
ВЯККІЯ

№

 

48-й

         

1913

   

Г.

 

28

 

н

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ИЗДАШЕ.

я.

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран,

 

5

 

р.

 

за

 

Ѵз

стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ѵ4

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

оффиціальный.

Раепоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

   

службѣ.

Опредѣдены:

 

насвященническія

 

мѣста:

 

окончивши

 

курсъ

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

семшаріи

 

Еонстантинъ

 

Лосевъ

 

въ

 

с.

 

Пан-
тылъ,

 

Слободского

 

уѣзда— 1

 

ноября;

 

состоящій

 

на

 

діаконской

 

ва-

кансіи

 

въ

 

селѣ

 

Малокоролевскомъ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

-священвикъ

йергій

 

Анисимовъ

 

въ

 

село

 

Верхлыпъ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,— 21

ноября;

 

духовникъ

 

Вятской

 

Духовной

 

семинаріи

 

священникъ

Евлампій

 

Стефановъ

 

въ

 

с.

 

Ацвежъ,

 

Котѳльническаго

 

уѣзда,—

21
 

ноября.
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На

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

крестьянинъ

 

Яранскаго

 

уѣзда,

починка

 

Кугунѳра

 

Димитрій

 

Парахинъ

 

врем,

 

испол.

 

д.

 

псалом-

щика

 

въ

 

село

 

Новый

 

Кэлемаръ,

 

Яранскаго

 

уѣз., — 18

 

ноября.

Назначенъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

оста-

лѳніѳмъ

 

на

 

занимаѳмомъ

 

мѣстѣ,

 

псаломщикъ

 

села

 

Рождественекаго,

Малмыжскэго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Трусовъ,—

 

8

 

ноября.

Временно

 

исправляющіе

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

селахъ:

Балезинѣ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Вячеслаьъ

 

Поповъ,

 

Уканѣ,

 

Гла-

зовскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Тарасовъ,

 

утверждены

 

въ

 

сихъ

 

долж-

ностлхъ

 

Поповъ — 26

 

октября

 

и

 

Іарасовъ — 19

 

ноября.

Перемѣщены:

 

священникъ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

города

Орлова

 

Константина

 

Кибардинъ

 

къ

 

Котельнической

 

Николаевской

церкви, — 21

 

ноября.

Псаломщики

 

селъ:

 

Каменки-Вознѳсѳнскаго,

 

Котельническаго

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Тепляшинъ

 

и

 

Троицкой

 

церкви

 

Бѣло-Холуницкаго

завода,

 

Слободского

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Щуплецовъ,

 

за

 

привятіѳмъ

ихъ

 

въ

 

военную

 

службу,

 

уволены

 

отъ

 

занимаемыхъ

 

должностей

 

и

изъ

 

духовваго

 

званія — 18

 

ноября.

Умерли:

 

заштатный

 

діаконъ

 

села

 

Укана,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Головинъ,

 

—5

 

ноября

 

(67

 

лѣтъ;

 

въ

 

1868

 

г.

 

16

 

апрѣ-

ля

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Уканъ,

 

Глазовскаго

 

уѣз.,

въ

 

1907

 

г.

 

уволенъ

 

за

 

штатъ);

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

селаМу-

лина,

 

Слободского

 

уЬзда,

 

Арсѳній

 

Упшинскій — 27

 

октября

 

(62

лѣтъ;

 

въ

 

1868

 

г.

 

уволѳнъ

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Яранскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища-

 

въ

 

1887

 

г.

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

Лажъ,

 

Уржумскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

1901

 

г.

 

2

 

августа

 

перемѣщѳнь

въ

 

село

 

Мулино,

 

Слободского

 

уѣзда;

 

въ

 

1903

 

г.

 

23

 

сентября

уволенъ

 

за

 

штатъ).
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О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я,

Отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

I.

При

 

Вятской

 

Духовной

 

Семанаріи

 

свободна

 

должность

 

ду-

ховника

 

Сѳминаріи,

 

съ

 

каковою

 

соединяется

 

должность

 

законоучи-

теля

 

образцовой

 

школы.

 

Общая

 

сумма

 

содержанія

 

по

 

сей

 

долж-

ности

 

1150

 

руб,,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

жалованья

 

по

 

должности

 

духов-

ника

 

500

 

руб.,

 

жалованья

 

по

 

должности

 

законоучителя

 

300

 

р.,

квартирныхъ

 

250

 

р.

 

и

 

пособія

 

на

 

проѣздъ

 

отъ

 

города

 

до

 

семи-

нары

 

100

 

р.

Лида,

 

желающія

 

занять

 

сію

 

должность,

 

приглашаются

 

по-

давать

 

прошѳнія

 

на

 

имя

 

Правлѳнія

 

Семинаріи,

 

оплаченныя

 

гѳрбо-

вымъ

 

сборомъ

 

въ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

послуж-

ного

 

списка

 

и

 

рѳкомендаціи

 

мѣстнаго

 

благочиннаго.

 

Желательна

личная

 

явка

 

просителей.

П.

Въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Сѳминаріи

 

вакантна

 

штатная

 

должность

•секретаря

 

Правленія

 

Семинаріи

 

съ

 

содержаніѳмъ

 

вь

 

900

 

руб.

 

въ

годъ

 

и

 

съ

 

правами

 

на

 

пенсію

 

по

 

VII

 

разряду.

Прошенія,

 

съ

 

приложеніемъ

 

документовъ,

 

адресовать

 

на

 

имя

Лравленія

 

Сѳминаріи.

Отъ

 

Экзаменаціонной

  

Комиссіи.

Экзаменаціонная

 

Комиссія

 

при

   

Вятской

   

Духовной

    

Конса-
-сторін

 
симъ

 
даетъ

 
знать

 
желающимъ

 
держать

 
испытаніе

 
на

 
званіѳ
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штатвыхъ— священника

   

и

 

діакона,

 

что

 

устный

 

■

 

экзаменъ

 

будѳтъ

ароизведенъ

 

1 7

 

декабря

 

сего

 

1913

 

года,

 

съб

 

часовъ

 

вечера.

Для

 

писБменвыхъ

 

работъ

 

ищущіе

 

званіе

 

священника

 

должны

явиться

 

въ

 

Комиссію

 

наканунѣ

  

устныхъ

 

экзаменовъ.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

I

   

я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Протоіерейское.

При

 

Слободскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Малмыжскомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

Священническія:

При

 

Вятскомъ

 

Баѳедральномъ

 

соборѣ.

