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Цѣна

 

за

 

годовое

1

 

изданіе:

 

въ

 

Ир-
>

  

кутскѣ

 

-б

 

р.,съ

;

 

пересылкою

 

по

 

поч-

\

   

тѣ— 5

 

р.

 

50

 

к.

№
Апрѣл

=<ï

Подписка

 

при-

нимается

 

ИСЕ.1ЮЧ,

въ

 

Редак.

 

Иркутск,
Епарх.

 

Вѣд.

 

на;

I

 

Снасо-Лютер.,

 

ул.,

въ

 

д.

 

соборн.

 

ирич.

g

   

-^ш^
13.

Г.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Распоряженія

   

епархіальнаго

   

начальства.— Отчеты
Епархіальцыхъ

 

попечительствъ.

Цостановлсшемъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

   

отъ

   

19-го

февраля

 

1893

 

года,

 

утверждеиы

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

старость

 

къ

 

Церквами:

 

Падунской

 

Зосимо-Савьатіевской,

крестьянинъ

 

Феодотъ

 

Ивановъ

 

Хромовскихъ,

 

къ

 

приписной

Московской

 

Кирико-Улитской,

 

крестьянинъ

 

Іоаннъ

 

Яковлевъ

Московскихъ;

 

къ

 

приписной

 

Ильинской

 

Троицкой,

 

крестья-

нинъ

 

Григорій

 

Николаевъ

 

Антипинъ;

 

къ

 

приписной

 

Усть-Ви-

хоровской

 

Петро-Павловской,

 

крестьянинъ

 

Кириллъ

 

Стеиа-

новъ
 

Говоринъ;
 

Лыловской
 

Вогородице-Владпмірской
 

крестья-



2

нинъ

 

Александръ

 

Архиповъ

 

Казаковъ

 

и

 

къ

 

Усть-Кудинской

Богородице-Казанской,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Самсоновъ

 

Куба-

совъ,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1893

 

по

 

1896

 

годъ.

JII

 

JOIii

 

(I

 

Д<1

 

il

 

щттіѣкік

 

if

 

II J
Онредѣленіемъ

 

Иркутскаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

состоявшимся

 

на

 

23

 

— 24

 

февраля

 

с.

 

г.,

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Тункинской

 

Никольской

 

цер-

кви

 

казакъ

 

Сергѣй

 

Козьминъ

 

Тюменцевъ,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

1893

 

г.

 

по

 

1896

 

годъ.

Резолюціею

 

преосвященнѣйгааго

   

Георгія,

   

епископа

   

Се-

ленгинскаго,

 

отъ

 

3

 

марта

 

с.

 

г.,

 

нослѣдовавшей

 

на

   

журналь-

номъ

 

опредѣленіи

   

Духовнаго

   

Правленія,

   

состоявшемся

   

27

февраля

 

с.

 

г.,

 

за

 

M

 

37,

 

инородецъ

 

Семенъ

 

Андреевъ

 

Бѣлыхъ

утверждается

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

Новокурбин-

ской

   

Николаевской

   

миссіонерской

 

церкви

 

на

    

трехлѣтіе

 

съ
I

1

 

іюня

 

1893

 

г.

 

по

 

1

 

іюня

 

1896

 

года.

Резолюціею

 

преосвященнѣйшаго

 

Георгія,

 

епископа

 

Се-

ленгннскаго,

 

отъ

 

4

 

сего

 

марта

 

послѣдовавшей

 

на

 

журналѣ

Духовнаго

 

Правлеиія,

 

состоявшемся

 

3

 

марта

 

за

 

№

 

42,

 

ут-

верждаются

 

въ

 

должноотяхъ

 

на

 

сей

 

1S93

 

годъ

 

слѣдующія

лица,

 

а

 

именно:

 

председателем!,

 

ириходскаго

 

попечительства

Кайдаловской

 

Троицкой

 

церкви

 

казакъ

 

Аришнскаго

 

поселка

Захаръ

 

Алексѣевъ

 

Пальминъ

 

и

 

членами

 

приходскаго

 

попе-

чительства

 

мѣщанинъ

 

Христофоръ

 

Чпстохинъ,

 

казакъ

 

Да-

вило

 

Ульзутуевъ

 

и

 

крестьяипнь

 

Петръ

 

Стенановъ.

Резолюціею

 

преосвящеонѣйшаго

 

Георгія,

 

епископа

 

Се-

ленгинскаго г

 
4

 
марта

 
189аг.

 
послѣдовавшей

 
на

 
журнальномъ



3

опредѣленіи

 

Духовнаго

 

Правленія,

 

состоявшемся

 

3

 

марта

за

 

№

 

40;

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Ильинъ

 

Метелкинъ

 

утверж-

дается

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

Топкинской

Иннокентіевской

 

церкви

 

приписной

 

къ

 

Усть- Кари

 

некой

 

Спас-

ской,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1

 

января

 

1893

 

г.

 

до

 

1

 

января

 

1896

 

г.

Постановленіемъ

 

Иркутскаго

 

епархіальваго

 

начальства,

отъ

 

4-го

 

марта

 

1893

 

г.,

 

къ

 

Зиминской

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

утвержденъ

 

на

 

второе

 

трех-

лѣтіе

 

съ

 

1893

 

по

 

1896

 

годъ,

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Николаевъ

Рубцевъ.

ОТЧЕТЪ

     

ПРИХОДСКАГО

    

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

     

ПРИ

ОНОНЪ-БОРЗИНСКОЙ

   

ИННОКЕНТІЕВСКОЙ

    

ЦЕРКВИ

ЗА

    

1892

   

ГОДЪ.

ПРИХОДЪиРАСХОДЪ

            

руб.

 

коп.

Съ

 

1-го

 

января

 

1892

 

года

 

по

 

1-е

 

января

 

1893

года

 

собрано

 

кружками

 

изъ

 

попечителей,

 

а

 

именно

предсѣдателемъ

 

попечительства

            

—

          

—

      

10

   

53 1/»

Попечителями

   

Раздобрѣевымъ

        

—

        

1

    

83

ТЛестаковымъ

            

—

        

1

    

66'/»

Итого

     

14

     

3

Отъ

 

1891

 

года

 

осталось

            

—

        

—

         

42

    

47

Въ

 

теченіи

 

1892

 

года

 

поступило

 

па

 

приходъ

попечительской

 

суммы

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1891

 

г.

     

56

    

44

Въ

 

1892-ыъ

 

году

 

израсходовано

                   

3

Осталось

 

къ

 

1893-му

 

году

 

наличными

        

53

    

44
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ВЕДОМОСТЬ

 

О

 

ПРИХОДѢ,

   

РАСХОДѢ

   

И

   

ООТАТКѢ

  

ДЕІШК-

НЫХЪ

 

СУММЪ

 

ПО

 

ПРИХОДСКОМУ

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

 

ПРИ

БАЯНХОСУНСКОЙ

 

НИКОЛАЕВСКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

за

 

1892

 

годъ.

П

   

Р

    

И

   

X

   

о

   

д

   

ъ.

,'1

 

ôzo

 

Г

 

i'tji;!lHH

   

1

                            

RlJBHHR

   

I

 

<!'.)

 

'ilTaf.j
А.

 

Въ

 

пользу

 

церкви.

Руб.!

 

к. Й
-н

1
Оставалось

 

отъ

 

1891

 

года

   

къ

 

1

  

января

   

1892

 

г. 31
i

 

,п91-г»

       

і

 

КН&.Ч

   

ЬІ^НЛІ

 

ГіІ /UfJi

                           

îjll

    

<ГЙЭІН'И.Я
;

 

Въ

 

теченіе

 

1892

 

года

 

собрано

 

кружкою

 

— 3 95

Л

 

Итого

 

въ

 

приход:!,

   

въ

 

1892

 

году

 

съ

 

остаточными ■35 86

Б.

 

Въ

 

пользу

 

причта.

(Оставалось

 

отъ

 

1891

  

года

 

къ

   

1

   

января

   

1892

 

г. 29 61'/2

Въ

 

тѳченіе

 

1892

 

года

 

иа

 

приходъ

 

поступило:
:

Собрано

 

по

 

приговору

   

прихожанъ

   

по

   

раскладкѣ

на

 

приходскомъ

 

сходѣ

            

—

         

—

         

— 67

Итого

 

въ

 

приходѣ

 

въ

 

1892

 

году

   

съ

 

остаточными 96 61

 

'/2

В.

 

Въ

 

пользу

 

школы

 

и

 

благотворенія.

Оставалось

 

отъ

 

1891

 

года

   

къ

   

1

 

января

    

1892

 

г. 49 93 '/г

 

5 $1

: Въ

 

теяеній

 

1892' года

 

на

 

приходъ

 

поступило: [Я

 

FU

 

"1

Собрано

    

по

 

приговору

   

црихожадгь

  

по

   

раскадкѣ

на

 

приходскомъ

 

сходѣ

                         

—

       

^—- r 86

Итого

 

въ

 

ириходѣ

 

въ

 

1892

 

году

   

съ

 

остаточными

Всего

 

въ

 

нриходѣ

 

въ

 

1892

 

г.

 

съ

 

остаточными.

135
268

93

 

'/г

 

5

41

 

5
5

5

Р

    

А

    

ОХ

    

0

    

Д

    

Ъ.

А.

 

Въ

 

пользу

 

церкви. " -

Вт.

 

теченіе

 

1892

 

г.

 

расхоііоиъ

 

по

 

церкви

 

не

 

было.

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

189R

 

году 35 86
Б.

  

Въ

 

пользу

 

причта.

Въ

 

теченіе

 

1892

 

года

 

въ

 

расходѣ

 

значится:

1.

 

На

 

наемъ

 

лошадей

 

для

 

отвоза

 

почты

            

— 25

2.

 

На

 

наемъ

 

квартиры

 

для

 

псаломщика

         

: *

 

—tH 41

3.. Уплачено

   

пл'отникамъ

   

Косыиѣ

 

Татарникову

 

.•

 

)ий«
Артемію

 

Аверьянову

   

за

   

надворныя

   

постройки
при

 

домѣ

 

священника

 

—

         

-^-

         

—

         

—

■

11

.

