

св.

 

Писанія
иъ

 

Россіи.

 

—

 

S)

 

Молитва

 

Господия

 

на

 

языкахъ

 

Россіп.

 

—

 

6)

 

Объявленіе
волжско-камскаго

 

банка.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

щгафессоръ

  

И.

 

Соколовв.
Казань.

  

Въ

 

университетской

  

типоггафіи.