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

При

 

Ижевской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Орловской

 

Влаговѣщѳнской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Пыжѣ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Кокшагѣ,

 

Ижмаринскомъ,

 

Городищѣ,

Шешургѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

при

 

Алѳксандро-Невской

 

церкви

 

зав.

Шурмы,

 

Петровскомъ,

 

Вѳтошкинѣ,

 

Зашижѳмьѣ,

 

Оабанурѣ,

 

Ку-
гушени,

   

Атарахъ,

 

Черемисскомъ

 

Турѳкѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Люкѣ,

 

Христорождествѳнскомъ,

 

Тыло-

ваѣ,

 

Козловѣ,

 

Русской

 

Лозѣ.

Котельничѳскаго

 

уѣз.:

 

Вонданкахъ,

 

Богословскомъ,

 

Иванов--

скомъ

 

и

 

Владимірскомъ.

Орловскаго
 

}
 

уѣз.:

 
Зашижемьѣ^

 
Пищальѣ)

 
Чудиновѣ.
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Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Лѣмѣ,

 

Архангельскому

 

Бѣльско..Троицкомъ,

Вѳрхокамьѣ,

 

Елгани,

 

Юскахъ,

 

Зюздиво-Аѳанасьевскомъ;

 

Демидлу-

дѣ,

 

Васильѳвсшіъ.

     

•■

      

■

                                       

. ,.-.

Слободского

 

уѣз.:

 

при

 

Г

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холувицкаго

завода,

 

Черно-Холуницкомъ

 

заводѣ,

 

Кирсинскомъ

 

зэвоцѣ,

Совьѣ,

 

;

 

Ходуницко-Ильинскомъ,

 

Кругловѣ,

 

Верѳзино-Нико-

лаѳвскомъ

Нолинскаго

 

уѣз.:

 

Колобовѣ

 

2,

 

Экономической

 

Лудянѣ,

 

Архан-

гельскомъ.

Елабужскаго

 

уѣчца:

 

Большой

 

Пудгѣ,

 

Аддмѣ

 

Учахъ,

Малмыжскаго

    

уѣзда:

    

Кизнери,

    

Халдахъ,

 

Дѳрюшевѣ.

Протодіаконское.

 

Прй

 

Вятскомъ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ.

Иподіаконское:

 

При

 

Вятскомъ

 

Еаѳѳдральномъ

 

соборѣ.

Діаконскія:

При

 

Орловской

 

Троицкой

   

церкви.

Въ

 

селахъ:

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Богословскомъ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Кувшинскомъ.

Малмыжск.

 

у.:

 

Цыпьѣ.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Малокоролевсшгь.

Псаломщичеокія:

При

   

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

При

   

Олободскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

При

  

Вятскомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.

При

   

Вятскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

   

Слободской

 

Срѣтенской

 

церкви.

При

  

Елабужской

 

Покровской

 

церкви.

При

  

Вятской

 

Тюремной

 

церкви.

При
   

Котельнической
 

Предгеченской
 

церкви.
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•

   

При

 

Ижевской

 

ѳдиновѣрчѳской

 

церкви..

 

. :>

  

.

Елабужскаго

 

у.:

 

Лекаревѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Шанери,

    

Пустопольѣ..

Нолинскаго

 

уѣзда:

   

Чигирени,

 

Рождеетвѳнекомъ..

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Чутырѣ.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Ивановскомъ,

 

Покровскомъ,

   

Каменкѣ

Вознесенскомъ.

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Вожгалахъ.

                            

ѵ •■■:■

Редакторъ

 

оффиціал.

 

отд.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

И,

 

Ракитинъ.



ВЯККІЯ
шшш

 

ведомости
№

 

48-и

          

1913

  

Г.

 

28

 

ноября.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

ШЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

Ѵ^

стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣпается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

неоффиціальный .

Культурный

 

работницы.

Обиліѳ

 

печальвыхъ

 

сторонъ

 

деревенской

 

среды— ясно

 

даже

и

 

для

 

повѳрхностнаго

 

наблюдателя,

 

такъ-какъ

 

ощутительно

 

ска-

зывается

 

и

 

на

 

матеріальномъ

 

благосостояніа

 

деревни

 

и

 

на

 

общемъ

враветвѳнно-культурномъ

 

уровнѣ

 

ея.

Конечно,

 

главное

 

пятно

 

деревни— пьянство,

 

сопровождаемое

разгуломъ,

 

ссорами,

 

дракой

 

и,

 

даже,

 

убійствами.

 

Особенно

 

здѣсь

поражаютъ

 

безумныя

 

траты

 

на

 

вино

 

при

 

свадьбахъ:

 

иной

 

бѣднякъ,

продавъ

 

послѣднюю

 

корову,

 

закабаливъ

 

себя

 

въ

 

работу

 

на

 

цѣлую

зиму,

 

сйднтъ

 

съ

 

семьей

 

весь

 

годъ

 

почти

 

на

 

одномъ

 

хлѣбѣ,

 

чтобы

только

 

свадьбу

 

справить

 

„какъ

 

слѣдуетъ",

 

т.

 

е.

 

пропить

 

рублей

40-50.

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

   

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.
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А

 

какой

 

первобытный

 

взглядъ

 

царитъ

 

въ

 

деревнѣ

 

на

 

женщи-

ну?

 

Побои— до

 

сихъ

 

поръ

 

считаются

 

самымъ

 

надежнымъ

 

спосо-

бомъ

 

воздѣйствія

 

на

 

жену.

 

Ж

 

вужно-ли

 

удивляться

 

тому,

 

на

 

пер-

вый

 

взглядъ,

 

непонятному

 

факту,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

очень

 

высокъ

°/о

 

жѳнщинъ

 

молодыхъ,

 

но

 

иетощѳнныхъ,

 

старообразныхъ

 

и

 

мно-

гонедужныхъ,

 

если

 

принять

 

во

 

внимавіѳ

 

частое

 

„

 

рукоприклад-

ство",

 

которому

 

подвергаются

 

многія

 

изъ

 

женъ

 

деревенскаго

 

обы-

вателя.

 

'

Жестокость

 

по

 

отяошенію

 

къ

 

животнымъ

 

прямо-таки

 

ужа-

сающая! — Выкалываютъ

 

глаза

 

лошадямъ,

 

вырѣзываютъ

 

имъ

 

языки,

бьютъ

 

коломъ

 

по

 

головѣ,

 

ногамъ

 

и

 

животу,

 

а

 

ребятишки

 

ловятъ

голубей

 

и

 

выкалываютъ

 

имъ

 

глаза,

 

привязываютъ

 

на

 

веревку

кошку

 

и

 

забиваютъ

 

на

 

смерть

 

палками

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

Нравы

 

деревенской

 

молодежи— нравы

 

дикарей!—Рѣдкій

 

изъ

молодежи

 

ходитъ

 

нынѣ

 

безъ

 

оружія:

 

резины,

 

гири,

 

ножи

 

пуска-

ются

 

въ

 

ходъ

 

при

 

каждой

 

стычкѣ

 

молодежи,

 

которая

 

по

 

праздни-

камъ

 

не

 

обходится

 

безъ

 

выпивки,

 

а

 

выпить— благодаря

 

распро-

страненію

 

шинкарства— стало

 

возможно

 

въ

 

любой

 

деревнѣ.