Итого

 

въ

 

ріісходѣ

 

въ

  

1892

 

году

      

— 77І
Затѣмъ

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1893

 

году

    

— 1

 

9,6

 

I

 

'/2

96
 

(mi
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В.

   

Въ

 

пользу

 

школы

 

и

 

благотворенія.

Въ

 

теченіи

 

1892

 

гола

 

въ

 

расходѣ

  

значится:

1.

   

На

 

наешь

 

квартиры

  

дла

 

церковяо-приходской
школы_

 

л. 19- д

 

dao-

         

-

     

:

   

iT8î

 

ш- |

2.

  

На

 

жалованье

   

учителю

   

церковно-приходской
школы

          

-^

        

—

         

—

         

—

         

—

о

    

г

 

г ------------------------—------------------------------------------—

Итого

 

въ

 

расходѣ

 

въ

 

1892

 

году

    

— ,

Затѣмъ

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1893

 

году

    

—

Всего

 

въ

 

расходѣ

 

въ

 

1892

 

году

    

—г:

Затѣмъ

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1893

 

году

    

—

26
îtuoq

m

86

49 93

 

Va

35

 

93

 

Va
163

105

268

41

41

55

'oo

ОТЧЕТЪ

 

О

 

ПРИХОДѢ,

 

РАСХОДѢ

 

И

 

ОСТАТКѢ

 

ДЕНЕЖ-

НЫХЪ

 

СУММЪ

 

И

 

МАТЕРІАЛОВЪ

   

ПО

 

ПРИХОДСКОМУ

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

 

ХАРАЦАЙСКОЙ'

 

ВОЗНЕСЕНСКОЙ
ЦЕРКВИ

   

ЗА

  

1892

 

ГОДЪ.

П

    

Р

   

И

   

X

    

О

   

Д

   

Ъ.

                        

руб.

 

кон.

Отъ

 

1891

 

года

 

къ

 

1

 

января

 

1892

 

года

 

въ

 

ос-

таткѣ

 

кассою

        

—

       

ьанаі

 

jnaaa

       

_

        

—

    

35

 

б0 5/з

Въ

 

теченіи

 

1892

 

года

 

поступило

 

въ

 

приходъ

 

по-

жертвованныхъ

 

прихожанами

 

Харацайской

 

Возне-

еевской

 

церкви

      

—

      

;<]Х_г>'і

      

_

          

_

         

—

    

25

 

31 'Д

Итого

 

н.ъ

 

течсніи

 

1892

 

года

 

съ

 

остаточ-

ными

 

.въ

 

приходѣ

           

—

        

—

    

60

 

91 3Д

-р

    

рЩ*\

    

0

    

д

    

ъ .

Вь

 

теченіи

 

1892

 

года

 

въ

 

расходѣ

 

денегъ

 

не

 

было.

Затѣмъ

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

  

января

 

1893

 

года

     

—

    

60

 

91 3Д



e

ОТЧЕТЪ

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

 

ПО

 

ПРИХОДУ

 

УРУЛЬГИН

СКОЙ

 

ПОКРОВСКО-НИШІАЕВСКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

за

 

1892

 

Г.

ПРИХОДЪ.

                     

руб.

 

коп.

Отъ

 

прошедшаго

 

1891

 

года

 

оставалось

 

девегъ

 

—

    

45

   

23

Въ

 

теченіи

 

1862

 

года

 

собрано

 

попечителями

денегъ

         

—

        

—

        

—

        

—

        

—

        

—

    

11

    

20

За

 

проданный

 

хлѣбъ

 

24

 

пуда

 

35

 

фун.

 

остав-

шійся

 

отъ

 

прошлаго

    

1891

 

г.

 

по

 

40

 

к.

 

за

 

пудъ

  

—

      

9

    

55

Еще

 

продано

 

того -же

 

хлѣба

 

10

 

пудъ

 

20

 

фунт,

по

 

35

 

коп.

 

sa

 

пудъ

 

на

      

—

        

—

        

—

        

—

      

3

    

65

Остается

 

непродиннымъ

 

изь

 

осгавшагося

 

отъ

прошлаго

 

года

 

хлѣба

 

6

 

пуд.

 

30

 

фунтовъ.

Собрано

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

въ

 

семъ

1892

 

г.

 

хльба

 

4

 

пуда.

Итого

 

на

 

прихода

 

денегъ

      

—

    

69

    

63

хлѣба

 

10

 

пул.

 

30

 

ф.

Р

   

А

   

С

   

X

   

О

   

Д

   

Ъ.

Куплевъ

 

у

 

священнической

 

вдовы

 

Наталіи

 

По-

повой

 

столъ

 

для

 

мѣстнаго

 

священника

 

за

            

—

      

6

 

р.

У

 

плочено

 

за

 

мытье

 

и

 

обѣлку

 

церковио-приход-

ской

 

шіюлы

            

—

        

—

        

—

        

—

        

—

       

2

    

50

Выдано

 

на

 

ремонтъ

 

приходскаго

 

храма

 

(за

 

ок-

раеку

 

крыши

 

и

 

подведѣніе

 

подъ

 

оный

 

водосточныхъ

и

 

водоотливныхъ

 

трубъ)

    

—

                   

—

        

—

     

30

Итого

 

въ

 

раеходѣ

      

—

     

38

    

50

Осталось

 

къ

 

1893

 

г.

 

денегъ

 

31

    

13

хлѣба

  

--

        

10

 

п.

 

30

 

ф.



II

 

рк

 

уток

 

и

 

мъ

  

Еиа

 

рхіа

 

л

 

ыі

 

ы

 

ы

 

ъ

Вѣдомостямъ.

ІШМ

 

s

 

№

 

13.

 

i»»s

 

s .

СОДЕРЖАШЕ:

 

Выработанный

 

въ

 

Переводческой

 

Коммттін

 

при
Иркутскомъ

 

Коыитетѣ

 

православнаго

 

мнссіоиерокаго

 

общества

 

руконпдст-
всниыл

 

правила

 

мри

 

ііереводѣ

 

евяіценныхъ,

 

богослужебныхъ

 

и

 

релнгіозно-
нравственныхъ

 

кпигъ

 

на

 

мѣстиый

 

бурлчскій

 

языкъ.

Выработаввыя

 

въ

 

піреводческой

 

кошссіи

 

при

 

йркутскокъ

 

Комитет*
Православнаго

 

Мнссшнерскаго

 

Общества

 

руководствевныя

 

правила

 

при
перевода

 

свщенныхъ,

 

богослужебныхъ

 

и

 

рслигіозно-нравственныхъ
книга

 

на

 

ійстныи

 

бурятснШ

 

языкъ-

Еще

 

недавно

 

господствовало

 

убѣжденіе,

 

что

 

пере-

водить

 

на

 

разговорные

 

языки

 

богослужебныя

 

и

 

священ-

ныя

 

книги

 

значить

 

профанировать

 

религіго.

 

Убѣжденіѳ

это

 

между

 

прочимъ

 

раздѣляли

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

Иркутской

и

 

Забайкальской

 

миссіяхъ

 

лица,

 

занимавшіеся

 

перево-

дами,

 

напр.,

 

высокопреосвященный

 

Нилъ,

 

о.

 

Александръ

Орловъ

 

и

 

другіе.

 

Они

 

думали,

 

что

 

переводить

 

священ-

ный

 

и

 

богослужебныя

 

книги

 

нужно

 

на

 

литературный

монгольскій

 

языкъ,

 

а

 

не

 

на

 

бурятскій

 

разговорный,

 

пола-

гая

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

что

 

литературный

 

монгольскій

языкъ

 

лучше

 

передаетъ

 

высокія

 

истины

 

христіанства,

какъ

 

языкъ

 

болѣе

 

обработанный

 

и

 

богатый,

 

а

 

съ

 

дру-

гой,— -что

 

монгольскій

 

литературный

 

языкъ

 

такъ-же

 

от-

носится

 

къ

 

бурятскому

 

разговорному,

 

какъ

 

нашъ

 

цер-

ковно-славянскій

 

къ

 

русскому.

 

Но

 

мысль

 

эта

 

не

 

вполвѣ

вѣрна.

 

Во

 

первыхъ

 

славянская

 

и

 

готская,

 

напр.,

 

Библіи
были

 

переведены

 

ва

 

разговорные,

 

а

 

ве

 

на

 

литератур-

ные
 

языки,
 

потому
 

что
  

таковыхъ
  

тогда
   

не
 

было,
   

но



« »
отъ

 

этого

 

христіанство

 

не

 

профанировалось.

 

Во

 

вторыхъ,

если

 

переводъ

 

дѣлается

 

для

 

того,

 

чтобы

 

инородцы

могли

 

читать

 

и

 

понимать

 

Священное

 

Писаніе,

 

то

 

не

видно,

 

почему

 

его

 

нужно

 

дѣлать

 

менѣе

 

понятнымъ,

 

пе-

реводя

 

на

 

литературный

 

языкъ,

 

котораго

 

многіе

 

не

знаютъ.

 

Въ

 

третьихъ,

 

что

 

касается

 

въ

 

частности

 

лите-

ратурнаго

 

монгольскаго

 

языка,

 

то

 

нельзя

 

сказать,

 

что-

бы

 

онъ

 

также

 

относился

 

къ

 

бурятскому

 

разговорному

какъ

 

церковно-славянскій

 

къ

 

русскому.

 

Литературныхъ

монгольскихъ

 

языковъ

 

нисколько.

 

Самый

 

древній

 

изъ

нихъ

 

тотъ,

 

на

 

который

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

XVI

 

и

 

XVII

столѣтіяхъ

 

тибетскій

 

„Ганчжуръ."

 

Грамматическая

 

кон-

струкція

 

этого

 

языка

 

—

 

слѣпое

 

подражаніе

 

тибетской.

 

За

этимъ

 

болѣе

 

древнимѣ

 

литературнымъ

 

монгольскими

 

язы-

комъ

 

слѣдуютъ

 

существующее

 

литературные

 

языки

 

раз-

личныхъ

 

монгольскихъ

 

племенъ,

 

прѳдставляющіе

 

нѣчто

среднее

 

между

 

языкомъ

 

Ганчжура

 

и

 

разговорными.