 

— Еъ

ножу

 

нынѣ

 

прибѣгаютъ

 

уже

 

и

 

школьники.

 

Гдѣ-то

 

въ

 

газетахъ

приводился

 

случай,

 

что

 

въ

 

одной

 

деревенской

 

школѣ

 

мальчикъ

 

лѣтъ

12-ти

 

ударилъ

 

ножомъ

 

своего

 

товарища

 

изъ

 

мести

 

за

 

то,

 

что

 

тотъ

 

его

поколотилъ.

 

А

 

вотъ

 

и

 

другой

 

фактъ

 

подобнаго

 

рода.

 

-

 

Мальчики

одной

 

деревни

 

пасли

 

лошадей

 

въ

 

полѣ.

 

Одинъ

 

и

 

говоритъ

 

това-

рищу:

 

„Я

 

тебя

 

зарѣжу".

 

Тотъ

 

подумалъ,

 

что

 

это

 

простая

 

шутка,

такъ-какъ

 

никакой

 

ссоры

 

до

 

этого

 

не

 

было.

 

Однако

 

угрожавшій

дѣйствительно

 

ударилъ

 

его

 

ножомъ

 

въ

 

животъ,

 

такъ-что

 

пришлось

вправлять

 

внутренности

 

и

 

зашивать.

Глубоко

 

вкоренилось,

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

воровство. — Въ

 

нашемъ,

напримѣръ,

 

краю

 

навыкъ

 

къ

 

воровству

 

развивается

 

съ

 

самыхъ-

раннихъ

 

лѣтъ

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

поселки

 

окружены

 

казенными

дачами,

 

воровство

 

лѣса

 

изъ

 

коихъ

 

не

 

только

 

не

 

считается

 

по-

зорнымъ,

 

а

 

напротивъ— кто

 

иекуснѣе

 

и

 

больше

 

укралъ,

 

тотъ—

герой,
 

который
 

ходитъ

 
съ

 
высоко-поднятой

   
головой. — Ребятишки,
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даже

 

дошкольнаго

 

возраста,

 

воровски

 

тащатъ

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ

дубъ,

 

лыко,

 

береста.

 

Ж

 

вотъ

 

навыкъ

 

къ

 

воровству,

 

съ

 

лѣсныхъ

матѳрьяловъ,

 

распространяется

 

и

 

на

 

все,

 

что

 

можно

 

взять,

 

лишь-

бы

 

не

 

было

 

только

 

уликъ,

 

лишь-бы

 

не

 

попасться:

 

не

 

пойманъ— не

 

воръ.

А

 

умственное

 

убожество

 

деревенской

 

среды!

 

Сколько

 

мрѳтъ

дѣтей

 

и

 

взрослыхъ

 

отъ

 

незнакомства

 

съ

 

самыми

 

элементарными

знаніями

 

гигіены

 

и

 

медицины!

 

Какой

 

убійственный

 

%

 

дѣтской

смертности

 

отъ

 

неправильваго

 

ухода

 

за

 

дѣтьми!

 

Сколько

 

грубыхъ

суевѣрій,

 

примѣтъ

 

и

 

т.

 

д.!

Да,

 

деревня— это

 

тяжело —больной

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

роли

врачей— культурные

 

работники.

 

Среди

 

этихъ

 

работниковъ,

 

жи-

вущихъ

 

въ

 

самой

 

гущѣ

 

народныхъ

 

язвъ,

 

далеко

 

не

 

послѣднее

мѣсто

 

занимаюсь

 

и

 

наши

 

епархіалки.

Много

 

свѣта

 

и

 

добра

 

вносить

 

онѣ

 

въ

 

народную

 

среду

 

въ

роли

 

народныхъ

 

учительницъ!

 

—

 

Вотъ,

 

нааримѣръ,

 

ѳпархіалка

 

тру-

дится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

школѣ

 

нашего

 

прихода.

 

Въ

 

бук-

вальномъ

 

смыслѣ—

 

она

 

истинная

 

мать

 

дѣтѳй

 

и

 

настоящій

 

свѣтиль-

никъ

 

темной

 

деревни.

 

Она

 

собственными

 

руками

 

омываетъ

 

какого-

нибудь

 

чумазаго

 

Егорку,

 

шьетъ

 

за

 

собственный

 

счѳтъ

 

рубашки

дѣтямъ-бѣднякамъ,

 

для

 

народа

 

устраиваетъ

 

чтенія,

 

снабжаѳтъ

грамотныхъ

 

жителей

 

книгами

 

и

 

все

 

время

 

буквально

 

отдаетъ

 

окру-

жающими— И

 

такихъ

 

учительницъ-епархіалокъ

 

не

 

мало

 

есть

 

по

глухимъ

 

уголкамъ

 

нашей

 

епархіи.

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ

 

съ

честью

 

нѳеутъ

 

свое

 

звйніе,

 

такъ-какъ

 

практически

 

онѣ

 

являются

довольно

 

подготовленными

 

къ

 

учительству.

 

Въ

 

послѣднеѳ

 

время

даже

 

начальство

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

(напримѣръ

 

въ

 

нашемъ

 

уѣздѣ)

стало

 

дорожить

 

ѳпархіалками

 

и

 

прѳдоставляетъ

 

имъ

 

мѣста

 

даже

въ

 

двухклассныхъ

 

министерскихъ

 

училищахъ,

 

цѣня

 

въ

 

нихъ

 

на-

выкъ

 

въ

 

рукодѣльи,

 

пѣніи

 

и

 

музыкѣ,

 

чего

 

нѣтъ

 

у

 

большинства

ігимназистокъ.

                                                           

і

Выходя

 

въ

 

замужество

 

за

 

духовныхъ,

 

епархіалка

 

рѣдко

играютъ

 

роль

 

кисѳйныхъ

 

барышень,

 

развѣ

 

только

 

можно

 

встрѣ-

тить
 

такихъ

 
въ

 
богатыхъ

 
селахъ,

 
а

 
остальныя,

   
по

 
мѣрѣ

 
силъ

 
и
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разумѣнія,

 

служатъ

 

своими

 

знаніями

 

народу.