Грамматическая

 

конструкція

 

рѣчи

 

здѣсь

 

ближе

 

къ

 

раз-

говорной,

 

но

 

отдѣльныя

 

слова

 

пишутся

 

примѣнительно

къ

 

правописанію

 

Ганчжура,

 

хотя

 

при

 

чтеніи

 

ихъ

 

и

произносятъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

написаны,

 

a

 

такъ^

 

какъ

ихъ

 

принято

 

произносить

 

въ

 

разговорномъ

 

языкѣ.Напр.,

вмѣсто

 

„агула"

 

— „ула",

 

вмѣсто

 

„сун"

 

или

 

—

 

„су"—-„гхун"

или — „гху".

 

Но

 

ни

 

тотъ,

 

ни

 

другой

 

литературный

 

языкъ

не

 

понятенъ

 

не

 

учившимся

 

ему

 

бурятамъ,

 

особенно

сѣверо-байкальскимъ,

 

которые

 

изъ

 

книгъ

 

Ганчжура,

 

даже

самыхъ

 

легкихъ,

 

почти

 

ничего

 

не

 

понимаютъ,

 

а

 

изъ

книгъ,

 

издаваемыхъ

 

въ

 

Гусиноозерскомъ

 

и

 

другихъ

 

да-

цанах'ь

 

на— такъ

 

сказать— ново—

 

монгольскомъ

 

языкѣ, —

лишь

 
отдѣльныя

 
слова

 
и

 
выраженія,

  
Ясное

  
дѣло,.

 
что
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ни

 

тотъ,

 

ни

 

другой

 

литературный

 

монгольскій

 

языкъ

не

 

годятся

 

для

 

перевода

 

на

 

нихъ

 

священныхъ

 

й

 

бого-

служебныхъ

 

книгъ,

 

потому

 

что

 

при

 

этомъ

 

не

 

достигает-

ся

 

основная

 

цѣль

 

переводовъ

 

— понятность,

 

что

 

и

 

дока-

зываютъ

 

монгольскіе

 

переводы

 

англійскихъ

 

миссионе-

ре

 

въ

 

и

 

преосвященнаго

 

Нила.

Въ

 

связи

 

съ

 

воиросомъ

 

о

 

языкѣ

 

стоить

 

вопросъ

о

 

т.омъ,

 

по

 

монгольски

 

или

 

по

 

русски

 

писать

 

переводы.

Англійскіе

 

миссіонеры,

 

переводя

 

Священное

 

Писаніѳ

 

на

монгольскій

 

языкъ,

 

писали,

 

конечно,

 

но

 

монгольски.

Преосвященный

 

Нилъ

 

издалъ

 

свои

 

переводы

 

по

 

славян-

ски.

 

Въ

 

пользу

 

монгольскаго

 

алфавита

 

приводить

 

то

соображеніе,

 

что

 

буряты

 

часто

 

отдаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

въ

 

дацаны,

 

гдѣ

 

ихъ

 

учатъ,

 

между

 

ирочимъ,

 

и

 

монголь-

скому

 

языку,

 

почему

 

монгольская

 

грамота

 

распростра-

нена

 

между

 

ними

 

очень

 

значительно.

 

Но

 

противъ

 

этого

можно

 

возразите

 

слѣдующее:

 

а)

 

во

 

всѣхъ

 

степныхъду-

махъ

 

переписка

 

ведется

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ;

 

Ь)

 

въ

 

шко-

лахъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

другихъ

учатъ

 

читать

 

и

 

писать

 

тоже

 

по

 

русски;

 

с)

 

между

 

сѣ-

веро-байкальскими

 

бурятами

 

русская

 

грамота

 

рѣшитѳль-

но

 

преобладаетъ

 

надъ

 

монгольской.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

и

 

пе-

реводы,

 

написанные

 

русскими

 

буквами

 

найдутъ

 

больше

читателей,

 

чѣмъ

 

переводы,

 

написанные

 

по

 

монгольски,

что

 

и

 

составляетъ

 

одну

 

изт

 

задачъ

 

переводовъ.

 

Кромѣ

того,

 

переводы,

 

написанные

 

по

 

монгольски,

 

конечно,

должны

 

будутъ

 

удовлетворять

 

транскрибціи

 

монголь-

скаго

 

языка,

 

а

 

это

 

заставить

 

ихъ

 

издавать

 

въ

 

такой

формѣ,

 

что

 

простые

 

буряты

 

будутъ

 

понимать

 

ихъ

 

толь-

ко

 
на

 
половину.

 
Что

 
же.

 
касается

 
славянскаго

   
языка,
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то,

 

конечно,

 

желательно

 

было

 

бы

 

пріучать

 

бурятъ,

 

дѣ-

лающихся

 

христіанами,

 

къ

 

православной

 

русской

 

цер-

ковности,

 

но

 

если

 

принять

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

даже

русскіе

 

ученики

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

по

 

сла-

вянски

 

едва

 

разбираютъ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

нельзя

 

обре-

менять

 

излишними

 

требованіями

 

еще.язычниковъ.

 

По-

этому

 

русскіи

 

алфавитъ

 

будетъ

 

самымъ

 

подходящимъ

для

 

изданія

 

бурятскихъ

 

переводовъ

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

онъ

 

настолько

 

богатъ

 

буквами,

 

что

 

ими

 

вполнѣ

 

возмож-

но

 

будетъ

 

символизировать

 

всѣ

 

звуки

 

бурятскаго

 

языка.

Далѣе,

 

какъ

 

извѣстно,

 

монгольскіе

 

языки

 

отли-

чаются

 

крайнею

 

неустойчивостію

 

и

 

склонностію

 

къ

образованію

 

мѣстныхъ

 

нарѣчій.

 

Нарѣчія

 

эти

 

молено

раздѣлить

 

на

 

двѣ

 

главный

 

группы:

 

оеленгинское

 

и

сѣверо-байкальское,

 

къ

 

которому

 

примыкаетъ

 

хорин-

ское ;,

 

хотя

 

географически

 

хбринцы-еосѣди

 

селенгин-

цевъ.

 

Тогда

 

какъ

 

въ

 

селенгинскомъ

 

нарѣчіи

 

слова

 

про-

износятся

 

ближе

 

къ

 

монгольскому

 

литературному

 

языку,

въ

 

сѣверо-байкальскомъ

 

нарѣчіи

 

они 'иногда

 

до

 

того

измѣнѳны,

 

что

 

ихъ

 

трудно

 

узнать.

 

Напр.,

 

монголь-

ское

 

слово

 

„чисунъ"

 

(кровь)

 

селенгинцы

 

произносить

или

 

также,

 

или

 

„шихунъ".

 

Сѣверо

 

же

 

байкальскіе

буряты-„шуханъ".

 

Монгольскій

 

звукъ

 

с

 

почти

 

ни гдѣ

 

не

замѣнился

 

другими

 

звуками

 

въ

 

селенгинскомъ

 

нарѣчіи.

Въ

 

сѣверо

 

же

 

байкальскомъ

 

нарѣчіи

 

онъ

 

почти

 

вездѣ

замѣнился

 

звуками:

 

гх,

 

г,

 

х

 

и

 

пр.

 

Далѣе

 

окончанія

склоненій

 

и

 

спряженій

 

въ

 

селенгинскомъ

 

нарѣчіи

 

оста-

лись

 

почти

 

тѣ

 

лее

 

монгольскія.

 

У

 

сѣверо-байкальскихъ

бурятъ

 

онѣ

 

излѣнились.

 

часто

 

до

 

неузнаваемости.

 

На-

конецъ,
 

въ
 

селенгинскомъ
 

нарѣчіи,

 
какъ

 
и

 
въ

 
монголь-



ь

скомъ,

 

прѳобладаютъ

 

веокончательныя

 

формы.

 

Въ

 

сѣ-

веро-байкальскомъ

 

цреобладаютъ,

 

напротивъ,

 

оконча-

тельный,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

общеупотребительеыхь

 

фра-

захъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

часто

 

сливаются

 

въ

 

одно

 

слово.

Въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

сѣверо-байкальское

 

нарѣчіе

 

дѣлит-

ся

 

на

 

нѣсколько

 

болѣе

 

мелкихъ,

 

но

 

они

 

меньше

 

раз-

нятся

 

одно

 

отъ

 

другого,

 

чѣмъ

 

отъ

 

нарѣчія

 

селенгин-

скаго.

 

Опрашивается

 

на

 

какое

 

изъ

 

этйхъ

 

нарѣчій

переводить?

 

Конечно,

 

желательно

 

было

 

бы

 

дѣлать

 

пе-

реводы

 

на

 

всѣ

 

болѣе

 

важныя

 

и

 

болѣе

 

оригинальный

нарѣчія

 

и

 

издавать

 

ихъ

 

отдѣльно.

 

Но

 

для

 

этого

 

не

найдется

 

средствъ.

 

Поэтому

 

переводы

 

можно

 

дѣлать

такимъ

 

образомъ.

 

ІІредположимъ,

 

что

 

извѣстная

 

книга

переведена

 

на

 

тункинское

 

нарѣчіе*

 

Такъ

 

какъ

 

сѣверо-

байкальскія

 

нарѣчія

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сходны

 

между

собою,

 

то

 

можно

 

дѣлать

 

такъ.

 

Переводъ

 

этотъ

 

провѣ-

ряется

 

въ

 

Аларскомъ,

 

Валаганскомъ

 

и

 

др.

 

вѣдомствахъ,

и

 

въ

 

него

 

вносятся

 

или

 

въ

 

подстрочныхъ

 

примѣчаніяхъ

или

 

въ

 

самый

 

текстъ,

 

но

 

въ

 

скобки,

 

тѣ

 

слова

 

и

 

выра-

женія,

 

которыми

 

слѣдуетъ

 

замѣнить

 

слова

 

и

 

выраженіа

тункинскаго

 

перевода.

 

Такимъ

 

путемъ

 

можно

 

достигнуть

того,

 

что

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

книга

 

дѣлается

 

годною

 

въ

 

нѣ-

сколькихъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

изданіе

 

ея

 

будетъ

 

стоить

 

гораз-

до

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

изданіе

 

трехъ

 

или

 

четырехъ

 

книгъ.

При

 

этомъ

 

способѣ

 

изданія

 

мудрено

 

будетъ

 

справиться

съ

 

селенгинскимъ

 

нарѣчіемъ,

 

но

 

практика

 

покажетъ,

что

 

быть

 

можетъ

 

и

 

для

 

него

 

не

 

приведется

 

дѣлать

 

от-

дѣльныхъ

 

изданій.
Переходя

 

отъ

 

этой,

 

такъ

 

сказать,

 

внѣшней

 

сторо-

ны

 
переводовъ

 
къ

 
внутренней,

 
мы

 
прежде

 
всего

 
натал-
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киваемся

 

на

 

воиросъ,

 

какъ

 

переводить

 

тѣ

 

слова,

 

кото-

рый

 

символизируют

 

собою

 

понятія,

 

неизвѣстныя

 

буря^

тамъ,

 

напр.,

 

слово

 

„церковь",

 

„ипостась",

 

„архіерей",

,,монахъ",

 

„антиминсъ"

 

и

 

пр.,

 

или

 

лге

 

тѣ

 

слова,

 

съ

 

кото-

рыми,

 

кромѣ

 

кореннаго,

 

соединяется

 

еще

 

условное

 

зна-

чѳніе,

 

напр.,

 

слово

 

лицо,

 

которое

 

употребляется

 

у

 

насъ

въ

 

двухъ

 

значеніяхъ:

 

въ

 

смыслѣ

 

физіономіи

 

и

 

въ

 

смы-

слѣ

 

личности.

 

Для

 

передачи

 

на

 

инородческіе

 

языки

перваго

 

рода

 

словъ

 

существуетъ

 

и

 

употреблялось

 

уже

нѣсколько

 

способовъ,

 

а

 

именно:

 

а)

 

переводчики

 

поды-

скивали

 

въ

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

такія

 

слова,

 

кото-

рый

 

вызывали

 

бы

 

въ

 

умѣ

 

слушающаго

 

или

 

читатощаго

ихъ,

 

если

 

не

 

цѣлое

 

представленіе

 

предмета,

 

чего

 

нель-

зя,

 

конечно,

 

достичь

 

никакими

 

словами,

 

разъ

 

нѣтъ

 

идеи-

предмета,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

естественномъ

 

ростѣ

 

языка

образуются

 

сначала

 

идеи

 

и

 

потомъ

 

уже

 

слова,

 

симво-

лизирующія

 

ихъ,

 

то

 

хотя

 

существенной

 

части

 

его;

 

Ъ)

переводили

 

такого

 

рода

 

слова

 

нѣсколькими

 

словами,

но

 

такъ,

 

чтобы

 

каждое

 

слово

 

вызывало

 

идею

 

какой

 

—

нибудь

 

части

 

предмета,

 

т.

 

е.

 

говоря

 

иначе

 

не

 

перево-

дили;

 

а

 

описывали

 

предмета,

 

с)

 

оставляли

 

всѣ

 

такія

слова

 

безъ

 

перевода.

 

Перваго

 

способа

 

придеряш

 

вались

англійскіе

 

миссіонеры

 

и

 

Я.

 

Шмидтъ.

 

Но

 

его

 

далеко

нельзя

 

назвать

 

удачвымъ,

 

потому

 

что,

 

указывая

 

на

одну

 

только

 

сторону

 

предмета,

 

онъ

 

вноситъ

 

одно-

стороннее

 

пониманіе

 

его.

 

Такова,

 

напр.

 

попытка

 

ука-

занныхъ

 

~сейчаеъ

 

лицъ

 

^перевести

 

слова

 

Духъ

 

Свя-

тый

 

словами

 

„Аригунъ

 

тодотхалъ'Чд

 

Олово

 

„тодотхалъ"

очевидно

 

происходить

 

отъ

 

„тодо"

 

-

 

ясно

 

и

 

„утха"—

смыслъ
 

и
 

означаётъ
 

того,
 

кто
  

дѣлаетъ
 

смыслъ
   

чего —
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либо

 

яснымъ.

 

Ясно,

 

что

 

употребляя

 

это

   

слово

   

пере-

водчики

 

хотѣли

 

цѣлое

   

понятіе

  

замѣнить

   

частно

   

его,

иди

 

указать

 

на

 

одну

 

черту

 

въ

 

отношеніяхъ

  

Св.

  

Духа

къ

 

Богу

 

Отцу

 

и

 

Сыну,

 

черту,

   

идею

   

которой

   

буряты

могли

 

имѣть,

 

тогда

 

какъ

 

идеи

 

о

 

Духѣ

 

Овятомъ

 

у

 

нихъ

не

 

было.

 

Но

 

что

 

же

 

получилось?

 

Такъ

 

какъ

 

объ

 

осталь-

ныхъ

 

свойствахъ

 

Духа

 

Святаго

 

читающіе

 

переводъ

 

не

имѣли

 

ионятія,

 

то

 

нѣтъ

   

ничего

   

удивительнаго,

    

если

они

 

на

 

основаніи

 

этого

 

перевода,

 

будутъ

 

смотрѣть

   

на

него,

 

какъ

 

на

 

толмача,

 

или

 

переводчика.

  

Болѣе

   

при-

гѳденъ

 

і

 

шторой

   

способъ,

 

но

 

и

 

онъ

   

тоже

  

не

   

совсѣмъ

нримѣнимъ,

 

вопервыхъ

 

-

 

потому,

 

что

 

это

 

уже

 

будетъ

 

не

переводъ,

 

a

 

толкованіе,

 

а

 

во — вторыхъ,

   

какъ

   

и

   

вся-

кое

 

толкованіе,

 

онъ

 

стоить

 

въ

 

прямой

 

зависимости

 

отъ

личныхъ

   

воззрѣній

 

и

 

степени

   

развитія

   

переводчика,

что

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

а

 

особенно

 

въ

  

области

догматовъ,

 

весьма,

 

не

 

удобно.

   

Остается

   

поэтому

  

тре-

тій

 

способъ,

 

который

 

и

 

нужно

 

признать

 

самымъ

 

подхо-

дящимъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

за

 

него

 

говорить

 

и

 

практика.

Такъ,

 

напр.,

 

при

 

переводѣ

   

библіи

   

и

 

богослужебныхъ

книгъ

 

на

 

славянскій

 

языкъ,

 

переводчики

 

многія

  

слова

оставили

 

безъ

 

перевода.

 

То

 

же

 

самое

 

мы

 

видимъ

 

и

 

въ

западныхъ

 

переводахъ.

 

Правда,

 

при

 

этомъ

 

способѣ

   

не

переведенный

 

слова

 

первоначально

   

будутъ

  

непонятны.

Но

 

потомъ,

  

по

   

мѣрѣ

  

ознакомленія

   

съ

 

христіанскимъ

вѣроученіемъ,

 

они

 

постепенно

 

усвоягся

 

и

 

будутъ

 

понят-

ными,

 

какъ,

 

напр.,

 

у

 

насъ

 

сдѣлались

 

понятными

 

слова:

церковь,

 

ипостась,

 

апостолъ,

 

іерей,

 

монахъ

 

и

 

множест-

во

 

другихъ.

 

При

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

   

толь-

ко
 

два
 

условія:
 

а)
 

оставлять
 

безъ
 

перевода
 

только
  

тѣ
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слова,

 

который

 

действительно

 

нѣтъ

 

возможности

 

пере-

вести,

 

и

 

Ь)

 

писать

 

ихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

однообразно,

а

 

не

 

такъ,

 

что

 

одинъ

 

шипеть

 

напр.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

другой

 

Исусъ

 

Кристосъ,

 

одинъ

 

пишетъ

 

креста,

 

другой

хрестъ,

 

третій

 

„хрэсэ"

 

и

 

пр.

 

Оба

 

эти

 

условія

 

легко

выполнить,

 

издавъ

 

небольшой

 

словарикъ,

 

въ

 

которомъ

перечислить

 

всѣ

 

слова

 

(а

 

ихъ

 

едва

 

ли

 

наберется

 

и

 

двѣ

сотни),

 

которыя

 

нужно

 

оставлять

 

безъ

 

перевода,

 

сдѣ-

лать

 

транскрибцію

 

этого

 

словаря

 

обязательной

 

и

 

даже

снабдить

 

примѣчаніями,

 

гдѣ

 

бы

 

эти

 

слова

 

толковались

однообразно

 

на

 

случай,

 

если

 

при

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

пе-

реводѣ

 

понадобится

 

номѣстить

 

толкованіе

 

ихъ.

 

Что

касается

 

далѣе

 

тѣхъ

 

словъ,

 

съ

 

которыми,

 

кромѣ

 

корен-

наго

 

значенія,

 

соединяется

 

еще

 

условное,

 

то

 

у

 

насъ

ихъ

 

переводятъ

 

обыкновенно

 

однимъ

 

бурятскимъ

 

или

монгольскимъ

 

словомъ,

 

коренное

 

значеніе

 

котораго

 

со-

отвѣтствуетъ

 

коренному

 

значенію

 

переводимаго.

 

Но

 

это

едва

 

ли

 

удобно.

 

Напр. ,

 

слово

 

лицо

 

имѣетъ

 

у

 

насъ,

 

какъ

уже

 

замѣчено

 

было

 

выше,

 

два

 

значенія:

 

оно

 

означаете

физіономію

 

и

 

личность.

 

Первое

 

значеніе— коренное,

второе

 

-

 

условное.

 

Можно

 

ли

 

это

 

слово

 

и

 

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

значеніи

 

перевести

 

бурятскимъ

 

„нигуръ"

 

или

„нюрь?"

 

Едва-ли.

 

Слово

 

„нигур"

 

значитъ

 

физіономія,

но

 

не

 

значитъ

 

личность.