 

Развѣ

 

не

 

факты

 

дѣй~

ствитѳльности

 

—подача

 

медицинской

 

помощи,

 

совѣты

 

по

 

уходу

 

за

дѣтьми,

 

по

 

хозяйству,

 

каковыя

 

даютъ

 

насѳленію

 

жевы

 

духовенства.

Припоминается

 

маѣ

 

село,

 

гдѣ

 

домъ

 

священника

 

— особенно

 

по

праздничнымъ

 

днямъ

 

—

 

превращается

 

въ

 

настоящій

 

медицинскій

пунктъ.

 

Собираются

 

десятки

 

больныхъ

 

и

 

всѣмъ

 

имъ

 

подается

 

по-

сильная

 

помощь,

 

въ

 

чѳмъ

 

принамаетъ

 

горячее

 

участіѳ

 

матушка-

епархіалка.

 

—

 

Организуется-ли

 

хоръ

 

въ

 

селѣ,

 

заводятся-ли

 

чтенія

для

 

народа,

 

открываются-ли

 

воскресныя

 

занятія

 

для

 

молодежи

 

—

вездѣ

 

замужнія

 

епархіалки

 

принимаютъ

 

живое

 

учаетіе.

Зная

 

дѣятѳльное

 

участіе

 

матушекъ

 

и

 

не

 

матушекъ-епархіа--

локъ

 

въ

 

жизни

 

народной,

 

какъ-то

 

удивительно

 

встрѣчать

 

обобще-

нія

 

совершенно

 

противоположнаго

 

характера,

 

какъ

 

то

 

дѣлаетъ

авторъ

 

статьи

  

„О

 

матушкахъ-ѳпархіалкахъ"

 

(«№

 

43

 

Епар.

 

Вѣд.).

По

 

мвѣнію

 

автора

 

указанной

 

статьи,

   

епархіалки

  

въ

 

учили-

щѣ

 

не

 

получаютъ

 

должной

 

подготовки

 

въ

 

качествѣ

 

народной

 

тру-

женицы

 

и

 

не

 

знакомятся

 

съ

 

той

 

средой,

 

въ

 

которую

   

потомъ

  

по-

иадаютъ.

Нельзя,

 

конечно,

 

отрицать

 

нѣкоторыхъ

 

дефектовъ

 

въ

 

строѣ

и

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

(малое

 

вниманіѳ

 

къ

 

физическому

 

раз-

витію,

 

отсутствіе

 

предметовъ

 

по

 

прикладнымъ

 

знаніямъ,

 

какъ,

 

на-

примѣръ,

 

сельское

 

хозяйство

 

и

 

др.),

 

но

 

чтобы

 

говорить,

 

что

 

ны-

нѣ

 

епархіалки

 

получаютъ

 

познанія

 

необходимый

 

только

 

для

 

того,,

чтобы

 

не

 

уронить

 

себя

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

быть

 

лишь

 

особой

 

хоро-

шего

 

това,

 

благовоспитанной

 

и

 

приличной— это

 

будетъ

 

совершен-

ной

 

неправдой.

 

—

 

Среди

 

пѳдагоговъ,

 

вапримѣръ,

 

Вятскаго

 

ѳпар-

хіальнаго

 

училища

 

есть

 

лица

 

выдающіеея

 

по

 

своему

 

многолѣтнему

педагогическому

 

опыту,

 

о

 

которыхъ

 

зваетъ

 

духовенство

 

всей

епархіи^и

 

которыя

 

прилагаютъ

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

для

 

лучшей

 

под-

готовки

 

воспитанницъ

 

именно

 

къ

 

учительской

 

дѣятельности

 

и

 

не

безъ

 

успѣха — дѣятельность

 

епархіалокъ-учительницъ,

 

въ

 

боль-

шинства,

 

не

 

мѳнѣѳ

 

продуктивна,

 

чѣмъ

 

дѣятельность

 

такихъ

 

же

работниковъ

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

школъ,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуютъі

безаристрастные
 

экзаменаторы:
 

зѳмскіе

 
начальники,

 
врачи

 
и

 
др.
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Что-жѳ

 

касается

 

незнакомства

 

епархіалокъ

 

со

 

средой,

 

въ

которой

 

протекаетъ

 

ихъ

 

дѣятельность,

 

то

 

объ

 

этомъ,

 

пожалуй,

странно

 

и

 

говорить.

 

—Относительно

 

епархіалокъ

 

городскихъ

 

и

 

изъ

богатыхъ

 

селъ

 

(каковыхъ

 

немного)

 

можетъ

 

быть

 

подобное

 

утвер-

ждение,

 

отчасти,

 

и

 

справедливо,

 

о

 

громадномъ-жѳ

 

болыпинствѣ

 

ихъ

этого

 

сказать

 

никакъ

 

нельзя.

 

Епархіалки

 

— дѣти

 

духовенства

 

и

 

съ

малыхъ

 

лѣтъ

 

знакомятся

 

съ

 

народной

 

средой,

 

съ

 

дѣтства

 

при-

суждены

 

бываютъ

 

видѣть

 

грязь

 

деревенскую

 

и

 

поеѣщать

 

курныя

крѳстьянскія

 

избы.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

развѣ

 

не

 

обыкновенный

фактъ

 

дѣйствительности:

 

идетъ

 

за

 

„петровскимъ"

 

жена

 

псаломщи-

ка

 

или

 

просфорница

 

съ

 

корзянкой,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ней

 

дочь-епар-

хіалка

 

съ

 

посудой

 

для

 

масла.

 

Въ

 

какихъ

 

только

 

избушкахъ

 

вѳ

перебываютъ

 

дочь

 

съ

 

матерью,

 

какихъ

 

картинъ

 

не

 

насмотрятся,

какими

 

ароматами

 

не

 

надышатся!

 

Это-ли

 

не

 

значитъ— съ

 

головой

окунуться

 

въ

 

народную

 

жизнь!

 

Если

 

есть

 

хотя

 

крупица

 

любозна-

тельности

 

(а

 

она

 

вѣдь

 

такъ

 

свойственна

 

большинству

 

дѣтей),

 

то

прямо

 

невозможно

 

не

 

познакомиться

 

съ

 

народнымъ

 

бытомъ

 

и

 

пси-

хологіей

 

креетьянскаго

 

люда.

Осужденіе

 

епархіалокъ

 

въ

 

неспособности

 

къ

 

чернымъ

 

хо-

зяйственнымъ

 

работамъ— опять-таки

 

огульно

 

и

 

несправедливо.—

Въ

 

К

 

43

 

Епар.