 

Поэтому,

 

если

 

мы

 

скажемъ:

Вурханъ

 

гурбанъ

 

нигуртэй

 

(въ

 

Вогѣ

 

три

 

лица),

 

то

едва-ли

 

бурятъ

 

поиметь,

 

что

 

въ

 

Вогѣ

 

три

 

личности.

Скорѣе

 

всего,

 

можно

 

думать,

 

онъ

 

будетъ

 

представлять

себѣ

 

на

 

основаніи

 

такого

 

перевода

 

Бога,

 

имѣющимъ

три

 

физіономіи,

 

а

 

никакъ

 

не

 

три

 

лица.

 

Далѣе

 

слово

церковь
 

имѣетъ

 
у

 
насъ

 
тоже

 
два

 
значенія;

 
оно

 
значитъ
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во

 

первыхъ— храмъ,

 

во

 

вторыхъ

 

общество

 

вѣрующихъ

во

 

Христа.

 

Нѣкоторые

 

иереводятъ

 

его

 

словомъ

 

„сумэ"

или

 

„гхумэ.

 

Но

 

„сумэ

 

значить

 

только

 

храмъ,

 

но

 

не

значитъ

 

общество

 

вѣрующихъ.

 

По

 

этому

 

всѣ

 

такого

рода

 

слова

 

не

 

слѣдуетъ

 

переводить

 

однимъ

 

словомъ

на

 

основаніи

 

того,

 

что

 

у

 

насъ

 

они,

 

хотя

 

и

 

означа-

ютъ

 

разныя

 

понятія,

 

но

 

все

 

таки

 

передаются

 

однимъ

словомъ.

 

Для

 

различныхъ

 

значеній

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

поды-

скивать

 

и

 

различный

 

слова,

 

которыя

 

бы

 

выражали

именно

 

данное

 

значеніе

 

иереводимаго

 

слова.

Въ

 

связи

 

съ

 

затронутымъ

 

сейчасъ

 

вопросомъ

 

сто-

ить

 

вопросъ

 

о

 

ясности,

 

возможной

 

буквальности

 

и

порядкѣ

 

переводовъ.

 

Такъ

 

какъ

 

по

 

грамматической

 

кон^-

струкціи

 

бурятскій

 

и

 

вообще

 

монгольскіе

 

языки

 

очень

близко

 

стоять

 

съ

 

тюрскимъ

 

языкомъ,

 

то

 

для

 

рѣшенія

этихъ

 

вопросовъ

 

мы

 

воспользуемся

 

соображеніями

 

по-

койнаго

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

*),

 

много

 

и

 

долго

 

рабо-

тавшая

 

въ

 

дѣлѣ

 

переводовъ.

Первое

 

условіе,

 

которому

 

должны

 

удовлетворять

инородческіе

 

переводы,

 

но

 

его

 

мнѣнію,

 

состоитъ

 

въ

томъ,

 

что

 

они

 

должны

 

быть

 

по

 

самому

 

своему

 

содѳр-

жанію

 

приспособлены

 

къ

 

пониманію

 

инородцевъ,

 

сообра-

жены

 

съ

 

мѣрою

 

ихъ

 

разумѣнія,

 

Что

 

же

 

нужно

 

для

этого?

 

Что

 

и

 

какъ

 

нужно

 

переводить?

 

Отвѣтъ

 

на

 

эти

вопросы

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

и

умственномъ

 

состояніи

 

инородцевъ.

 

Во

 

первыхъ,

 

ино-

родцы

 

не

 

знаютъ

 

хриетіанства.

 

Во

 

вторыхъ,

 

мѣра

 

ихъ

разумѣнія

 

самая

 

малая,

 

не

 

выходящая

 

изъ

 

тѣснаго

 

кру-

*)

 

См.

 

его

 

книгу;

 

О

 

переводѣ

 

хрнст.

 

кннгъ

 

на

 

инородч.

 

языки-

Казань
 

1875
 

г.



Общество
Д

 

ЛЯ

 

РАСПРОСТРАНЕНА

 

СВ.

 

ПШІІЯ

 

ВЪ

 

Р

 

О

 

С

 

С I

 

И.
(1863—1891

  

г.).

„Заблуждаетесь,

 

не

 

зная

 

Писаній 11 .

Матѳ.

 

XXII,

 

29.

.Съ

 

началѣ

 

1863

 

г.,

   

вскорѣ

   

послѣ

   

появленія

Новаго

   

Завѣта

  

на

 

русекомъ

 

языкѣ,

   

въ

  

С.-Петер-

бурга

 

возникъ

 

небольшой

 

частный

 

кружокъ,

  

поста-

вивмій

 

себѣ

 

задачею

 

содействовать

 

распространен!»

въ

 

народѣ

 

этой

 

книги,

 

чтобы

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

доставить

 

ее

 

тѣмъ,

  

которые

   

не

 

имѣютъ

 

еще

 

ея

 

по

невѣдѣнію,

 

бѣдности

 

или

 

инымъ

  

подобнымъ

 

причи-

на».

   

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

въ

 

образованномъ

 

со-

словіи

 

пробудилось

 

почти

 

всеобщее

 

стремленіе

 

рас-

пространять

 

грамотность

   

въ

 

народѣ.

   

Но

 

извѣстно,

какое

   

неизгладимое

 

впечатлѣніе

 

оставляете

   

первая

прочитанная

 

книга:

   

какъ

   

важно

   

было,

   

поэтому,

чтобы

 

эта

 

первая

 

книга,

 

попавшая

 

въ

 

руки

 

грамот-

ному

 

простолюдину,

 

была

 

не

 

вздорная

 

какая-нибудь

книжонка,

 

а

 

Слово

 

Божіе,

 

«умудряющее

 

простыхъ»

(Псал.

  

18.

 

8).

Чрезъ

 

шесть

 

лѣтъ

 

скромной,

 

но

 

постепенно

 

раз-

вивавшейся

 

дѣятельности,

 

частный

 

кружокъ,

 

по

 

В

 

ы-

сочайшемъ

 

утвержденіи

 

его

 

Устава

 

2-го

 

мая

1869

 

года,

 

преобразовался

 

въ

 

«Общество

 

для

 

рас-

пространены

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи*.

Общество

 

положило

 

руководствоваться

 

слѣдую-

щими

 

правилами:

1)

  

Распространять

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

изданныя

 

лишь

 

«по

 

благословенію

Святѣйшаго

 

Синода».

2)

  

Для

 

облегченія

 

пріобрѣтенія

 

св.

 

книгъ,

 

рас-

пространять

 

ихъ

 

преимущественно

 

чрезъ

 

членовъ-

книгоношъ,

 
посылая

 
ихъ

 
въ

 
разныя

 
мѣстности

 
Импе-

ріи,

 

а

 

также

 

и

 

чрезъ

 

прочихъ

 

членовъ-сотрудниковъ,

отпуская

 

имъ

 

св.

 

книги

 

на

 

коммисію

 

для

 

распростра-

ненія

 

въ

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

жительства,

 

а

 

чтобы

 

св.

 

книги

вездѣ

  

могли

 

быть

 

продаваемы,

  

по

 

одной

 

и

 

той

 

же

дешевой

 

цѣнѣ^іересылку

 

ихъ

 

Общество

 

на

 

свой

 

счетъ.

3)

  

Продавать

 

св.

 

книги

 

въ

 

переплетѣ,

 

по

 

воз-

можно

 

дешевой

 

цѣнѣ,

 

людямъ

 

же

 

неимущимъ,

 

равно

какъ

 

и

 

въ

 

богадѣльни,

 

больницы,

 

тюрьмы,

 

бѣдныя

школы

 

уступать

 

по

 

уменьшенной

 

еще

 

цѣнѣ

 

и

 

даже

дарить,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ.

4)

   

Средства

 

Общества

 

составляются

 

лишь

 

изъ

членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

доброхотныхъ

 

пожертвованій.

Съ

 

1863

 

года

 

нашъ

 

первый

 

книгоноша,

 

А.

 

Б.

 

Ф.,

началъ

 

дѣлать

 

поѣздки

 

на

 

Нижегородскую

 

ярмарку,

по

 

Дриволжью

 

и

 

далѣе

 

въ

 

Саратовскія

 

степи

 

и

 

на

Кавказъ.

   

Вездѣ

 

нашъ

 

книгоноша

 

былъ

 

желаннымъ

гостемъ,

 

вездѣ

 

привозимый

 

имъ

 

издалека,

 

Новый

 

За-
вѣтъ

   

на

 

родномъ

 

языкѣ

   

принимался

 

съ

 

радостью.

«Слава

 

Тебѣ,

 

Господи,

  

добился!»

   

громко

  

восклик-

нулъ,

 

снявши

 

шапку

 

и

 

набожно

 

перекрестясь,

   

мо-

лодой

 

подмастерье

   

въ

 

г.

 

Аткарскѣ,

  

получивъ

 

изъ

рукъ

 

книгоноши

   

русскій

   

Новый

 

Завѣтъ,

   

который
онъ

 

дотолѣ

   

долго

 

и

 

тщетно

 

старался

 

достать.

   

«За
эту

 

книгу,

 

братцы,

   

надо

 

жизнь

 

отдать!»

   

восклик-

нулъ

   

одинъ

 

солдатъ,

   

держа

  

йвангеліе

 

въ

 

рукахъ.

Подобныхъ

 

примѣровъ

 

неноддѣльной

 

радости,

 

съ

 

ка-

кою

 

принимается

 

народомъ

 

Св.

 

Писаніе,

 

«умудряю-

щее

 
во

 
спасеніе

 
(2

 
Тим.

 
3,

 
15),

  
много

 
можно

 
бы-



ло

 

бы

 

привести

 

изъ

 

годовыхъ

 

отчетовъ

 

Общества.

Одинъ

 

рядовой,

 

купивши

 

у

 

книгоноши

 

Г.

 

Новый

Завѣтъ,

 

спустя

 

годъ

 

встрѣтивъ

 

его

 

опять

 

(въ

 

С. -Пе-

тербург),

 

съ

 

радостью

 

пЬивѣтствовалъ

 

его:

 

«Преж-

де»,

 

сталь

 

онъ

 

ему

 

разсназывать,

 

—

 

«живя

 

въ

 

де-

ревнѣ,

 

я

 

быль

 

неграмотный

 

(онъ

 

выучился

 

грамотѣ

въ

 

полку

 

уже),

 

вставь

 

утррмъ,

 

помолюсь

 

Богу,

 

а

пошелъ

 

прочь, —и

 

забылъ

 

все.