 

Вѣд.

 

помѣщенъ

 

списокъ

 

бѣднѣйшихъ

 

воепитан-

ницъ,

 

коимъ

 

дано

 

пособіѳ

 

и

 

такихъ"~-І59,

 

а

 

если

 

прибавить

 

къ

этому

 

еще

 

бѣдныхъ,

 

то

 

получатся

 

сумма

 

едва-ли

 

меньшая

 

2/3

.всѣхъ

 

воспитанницъ.

 

A

 

извѣстно,

 

какъ

 

живетъ

 

многосемейная

-средняя

 

по

 

достатку

 

и

 

бѣдная

 

духовная

 

семья.

 

О

 

наймѣ

 

прислу-

іги

 

въ

 

такихъ

 

семьяхъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

и

 

хозяйкѣ

 

дома,

какъ

 

и

 

дочерямъ,

 

хотя-бы

 

и

 

епархіалкамъ,

 

дѣйствитѳльно,

 

прихо-

дится

 

быть

 

сегодня

 

кухаркой,

 

завтра

 

поломойкой,

 

тамъ

 

скотницей,

прачкой

 

и

 

т,

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

А

 

такихъ

 

семействъ

 

развѣ

 

мало?

 

И

 

изъ

такихъ

 

фактовъ,

 

что

 

у

 

духовенства

 

матеріально

 

обезпеченнаго

черныя

 

хозяйственный

 

работы

 

исполняются

 

наемной

 

рабочей

 

си-

лой,
 

совершенно

 
ошибочно

 
дѣлать

 
выводъ

 
ко

  
всему

 
духовенству.
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Нельзя

 

посочувствовать

 

автору

 

упомянутой

 

статьи

 

и

 

въ

 

его

желаніи

 

показывать

 

епархіалкамъ

 

чаще

 

свинарники

 

и

 

телятника.

Подобный

 

постройка

 

и

 

ихъ

 

обитатели

 

довольно

 

знакомы

 

большин-

ству

 

епархіалокъ

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

и,

 

понятно,

 

такія

 

занятія

для

 

жизни

 

необходимы.

 

Едва-ли,

 

все-такв,

 

не

 

благовремѳннѣе

 

бу-

детъ

 

обратиться

 

къ

 

духовенству

 

съ

 

другимъ

 

призывомъ:

 

дайте

 

воз-

можность

 

расширить

 

7

 

и

 

8

 

классы

 

ѳпарх.

 

училища,

 

чтобы

 

всѣ

(а

 

не

 

избранныя

 

только,

 

какъ

 

вынѣ)

 

воспитанницы

 

заканчивали

8

 

классовъ,

 

что,

 

естественно,

 

посодѣйствуетъ

 

и

 

спеціально

 

педа-

гогической

 

подготовкѣ

 

ѳпархіалокъ

 

и

 

создастъ

 

изъ

 

нихъ

 

еще

 

бо-

лѣѳ

 

еознательныхъ

 

культурныхъ

 

борцовъ

 

съ

 

„свинарниками"

темной

 

деревенской

 

мысли.

С.

 

1.

 

Д.

Къ

 

сгатьѣ:

 

„О

 

матушка^ъ-епар^алкагсъ".

Авторъ

 

статьи,

 

напечатанной

 

въ

 

№.

 

43-мъ

 

Вятскихъ

 

Епар-

хіальвыхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

текущій

 

годъ,

 

аодъ

 

заглавіемъ:

 

„О

 

ма-

гушкахъ— епархіалкахъ",

 

между

 

прочимъ

 

пишѳтъ:

 

„Всѣ

 

на

 

нихъ

(епархіалокъ)

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

будущихъ

 

женъ

 

духовенства.

И

 

эту

 

миссію

 

онѣ

 

хотя

 

и

 

неважного

 

всетаки

 

выполняюсь".

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

такой

 

взглядъ

 

автора

 

на

 

епархіалокъ

тѳндѳнціозенъ;

 

взоръ

 

его

 

направленъ

 

чрезъ

 

малый

 

объѳкгивъ

 

нѳ

на

 

весь

 

разсматриваемый

 

прѳдмѳтъ,

 

а

 

на

 

одну

 

только

 

часть

 

его,

что

 

и

 

наводатъ

 

его

 

на

 

неправильное

 

заключѳніѳ

 

о

 

качествахъ

 

всего-

предмѳта.

Всѣмъ

 

давно

 

известно,

 

что

 

нынѣ,

 

какъ

 

воспитанники

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

волучающіе

 

хотя

 

и

 

спѳціальную

 

подготовку

 

къ

пастырскому

 

служенію,

 

очень

 

мвогіе

 

уклоняются

 

отъ

 

прямого

 

пу-

ти,

 

такъ

 

равно

 

и

 

дочери

 

духовѳвства,

 

—

 

енархіалки,

 

очень

 

немно-

гія

 

нынѣ

 

желаютъ

 

быть

 

матушками,

 

но

 

если

 

даже

 

смотрѣть

 

на

епархіалокъ
 

съ
 

точки
 

зрѣнія
 

подготовки
 

ихъ
 

къ
 

супружеской
 

жиз-
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ни,

 

то

 

и

 

тутъ

 

одностороннее

 

образование

 

не

 

приведѳтъ

 

къ

 

же-

ланнымъ

 

результатами

 

Одинъ

 

стремится

 

устроить

 

свой

 

семейный

очагъ

 

на

 

религіозно-нравственныхъ

 

начэлахъ,

 

для

 

чего

 

ищѳтъ

себѣ

 

подругу

 

въ

 

жизни

 

истинную

 

христіанку.

 

Другой

 

жѳлаетъ

имѣть

 

женой

 

свѣтскую

 

даму,

 

умѣющую

 

хорошо

 

держать

 

себя

 

въ

обществѣ,

 

т.-ѳ.

 

съ

 

хорошимъ

 

тономъ,

 

и

 

т.

 

д,

 

Третій,

 

поглощен-

ный

 

только

 

въ

 

заботы

 

о

 

матеріальной

 

сторонѣ

 

жизни,

 

старается

пріобрѣсть

 

такую

 

домохозяйку,

 

которая

 

и

 

въ

 

ненастную

 

погоду,

и

 

въ

 

морозъ

 

могла

 

бы

 

бѣгать

 

изъ

 

кухни

 

въ

 

свішятникъ,

 

изъ

свинятника

 

въ

 

телятникъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Четвертый

 

ищетъ

 

себѣ

 

сотруд-

ницу,

 

по

 

занимаемой

 

имъ

 

должности.

 

Иной

 

желаетъ

 

имѣть

 

такую

жену,

 

которая

 

совмѣщала-бы

 

въ

 

себѣ

 

веѣ

 

качества:

 

была-бы

истиннною

 

христіанкою,

 

свѣтскою

 

дамою,

 

хорошею

 

хозяйкою

 

и

сотрудницею

 

по

 

служебнымъ

 

обязанностямъ.

Нѣкоторыя

 

дѣвицы,

 

изъ-за

 

боязни

 

впасть

 

въ

 

ошибку

 

при

выборѣ

 

жениха,

 

обрѳкаютъ

 

себя

 

на

 

одинокую

 

жизнь,

 

а

 

для

 

бла-

гоустройства

 

этой

 

жизни

 

стремятся

 

къ

 

дальнѣйшему

 

образованію,

Иныя

 

остаются

 

навсегда

 

дѣвицами

 

по

 

матеріальной

 

бѣдности

 

сво-

ихъ

 

родителей

 

изъ-за

 

невозможности

 

дать

 

жениху

 

приличное

 

при-

даное.

 

Онѣ

 

для

 

насущнаго

 

проаитанія

 

своего

 

стараются

 

занять

скромвыя

 

многотрудныя

 

должности

 

сѳльскихъ

 

учительницъ.

Слѣдоватѳльво,

 

если

 

примѣаяться

 

при

 

воспитаніи

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

къ

 

разноетороннимъ

 

требованіямъ

 

жизни,

 

то

 

епархіальное

училище,

 

какъ

 

универсальный

 

магазинъ,

 

должно

 

давать

 

все,

 

т. -е.

быть

 

училищемъ

 

общеобразоватѳльнымъ.

 

Это

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

и

 

вьшолняетъ

 

оно.

Что

 

касается

 

того,

 

что,

 

будто-бы,

 

„елархіальное

 

училище

совершенно

 

не

 

знакомитъ

 

воспитанницъ

 

еъ

 

жизнію— совершенно

не

 

показываетъ

 

имъ

 

условій

 

ихъ

 

будущего

 

труда

 

(учительскаго)

и

 

борьбы",

 

то

 

это

 

хотя

 

и

 

справедливо,

 

но

 

неосуществимо

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

училищнаго

 

воспитанія.

Неужели

 

однѣхъ

 

воспитанницъ

 

посадить

 

за

 

рояль,

 

яру-

гихъ—за
 

изящное

 
рукодѣліѳ,

 
а

 
прочихъ

 
въ

 
базарный

 
девь,

 
ил»
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20-го

 

числа

 

вести

 

къ

 

винной

 

или

 

пивной

 

лавкамъ

 

для

 

нагляд-

наго

 

знакомства

 

съ

 

низкою

 

безнравственною

 

стороною

 

жизни

 

нѳ-

счастныхъ

 

людей?

Мнѣ

 

кажется,

 

что,

 

если

 

кто

 

изъ

 

отцовъ

 

духовныхъ

 

жѳлаетъ

наглядно

 

познакомить

 

свою

 

дочку

 

съ

 

„житейскими

 

уродливостями"

и

 

воспитать

 

душу

 

ея,

 

какъ

 

будущаго

 

житейскаго

 

борца,

 

то

 

для

этого

 

достаточно

 

рождественскихъ,

 

пасхальныхъ

 

и

 

лѣтнихъ

 

ка-

никулъ,

 

продолжающихся

 

болѣе

 

четырѳхъ

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

году.

Въ

 

теченіе

 

этого

 

времени

 

пусть

 

желающій

 

отецъ

 

знакомитъ

 

свою

дочку

 

„съ

 

гнусной

 

атмосферой

 

деревни":

 

заставитъ

 

полюбить

,,паршиваго

 

Егорку,

 

пьяаицу

 

Савку

 

и

 

грубую

 

дерзкую

 

кухарку

 

Дарью".

Взглядъ

 

автора

 

на

 

епархіалку,

 

какъ

 

народную

 

учительницу,

можно

 

сказать,

 

взглядъ

 

пессимистичеекій.

 

Подобный

 

взглядъ

 

выну-

ждаетъ

 

читателя

 

этой

 

статьи

 

проводить

 

параллель

 

между

 

народной

учительницей

 

и

 

сельскимъ

 

пастыремъ

 

и

 

невольно

 

задавать

 

себѣ

вопросъ:

 

много-ли

 

наймется

 

среди

 

насъ

 

йдеальныхъ

 

пастырей,

отдавшихъ

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

на

 

борьбу

 

съ

 

„житейскими

 

уродливо-

стями"

 

евоихъ

 

пасомыхъ?

Нѣтъ.

 

Епархіальноѳ

 

учильще,

 

сколько

 

возможно,

 

даетъ

воспитанвнцамъ

 

очень

 

приличное

 

соотвѣтствующѳе

 

жизни

 

духо-

венства

 

воспитаніе:

 

укрвпляетъ

 

въ

 

нихъ

 

духъ

 

православной

 

хри-

стіанскои

 

вѣры,

 

направляетъ

 

ихъ

 

къ

 

религіозно-нравственной

жизни,

 

развиваетъ

 

эстетическое

 

чувство,

 

пріучаетъ

 

къ

 

посильному

труду,

 

развиваетъ

 

сердоболіѳ

 

къ

 

несчаствымъ

 

ближнимъ

 

своимъ

и

 

т.

 

п.

Постановка

 

дѣла

 

воспитанія

 

ѳпархіалокъ,

 

дѣйствитѳльно,

вуждается

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

доаолненіяхъ

 

и

 

измѣненіяхъ,

 

но

 

не

 

въ

такой

 

коренной

 

ломкѣ,

 

какую

 

хотѣлъ

 

бы

 

видѣть

 

авторъ

 

красворѣ-

чиво

  

изложенной

   

статьи.

По

 

моему

 

мнѣнію,

 

необходимо

 

считаться

 

съ

 

общимъ

 

взгля-

домъ

 

и

 

не

 

забывать,

 

что

 

ѳаархіальное

 

училище— это

 

питомникъ

вѣжныхъ

    
дѣтскихъ

 
душъ,

 
которыя

   
могутъ

   
расцвѣтать— распу-
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«яать

 

свои

 

бутоны

 

только

 

при

 

осмотрительномъ

 

тщательномъ

 

уходѣ,

въ

 

чистой

 

атмосфѳрѣ,

 

достаточной

 

влагѣ,

 

подъ

 

дѣйствіемъ

 

благо-

творныхъ

 

солнечныхъ

 

лучей

 

и

 

въ

 

удаленіи

 

отъ

 

всѣхъ

 

грязныхъ

явленій

 

жизни.