 

А

 

теперь

 

читаю

 

Но-

вый

 

Завѣтъ,

 

и

 

цѣлый

 

день

 

все

 

думаю,

 

какъ

 

Спаси-

тель

 

на

 

землѣ

 

быль,

 

какія

 

чудеса

 

творилъ,

 

какъ

страдалъ. . .

 

Прежде

 

я

 

быль

 

темный

 

человѣкъ,

 

а

 

те-

перь,

 

какъ

 

читаю

 

Евангеліе, —такъ

 

свѣтло

 

стало

 

!>

Между

 

тѣмъ

 

число

 

книгоношъ

 

увеличивалось,

увеличивались

 

и

 

средства

 

Общества,

 

—

 

и

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

представилась

 

возможность

 

посылать

 

книго-

ношъ

 

и

 

въ

 

отдаленнѣйшія

 

мѣстности

 

Имперіи:

 

такъ

отправляемы

 

были

 

книгоноши,

 

и

 

не

 

разъ,

 

въ

 

Сибирь,

Пріамурскій

 

край,

 

Туркестанъ,

 

завозя

 

св.

 

книги

 

въ

такія

 

глухія

 

мѣста,

 

куда

 

онѣ

 

инымъ

 

путемъ

 

долго

 

бы

еще

 

вѣроятно

 

не

 

проникли

 

и

 

куда

 

онѣ

 

приносили

свѣтъ

 

и

 

утѣшеніе.

 

Такъ

 

въ

 

1883

 

году

 

книгоноша

Г-евъ,

 

плывя

 

на

 

пароходѣ

 

изъ

 

г.

 

Владивостока

 

на

остр.

 

Сахалинъ,

 

оетановясь

 

у

 

поста

 

де-Каетри,

 

про-

далъ

 

22

 

экз.

 

св.

 

книгъ

 

мѣстной

 

командѣ

 

(ея

 

было

90

 

чел.).

 

На

 

обратномъ

 

пути,

 

когда

 

онъ

 

снова

 

при-

 

къ

 

этому

 

уединенному

 

посту

 

?*на

 

Оерегу

 

Ти-

хаго

 

океана,

 

солдаты

 

встрѣтили

 

его

 

съ

 

большею

 

ра-

достью,

 

благодаря

 

за

 

доетавленныя

 

св.

 

книги:

 

«жили

мы

 

здѣсь»,

 

говорили

 

они,

 

«какъ

 

звѣри

 

какіе-нибудь:

церкви

 

нѣтъ,

 

про

 

Бога

 

совсѣмъ

 

забыли;

 

но

 

ты

 

вотъ,

со

 

своими-то

 

книгами

 

святыми,

 

какъ

 

будто

 

съ

 

неба

свалился...

 

Почитаемъ

 

ев.

 

книгу,

 

такъ

 

какъ-то

 

легче

станетъ.

 

Спасибо

 

тебѣ

 

за

 

книги».

Деятельность

 

Общества

 

вызывала

 

сочувствіе

 

и

въ

 

пастыряхъ

 

церкви

 

православной.

 

«Ваше

 

дѣло

было

 

точно

 

отзывъ

 

на

 

наши

 

задушевный

 

мысли»,

писалъ

 

въ

 

Общество

 

въ

 

1870

 

году

 

одинъ

 

изъ

 

сель-

скихъ

 

священниковъ.

 

Мы

 

высоко

 

^цѣнимъ

 

учаетіе

духовныхъ

 

лицъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

Общества:

 

изъ

 

рукъ

 

пас-

тыря

 

своего

 

прихожанинъ

 

съ

 

довѣріемъ

 

прійметъ

 

св.

книгу,

 

—

 

отъ

 

него

 

же

 

получить

 

и

 

наставленіе

 

какъ

пользоваться

 

ею.

 

Такъ

 

одинъ

 

изъ

 

достойнѣйшихъ

пастырей

 

нашей

 

церкви,

 

предлагая

 

своимъ

 

прихожа-

намъ

 

(въ

 

г.

 

В-ѣ,

 

Пермской

 

губ.)

 

полученныя

 

имъ

отъ

 

Общества

 

св.

 

книги

 

Новаго

 

Завѣта,

 

на

 

бѣлыхъ

листахъ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

собственноручно

 

написалъ

слѣдующее

 

краткое

 

наставленіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

должно

читать,

 

съ

 

пользою

 

душевною,

 

Новый

 

Завѣтъ:

«Христолюбивый

 

христіанинъ!

 

Прійми

 

сш

 

свя-

щенную
 

книгу,

   
какъ

 
даръ,

 
посланный

 
тебѣ

 
съ

 
не-

бесъ

 

отъ

 

Самого

 

Господа,

 

назндай

 

и

 

услаждай

 

душу

твою

 

ученіемъ

 

ея.

 

Чтобы

 

ученіе

 

ея

 

успѣшнѣе

 

и

 

по-

лезнѣе

 

действовало

 

на

 

мысли,

 

чувства

 

и

 

дѣла

 

твои,

для

 

этого

 

берись

 

за

 

нее

 

не

 

съ

 

разеѣянностію,

 

а

 

съ

благоговѣніемъ

 

и

 

единственнымъ

 

желаніемъ

 

научить-

ся

 

благочестивой

 

жизни

 

для

 

спасенія,

 

спокойствія

 

со-

вѣсти

 

и

 

земнаго

 

благоденетвія.

 

Моли

 

Господа,

 

чтобы

Онъ

 

помогъ

 

тебѣ

 

уразумѣть

 

истины

 

и

 

правила

 

Еван-

гельскаго

 

ученія,

 

полюбить

  

и

 

исполнять

 

ихъ,

  

прео-

долѣвая

 

въ

 

еебѣ

 

худыя

 

привычки,

 

страсти

 

и

 

пороки.

При

 

чтеніи

 

не

 

забывай,

 

что

 

ты

 

видишь

 

Самого

 

Гос-

пода,

 

разговаривающаго

  

и

 

дѣйствующаго

 

предъ

 

то-

бою

 

со

 

Св.

 

Апостолами

 

во

 

Св.

 

Евангеліи,

 

Дѣяніяхъ

и

 

Посланіяхъ

 

Апостольскйхъ;

 

а

 

потому

 

все

 

свое

 

вни-

маніе

   

сосредоточь

   

на

 

чтеніи.

   

По

 

прочтеніи

 

давай

себѣ

 

отчетъ

 

о

 

прочитанномъ,

   

помни

 

прочитанное

 

и

сообразуй

   

свою

   

жизнь

   

съ

 

Христовымъ

   

ученіемъ.

Читай

 

сію

 

книгу

 

въ

 

свободное

   

отъ

 

занятій

 

твоихъ

время,

 

а

 

наипаче

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празднячные

 

дни:

если

 

семейные

 

всѣ

 

свободны,

 

читай

 

всѣмъ;

   

если

 

не

всѣ,

 

то

 

читай

 

одинъ,

 

и

 

поставь

 

себѣ

 

въ

 

обязанность

разсказать

   

имъ

 

прочитанное,

   

хотя

 

бы

   

за

 

обѣдомъ

или

 

ужиномъ.

  

Бросьте

 

сказывать

 

и

 

слушать

 

сказки

и

 

вести

 

пустые

 

разговоры:

 

они

 

не

 

доетойны

 

хриетіа-
нина,

   

а

 

займитесь

 

лучше

 

разсказомъ

 

и

 

слушаніемъ
полезнаго

 

спасигельнаго

  

ученія

 

и

   

ііЬвѣсгвованія

   

о

жизни

  

Христа

   

Спасигеля

 

и

 

Его

  

Апостоловъ.

   

Въ

воскресенье

 

и

 

праздники

  

располагай

 

всѣхъ

   

семей-

ныхъ

 

къ

 

слушанію,

 

а

 

себя

 

къ

 

чгенію.

 

Читай

 

внятно

не

 

торопясь,

 

чтобы

 

слушающіе

 

понимали.

 

Не

 

дозво-

ляй

 

смѣяться

 

за.

 

чтеніемъ.

   

Если

   

не

 

поймешь

 

чего,

прочитай

 

еще,

 

если

 

и

 

во

 

второй

 

разъ

 

не

 

понялъ,

 

то

не

 

дерзай

 

объяснять,

 

читай

 

дальше.

 

Непонятное

 

за-

помни

 

и

 

при

 

удобяомъ

 

случаѣ

   

сообщи

 

своему

   

свя-

щеннику

 

и

 

онъ

 

объяснить

 

тебѣ

 

или

 

дастъ

 

толкова-

ваніе

 

Св.

 

Отцевъ

 

Церкви.

 

Будь

 

же

 

радушенъ,

 

усер-

денъ

 

и

 

благоговѣенъ

 

къ

   

сей

   

книгѣ,

   

она

  

научить

тебя

 

быть

 

благочестивымъ

 

христіаниномъ,

 

истиннымъ

гражданиномъ

 

любезнаго

 

отечества,

 

полезяымъ

 

чле-

номъ

 

общества

 

и

 

вѣрнымъ

 

другомъ

 

семейства,

 

однимъ

словомъ

 

она

 

научить

 

тебя

 

быть

   

совершеннымъ

 

Бо-

жіимъ

 

человѣкомъ,

   

ко

 

всякому

 

доброму

 

дѣлу

 

приго-

товленнымъ.

 

Берись

 

за

 

сію

 

книгу

 

и

 

во

 

дни

 

горестей

твоихъ

 

и

 

во

 

время

 

нечистыхъ

 

помысловъ

 

и

 

искуше-

ний,

 

обуревающихъ

 

душу

 

твою—и

 

она

 

разсѣетъ

 

не-

чистые

  

помыслы,

  

отгонитъ

  

искушенія

 

и

 

облегчить

твои

 

горести.