Пусть

  

и

 

на

 

буцущее

 

время

 

ни

 

буря,

 

на-

 

гр^дъ,

 

ни

 

пролив-

ной

 

дождь,

   

ни

 

затхлая

 

атмосфера

 

преждевременно

 

не

 

коснется

лепестковъ

     

этихъ

 

распускающихся

 

нѣжныхъ

 

благоухающихъ

цвѣтковъ!

Свящѳнникъ

 

Іі.

 

В—нъ.~

Семья

 

священника

 

въ

 

сепѣ,

На

 

всѳмъ

 

необъятномъ

 

пространствѣ

 

нашего

 

Отечества,

 

на

'плотной

 

гущѣ

 

крестьянекаго

 

васеленія,

 

интеллигѳнція

 

вкраплена

кое-гдѣ

 

лишь

 

маленькими

 

пятнышками.

 

Помѣщики,

 

пользуясь

 

пре-

рогативами,

 

даваемыми

 

дворянскимъ

 

происхожденіемъ,

 

дѣлаютъ

 

ка-

рьеру

 

на

 

государственной

 

службѣ

 

въ

 

столнцахъ.

 

Врачи,

 

числомъ

одинъ

 

на

 

десять— пятнадцать

 

тысячъ

 

населенія,

 

духовно

 

томятся

и

 

теряютъ

 

всякую

 

охоту

 

работать

 

въ

 

сознаніи

 

полной

 

невозмож-

ности

 

сдѣлать

 

что-либо

 

путное

 

къ

 

улучшенію

 

условій

 

жизни

 

на-

рода,

 

страдающаго

 

отъ

 

неустранимыхъ

 

причинъ—недоѣданія,

пьянства,

 

дурныхъ

 

жилищъ,

 

гдѣ

 

скотъ

 

дѣлитъ

 

помѣщеніѳ

 

съ

 

хо-

зяйскимъ

 

семействомъ.

 

Учитель

 

народной

 

школы,

 

обезпеченный

 

не

лучше

 

мастерового,

 

при

 

совремѳнныхъ

 

условіяхъ

 

жизни,

 

не

 

мо-

жѳтъ

 

развить

 

въ

 

себѣ

 

тѣхъ

 

свойствъ,

 

которыя

 

ставятъ

 

человѣка

въ.ряцы

 

интеллигенціи;

 

нѣтъ

 

образованія,

 

нѣтъ

 

широкаго

 

круго-

зора,

 

даваемаго

 

.

 

общеніемъ

 

съ

 

передовыми

 

людьми

 

и

 

дѣльною

книгою;

 

нѣтъ

 

умѣнья

 

дать

 

себѣ

 

отчетъ

 

въ

 

жизнѳнныхъ

 

явленіяхъ;

яѣтъ

 

свободы

 

отъ

 

прѳдразсудковъ.

 

Чаще

 

всего

 

житейская

 

обста-

новка
 

тянетъ

 
захолустнаго

 
учителя

 
къ

 
опрощенію

 
и

 
запиванію.
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Толъко

 

свящѳнникъ

 

и

 

его

 

семья

 

остаются

 

въ

 

селѣ

 

тѣмъ

очагомъ,

 

откуда

 

могутъ

 

идти

 

свѣтъ

 

и

 

тепло,

 

даваемые

 

культурой

и

 

знаніѳмъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

духовенство

 

въ

значительной

 

части

 

живетъ

 

замкнутою

 

жизнью,

 

интересуясь

 

зна-

комствомъ

 

лишь

 

съ

 

деревенскою

 

аристократіею — до

 

волостного

писаря

 

включительно

 

и

 

старательно

 

отгораживаясь

 

отъ

 

мужика.

Результатомъ

 

этого

 

получаются

 

отношѳнія

 

священника

 

и

прихожанина

 

чисто

 

дѣловыя:

 

„ты

 

дѣлаѳшь

 

gboo

 

дѣло,

 

я

 

свое";

„я

 

приду

 

къ

 

тебѣ

 

по

 

дѣлу,

 

и

 

ты

 

ко

 

мнѣ

 

безъ

 

дѣла

 

не

 

приходи".

О

 

любовныхъ,

 

полныхъ

 

довѣрія

 

отношеніяхъ

 

у

 

священника

 

и

прихожанъ

 

нѣтъ

 

и

 

помина.

 

Народъ

 

емотритъ

 

на

 

своего

 

пастыря,

какъ

 

на

 

начальство

 

по

 

духовнымъ

 

дѣламъ.

 

Овященникъ,

 

входя-

щій

 

во

 

всѣ

 

мелочи

 

крестьянской

 

общественной

 

жизни,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

представляетъ

 

собою

 

фигуру

 

почти

 

невозможную.

 

Труд-

но

 

прецставить

 

себѣ

 

священника

 

на

 

сельскомъ

 

сходѣ

 

при

 

обсужде-

иіи

 

мірскихъ

 

вопросовъ.

 

А

 

на

 

сходахъ

 

такъ

 

часто

 

рѣшаютъ

 

дѣ-

ла,

 

гдѣ

 

напоминаніѳ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

о

 

совѣсти

 

со

 

стороны

 

священника

было-бы

 

совсѣмъ

 

не

 

лишнимъ.

 

Такъ

 

часто

 

рѣшенія

 

крестьянскихъ

сходовъ

 

составляются

 

въ

 

угоду

 

богатѣямъ

 

и

 

вліятельнымъ

 

лицамъ,

или— что

 

еще

 

хуже — по

 

основаніямъ,

 

заключающимся

 

въ

 

казен-

ной

 

посудѣ.

Эти

 

мысли

 

приходятъ"

 

на

 

умъ

 

при

 

чтеніи

 

оффиціальнаго

благочинническаго

 

отчета,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

упо-

мянуть

 

объ

 

одномъ

 

малѳнькомъ,

 

но

 

отрадномъ

 

явленіи.

 

„Въ

 

при-

ходѣ

 

села

 

Дмитровскаго

 

(Орловскаго

 

уѣз.)

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

возрастающею

 

привычкою

 

къ

 

алкоголю

 

выступаетъ

 

жена

 

мѣстнаго

священника

 

Любовь

 

Воронцова,

 

устраивая

 

зимою

 

въ

 

празднич-

ные

 

дни

 

по

 

сельскимъ

 

избамъ

 

собранія

 

для

 

бѳсѣдъ

 

и

 

чтѳнія

 

про-

тивъ

 

пьянства".

Фактикъ

 

малевькій,

 

но

 

за

 

нимъ

 

большое

 

содержание

 

и

 

хо-

чется

 

отмѣтить

 

его,

 

какъ

 

заслуживающій

 

вниманія

 

и

 

подражанія.