  

Прійми

 

святую

 

книгу

 

сію,

  

и

 

побла-

годари

 

Господа,

 

что

 

Онъ

  

не

 

оставилъ

 

насъ

 

въ

 

не-

вѣдѣніи

 

дѣлъ

 

Его

 

и

 

ученія,

 

но

 

запечатлѣлъ

 

ихъ

 

во

Святомъ
 

Писаніи.
 

Прійми
 

же
 

святую
 

книгу
 

сію,
 

чи-



—

   

3

   

—

тай

 

благословясь

   

и

 

умудряйся

 

во

 

славу

 

Божію,

  

на

спасеніе

 

свое

 

и

 

ближнихъ!»

Къ

 

исходу

 

1891

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

1417

 

членовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

17

 

преосвященныхъ

архіереевъ,

 

469

 

прочихъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

и

 

б

 

кни-

гоношъ.

Въ

 

теченіи

 

28-ми

 

лѣтъ

 

(1863—

 

91)

 

распростра-

нено

 

1.457,805

 

экз.

 

Св.

 

Писанія,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

въ

 

Сибири,

 

Пріамурскомъ

 

краѣ

 

и

 

Туркестанѣ

 

до

130.000

 

экз.

 

Изъ

 

всего

 

числа

 

рашространенныхъ

св.

 

книгъ,

 

подарено

 

или

 

уступлено

 

по

 

уменьшенной

цѣнѣ

 

129,715

 

экз.

За

 

то

 

же

 

время

 

поступило

 

Все-

милостивѣйшихъ

 

пожертвованій

Высочайшихъ

 

Особь

 

Импера-

торскаго

 

Дома ...... 19.890р. —к.

Пожергвованій

 

отъ

 

учрежденій

и

 

часгныхъ

 

лицъ,

 

члеяекихъ

 

взно-

се*

 

и

 

пр......... 312.635

 

»

  

10

 

»

Итого

 

.

    

.

 

332.525

 

р.

 

10

 

к.

Израсходовано.

    

....

    

.

 

323.398

 

р.

 

67

 

к.

Изъ

 

предыдущаго

 

краткаго

 

отчета

 

видно,

 

что

сдѣлано

 

Обществомъ

 

въ

 

двадцать

 

восемь

 

лѣтъ

 

его

существованія,

 

начиная

 

съ

 

возникновенія

 

его,

 

въ

видѣ

 

частнаго

 

кружка;

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

потребно-

стями

 

нашего

 

обширнаго

 

отечества,

 

это,

 

можно

 

ска-

зать,

 

капля

 

въ

 

морѣ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

тысячи

мѣстъ

 

Слово

 

Божіе

 

не

 

проникло

 

еще;

 

нужно

 

было

 

бы

имѣть

 

гораздо

 

болѣе

 

книгоношъ;

 

желательно

 

было

 

бы

также

 

въ

 

большемъ

 

размѣрѣ

 

снабжать

 

безвозмездно

книгами

 

Св.

 

Писанія

 

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы,

бѣдныя

 

школы

 

и

 

т.

 

п.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

также

удешевить

 

еще

 

болѣе

 

цѣну

 

св.

 

книгъ.

Чтобы

 

«Общество

 

для

 

распространенія

 

Св.

 

Пи-

санія

 

въ

 

Россіи»

 

могло

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своей

 

за-

дачи,

 

чтобы

 

оно

 

могло

 

каждому

 

желающему

 

доста-

вить

 

«книгу

 

жизни»,

 

оно

 

должно

 

имѣть

 

болѣе

 

средствъ.

Мы

 

обращаемся

 

поэтому

 

къ

 

нашимъ

 

любезнымъ

 

со-

отечественникамъ,

 

предлагая

 

всѣмъ,

 

кому

 

дорого

распространеніе

 

въ

 

народѣ

 

русскомъ

 

познанія

 

Слова

Божія,

 

принять,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами,

 

участіе

 

въ

 

этомъ

святомъ

 

и

 

великомъ

 

дѣлѣ—доброхотнымъ

 

денежнымъ

пожертвованіемъ,

 

склоненіемъ

 

къ

 

подобному

 

пожертво-

ванію

 

другихъ,

 

личнымъ

 

трудомъ

 

чрезъ

 

непосред-

ственное

 

распространеніе

 

св.

 

книгъ

 

въ

 

мѣстѣ

 

своего

жительства,

 
наконецъ—молитвою,

 
теплою,

 
сердечною

молитвою

 

къ

 

Подателю

 

всѣхъ

 

благъ,

 

чтобы

 

Слово

Вожіе

 

распространялось

 

въ

 

народѣ

 

русскомъ,

 

озаряя

сердца

 

своимъ

 

чуднымъ

 

свѣтомъ

 

и

 

возраждая

 

ихъ

 

къ

новой

 

святой

 

жизни

 

*).

Погкертвованія

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

при-

нимаются

 

въ

 

Правленіи

 

онаго,

 

помещаю-

щемся

 

въ

 

С. -Петербургѣ

 

(на

 

Вас.

 

Остр.,

1-я

 

линія,

 

№

 

6)

 

и

 

въ

 

Моснвѣ,

 

въ

 

складѣ

Общества

 

(Старая

 

Басманная,

 

въ

 

домѣ

 

Пан-

телеева).

Еромѣ

 

того,

 

на

 

основаніи

 

§

 

8-го

 

Устава,

 

при-

ношенія

 

принимаются

 

также

 

въ

 

сборныя

 

книжки

членовъ

 

Общества.

Извлечете

 

изъ

 

Устава.

§

 

1.

 

Въ

 

С.-Петербургѣ

 

учреждается

 

Общество,

 

имѣю-

щее

 

цѣлію,

 

содействовать

 

распространенно

 

въ

 

Россіи

Св.

 

Писанія,

 

т.

 

е.

 

книгъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

изданныхъ

 

по

 

благословенія»

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

пре-

имущественно

 

же

 

Евангелія

 

и

 

Апостола

 

въ

 

русскомъ

переводѣ.

§

 

2.

 

Общество

 

составляется

 

изъ

 

членовъ

 

дѣйстви-

гельныхъ

 

я

 

членовъ-сотрудниковъ.

Дѣйствител:ь-;?Бгда

    

членами

   

считаются:

   

во

   

1

 

-хъ

 

w

учредители

 

Общества

 

и

 

во

 

2-хъ

 

тѣ,

 

которые

 

избраны
будутъ

 

въ

 

сіе

 

званіе

 

по

 

предложеиію

  

двухъ

 

дѣйстви-

тельныхъ

 

членовъ.

Число

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Общества

 

не

 

должно

быть

 

свыше

 

40.

Членами-сотрудниками

 

могутъ

 

быть

 

лица

 

обоего
пола,

 

всѣхъ

 

состояній

 

и

 

званій,

 

содѣйствующія

вообще

 

усиѣху

 

Общества

 

—

 

распространеніемъ

 

книгъ

Св.

 

Писанія

 

(въ

 

разносъ

 

или

 

иначе),

 

пріемомъ

 

но-

жертвованій

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

по

 

книжкамъ

 

и

 

въ

кружки

 

(§

 

8)

 

и

 

т.

 

п.

 

Члены-сотрудники

 

избираются
собраніемъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ.

§

 

8.

 

Средства

 

Общества

 

составляются

 

изъ

 

взно-

совъ

 

членовъ

 

онаго

 

и

 

добровольныхъ

 

приношеній

 

по-

сторониихъ

 

благотворителей.

 

Для

 

пріема

 

пожертвованій
всѣмъ

 

вообще

 

членамъ

 

могутъ

 

быть

 

выдаваемы,

 

по

опредѣленію

 

собранія,

 

особыя

 

книжки

 

и

 

кружки:

 

пер-

вый—съ

 

скрѣпою

 

(по

 

листамъ)

 

предсѣдателя,

 

а

 

вто-

рыя—за

 

печатью

 

Общества.

 

Приношенія

 

принимаются

также

 

въ

 

Правленіи

 

Общества.
§

 

10.

 

Продажа

 

св.

 

книгъ

 

производится

 

по

 

воз-

можно

 

дешевымъ

 

цѣнамъ;

 

людямъ

 

же

 

бѣднымъ,

 

равно

какъ

 

и

 

въ

 

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы

 

и

 

проч.

могутъ

 

быть

 

доставляемы

 

онѣ

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ

или

 

даже

 

безплатно,

 

по

 

усмотрѣнію.

♦)

 
1

 
Петр.

 
I,

 
23;

 
Іак.

 
I,

 
21;

 
2

 
Тииоѳ.

 
Ill,

 
16,
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Извлеченіе

 

изъ

 

правилъ

 

Общества.

1.

 

Согласно

 

§

 

8

 

Устава,

 

всѣ

 

члены

 

Общества

 

дѣ-

лаютъ

 

ежегодный

 

взносъ,

 

но

 

размѣръ

 

его

 

представленъ

доброй

 

волѣ

 

каждаго

 

*).
4.

   

Каждый

 

членъ

 

Общества

 

можетъ

 

рекомендовать

и

 

другихъ

 

хорошо

 

ему

 

извѣстныхъ,

 

лицъ

 

въ

 

члены-

сотрудники

 

или

 

сотрудницы

 

Общества.

 

Рекомендація

 

дѣ-

лается

 

письменно

 

и

 

при

 

ней

 

прилагается

 

собственное
письменное

 

заявленіе

 

рекомендуемаго

 

лица

 

о

 

желаніи
его

 

быть

 

чденомъ.

5.

   

Независимо

 

отъ

 

того

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

члены-сотрудники

 

по

 

непосредственному

 

заявленію

 

о

желаніи

 

ихъ

 

вступить

 

въ

 

Общество,

 

сдѣланному

 

въ

Правленіи

 

онаго:

а)

 

всѣ

 

священнослужители,

 

б)

 

всѣ,

 

состоящіе

 

на

государственной

 

или

 

общественной

 

службѣ

 

(причемъ
отъ

 

лицъ

 

неизвѣстныхъ

 

представляется

 

удостовѣреніе

о

 

ихъ

 

личности),

 

и,

 

наконецъ,

 

в)

 

тѣ,

 

которые

 

пред-

ставить

 

письменную

 

рекомендацію

 

мѣстнаго

 

приход-

скаго

 

священника

 

съ

 

приложеиіемъ

 

церковной

 

печати.

9.

  

Всѣмъ

 

вообще

 

членамъ

 

Общества,

 

прочимъ

 

же

лицамътіо

 

усмотрѣнію

 

Правленія,

 

отпускаются

 

св.

 

книги

на

 

коммиссію

 

на

 

сумму

 

не

 

свыше

 

10

 

руб.,

 

если

 

раз-

стояніе

 

отъ

 

Петербурга

 

иди

 

Москвы

 

не

 

превышаетъ

2,000

 

в.;

 

если

 

же

 

разстояніе

 

превышаетъ

 

2,000

 

в.,

то

 

на— сумму

 

не

 

свыше

 

20

 

руб.

 

Соразмѣрно

 

суммѣ

полученныхъ

 

денегъ

 

за

 

проданныя

 

книги,

 

вновь

 

отпу-

скаются

 

св.

 

книги

 

на

 

коммиссію

 

еъ

 

такимъч разсчетомъ,

чтобы

 

долгъ

 

одного

 

лица

 

никогда

 

не.

 

превышалъ

 

10
или

 

20

 

руб.
10.

    

Общество

 

отпускаетъ

 

лишь

 

книги

 

перепле-

тенныя.

21.

  

По

 

правилу

 

Общества

 

книги

 

продаются

 

дешево,

но

 

продаются,

 

такъ

 

какъ

 

пріобрѣтенная

 

на

 

собствен-
ный

 

средства

 

книга

 

больше

 

цѣнится

 

и

 

уважается.

22.

   

Въ

 

больницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы

 

можно

 

да-

рить,

 

на

 

счетъ

 

Общества,

 

небольшое

 

количество

 

св.

книгъ

 

для

 

чтенія,

 

но

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

удостовѣрвв-

шись,

 

что

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

изъ

 

означенныхъ

 

за-

веденій

 

есть

 

благонадежное

 

лицо,

 

которое

 

взяло

 

бы

 

на

себя

 

трудъ

 

позаботиться

 

не

 

только

 

о

 

цѣлости

 

книгъ,

но

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

заключеннные,

 

призрѣваемые

 

иди

больные

 

дѣйствительно

 

пользовались

 

ими.

 

Предвари-
тельно

 

такого

 

пожертвованія,

 

собравъ

 

необходимый

 

свѣ-

дѣнія,

 

слѣдуетъ

 

снестись

 

съ

 

Правленіемъ

 

Общества.
23.

  

Уступки

 

на

 

книги

 

Общество

 

никакой

 

не

 

дѣ-

лаетъ,

 

такъ

 

какъ

 

цѣны

 

на

 

нихъ

 

назначены

 

самыя

краінія.

*)

 

Члены, желающіе

 

избѣжать

 

взносить

 

свой

 

членскій

 

вдносъ

 

еже-

годно,

 

могутъ

 

сдѣлать

 

единоврененно

 

посильное

 

пожертвованіе

 

въ

 

ка-

ииталъ

 

Общества,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

 

ими

капитала

 

были

 

обращаемы

 

въ

 

ихъ

 

ежегодный

 

чденскій

 

взносъ,

Каталогъ

 

св.

 

книгамъ,

   

имѣющимся

 

въ

  

складахъ

Общества:

Новые

 

Завѣты:

(Съ

 

указателемъ

 

церковныхъ

 

чтенЫ,

 

въ

 

коленкорѣ

съ

  

золотьгмъ

 

крестомъ).

Русскіѳ— въ

 

32-ю

 

д.

 

л.

 

30

 

к.;

 

съ

 

Псалтирью

 

въ

 

фут-
лярѣ

 

45

 

коп.;

 

въ

 

16-ю

 

д.

 

л.

 

60;

 

съ

 

Псалтирью
90

 

к.:

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

крупн.

 

печ.

 

съ

 

Псалтирью
1

   

р.

 

25

 

к.

 

и

 

въ

 

золот.

 

обр.,

 

въ

 

кожѣ

 

3

 

р.

Слав.-русск.— въ

   

24-ю

 

д.

 

л.

  

въ

 

корешкѣ

 

80

 

к.,

 

въ

16-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

теми,

 

кожѣ

 

1

 

р.

 

70

 

к.

Славянскіе

 

—

 

въ

   

16-ю

 

д.

 

л.

 

60

 

к.,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

съ

Псалтирью

 

40

 

коп.

На

 

4-хъ

 

языкахъ:

 

русск.,

   

слав.,

 

латинск.

 

и

 

греческ.

2

  

р.

 

50

 

коп.

4-ро

 

Евангелія:

(Съ

 

указателемъ

 

церковныхъ

 

чтеній,

 

въ

 

коленкор'гь

съ

 

золот.

 

крестомъ).

Русскія — въ

 

32-ю

 

д.

 

л.

 

15

 

к.,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.

 

30

  

к.

Слав.-русск.— въ

 

16-ю

 

д.

 

л.

 

60

 

к.

Славянскія —въ

 

16-ю

 

д.

 

л.

 

40

 

к.

Псалтири:

Русскіе —въ

 

коденк.

   

въ

 

32-ю

 

д.

 

л.

 

7

 

к.

 

и

 

въ

 

16-ю
д.

 

л.

 

30

 

к.

                              

ѵ

Славянскіе

 

—

 

въ

 

коленк.

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

10

  

коп.

 

н

 

въ

16-ю

 

д.

 

л.

 

30

 

к.

 

•

Библіи:

Русскія —въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

кожѣ

   

3

 

р.

 

50

 

к.;

 

въ

 

ко-

решкѣ

 

3

 

р.,

  

въ

 

золот.

 

обр.

 

5

 

р.

Славянскія —въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

вь

 

кожѣ

 

3

 

р.

 

60

 

коп.,

 

въ

18-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

корешкѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Евангелія

 

(отдѣльными

 

Евангелистами).

Русскія —въ

 

32-ю

 

д.

 

л.

   

въ

  

брошюрѣ

 

2

 

коп.,

 

въ

 

ко-

ленкорѣ

 

5

 

коп.

Славянско-русскія —въ

 

16-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

брошюрѣ,

 

читае-

мый

 

въ

 

Св.

 

Великій

 

Пятокъ

 

на

 

утрени,

 

15

 

к.

Склады

 

Общества:

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

—

 

В.

 

0.,

 

1-я
линія,

  

Л?

   

6;

   

въ

   

Москвѣ

 

—

 

Старая

   

Басманная,

   

въ

д.

 

Пантелѣева.

Отчеты

  

и

   

прочія

   

свѣдѣнія

 

доставляются

 

Правде-'
ніемъ

 

немедленно

 

и

 

безплатно,

 

по

 

требованію.

(Отъ

 

[Правленія

 

Общества

 

для

 

распространетя

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россігі).

Дозволено
 

цензурою,

 
С.-Петербургъ,

 
2

 
Мая

 
1892

 
г. Типо-Литогр.

 
К.

 
JI.

 
Пенмовскіго,

 
Казначейская,

 
6 —71.
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га

 

иростыхъ,

 

бытовыхъ

 

отношеній.

 

По

 

этому

 

съ

 

ними

надобно

 

іначать

 

дѣло

 

сначала

 

и

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ

 

какъ

ва

 

дѣтей,

 

которые

 

собрались

 

учиться

 

и

 

которымъ

 

нуж-

но

 

прежде,

 

всего

 

преподать

 

элементарный. знанія,

 

раз-

вить

 

ихъ

 

умъ.

 

и

 

воспитать

 

ихъ

 

религіозное

 

чувство.

 

А
для

 

этого

 

имъ

 

нужно

 

сначала

 

преподать

 

главнѣйшіе

факты

 

священной

 

исторіи

 

просто

 

и

 

ясно.

 

Инородцы

вѣруютъ

 

въ

 

Бога,

 

видятъ

 

своими

 

глазами

 

міръ,

 

по-

нимаютъ,

 

что

 

этотъ

 

міръ

 

и

 

все,

 

что

 

въ

 

немъ,

сотворено

 

.Богомъ.

 

Вотъ

 

самое

 

ясное

 

и

 

самое

доступное

 

для

 

инороддевъ

 

изложеніе,

 

которое

 

и

 

дол-

жно

 

послужить

 

исходнымъ

 

пунктомъ

 

и

 

прочнымъ

 

на-

чаломъ

 

для

 

уроковъ

 

священной

 

исторіи.

 

Начатое

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

изложеніе

 

ея,

 

въ

 

послѣдовательномъ

порядкѣ

 

главнѣйшихъ

 

и

 

существеннѣйшихъ

 

событій,

шагъ

 

за

 

піагомъ

 

поведетъ

 

инороддевъ

 

къ

 

исторіи

новозавѣтной,

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

 

земная

 

жизнь

 

кото-

раго

 

должна

 

быть

 

изложена

 

по

 

Евангелію.

 

Это

 

изло-

женіе

 

должно

 

быть

 

послѣдовательное,

 

а

 

не

 

отрывоч-

ное,

 

потому

 

что

 

отрывочный

 

свѣдѣнія,

 

ввѣ

 

истори-

ческой

 

связи,

 

не

 

привьются

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

къ

мысли

 

инородца,

 

забудутся,

 

пропадутъ

 

безслѣдво.

(Окончаніе

   

послѣдуетъ).

j

Редакторъ,

 

КаѳедральныіЧ

 

ПротоіереЛ

 

Аѳ

 

an

 

ас

 

ій

   

it

 

и

 

и

 

or

 

|i

 

а

 

довъ.

Печатать

 

дозиоляетея:

 

Цензоръ,

 

ректорь

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семннарін
Архимаидрнтъ

 

il

 

ui;

 

»

 

д

 

им

 

ъ.

   

24

 

Марта

 

1893

 

г.

ііркутскь,
 

1893
 

г.

 
Гшюграфія

 
4.

 
А.

 
Сизыѵь,

 
Нолып,

 
ул.,

 
д.

 
Мнленскаго.