Уже

 

одно

 

появленіѳ

 

матушки

 

въ

 

мужицкой

 

избѣ

 

съ

 

теилымъ

 

сло-

вомъ,

 
съ

 
хорошей

   
книжкой

 
должно,

 
по

   
нашему

 
мнѣнію,

 
оказать
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благотворное

 

вліяніѳ

 

на

 

крестьянскую

 

семью.

 

При

 

ней

 

умолквутъ

нудные

 

женскіѳ

 

попреки

 

мужу —хозяину,

 

а

 

онъ

 

постѣсняѳтся

 

учить

жену

 

уарощѳннымъ

 

способомъ,

 

При

 

ней

 

крестьянскій

 

мальчикъ

пойметъ,

 

что

 

привычныя

 

бранныя

 

слова,

 

которыми

 

онъ

 

щеголяетъ,

вовсе

 

не

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

его

 

молодечествѣ

 

и

 

удали.

 

А

 

если*

матушка

 

еще

 

къ

 

тому

 

же

 

удостоитъ

 

стать

 

крестной

 

матерью

 

крѳ-

стьянскаго

 

ребенка,

 

блаженству

 

крестьянской

 

семьи

 

и

 

конца

 

нѣтъ.

Такъ

 

устанавливается

 

едивѳніѳ

 

семьи

 

священника

 

и

 

крестьянскаге-

міра,

 

гдѣ

 

живѳтъ

 

матушка-

 

-кума,

 

тамъ

 

домъ

 

священника

 

не

 

есть

недоступный

 

баронскік

 

замокъ,

 

гдѣ

 

живутъ

 

незнакомые,

 

можетъ

быть

 

враждебные

 

крестьянскому

 

міру,

 

люди,

 

куда

 

страшно

 

пойти,

гдѣ

 

и

 

прислуга-то

  

смотритъ

 

строгими

 

надменными

 

глазами.

Если

 

матушка

 

сегодня

 

въ

 

домѣ

 

крестьянина,

 

то

 

завтра

крестьянская

 

женщина,

 

у

 

которой

 

всегда

 

столько

 

горя,

 

придетъ

къ

 

матушкѣ

 

и

 

слезами

 

изольѳтъ

 

наболѣвшую

 

душу.

 

Изольетъ

эти

 

жгучія

 

слезы,

 

и

 

ей

 

будетъ

 

легче,

 

и

 

она

 

всегяа

 

будетъ

 

съ

благодарностью

 

помнить

 

матушку,

 

которая

 

такъ

 

тепло,

 

такъ

 

ду-

шевно

 

выслушала

 

ея

 

признанія.

 

Въ

 

случаяхъ

 

всячеекихъ

 

сомнѣ-

ній,

 

къ

 

кому

 

пойдѳтъ

 

крестьянская

 

женщина.

 

Къ

 

доброй

 

матуш-

кѣ.

 

А

 

этихъ

 

случаевъ

 

такъ

 

много:

 

то

 

идутъ

 

невѣдомо

 

откуда,

слухи

 

о

 

золотой

 

царской

 

грамотѣ,

 

дающей

 

крестьянству

 

и

 

землю*

а

 

волю;

 

то

 

темною

 

хмарою

 

обвѣваютъ

 

душу

 

крестьянина

 

предска-

зала

 

какихъ-то

 

стрэнниковъ

 

о

 

грядущемъ

 

голодѣ

 

и

 

болѣзвяхъ^

A

 

лѣченіѳ

 

болѣзней

 

у

 

крѳстьянъ

 

скипидаромъ,

 

водкой,

 

толченымъ

углемъ,

 

деревяннымъ

 

масломъ!

 

Откуда

 

крестьянская

 

женщина

 

по-

лучитъ

 

авторитетный

 

совѣтъ

 

оставить

 

всѣ

 

эти

 

способы

 

лѣченія,

какъ

 

не

 

отъ

 

матушки,

 

которая

 

хоть

 

немного

 

знакома

 

съ

 

правила-

ми

 

гигіеяы.

Можетъ

 

быть,

 

кто

 

либо

 

спроситъ:

 

да

 

нужно-ли

 

такое

 

едине-

ніе

 

между

 

священнакомъ

 

и

 

его

 

семьѳю

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

кре-

стьянскамъ

 

міромъ

 

съ

 

другой.

Нужно.

 

Вспомнимъ

 

холерные

 

безпорядки,

 

когда

 

крестьянское

население

   
волновалось

 
слухами

 
о

 
томъ,

 
будто-бы

 
холера

 
распро-
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•страняется

 

врачами,

 

что

 

помѣщики

 

наняли

 

врачей

 

нарочито

 

отра-

вить

 

воздухъ

 

и

 

воду,

 

чтобы

 

господамъ

 

жилось

 

вольготвѣѳ

 

и

 

про-

сторнЬѳ.

 

Вспомнимъ

 

недавнія

 

крестьянскія

 

волненія,

 

вызванныя

вздорными

 

слухами

 

о

 

какомъ-то

 

пропавшемъ

 

царскомъ

 

манифестѣ.

'Тогда

 

всѣ

 

крестьяне

 

поголовно

 

были

 

уьѣрены,

 

что

 

начальство

 

об-

манываетъ

 

народъ,

 

скрываѳтъ

 

царскія

 

милости.

 

И

 

не

 

было

 

столь

авторитѳтнаго

 

лица

 

и

 

убѣжденнаго

 

слова,

 

которое

 

разъяснило-бы

-народу

 

всю

 

нелѣпость

 

его

 

мечтаній.

 

Разъясненіямъ

 

пастырей

 

на-

.родъ

 

не

 

придавалъ

 

вѣры,

 

полагая,

 

что

 

„попы,

 

дворяне

 

и

 

чинов-

ники

 

въ

 

своихъ

 

цѣляхъ

 

скрываютъ

 

отъ

 

народа

 

правду".

 

И

 

ду-

мается

 

намъ,

 

что

 

въ

 

такихъ-то

 

случаяхъ

 

одно

 

слово

 

милой,

 

доб-

рой,

 

хорошей

 

„матушки"

 

въ

 

состояніи

 

было-бы

 

усмирить

 

народ-

ную

 

бурю.

 

И

 

это

 

не

 

хорошая

 

только,

 

не

 

фантастическая

 

тема

для

 

художника—писателя,

 

а

 

красивая

 

и

 

яркая

 

картина,

 

которая

можетъ

 

быть

 

въ

 

самой

 

жизни.

 

(Орл.

 

Ев.

 

Вѣд.)

Некролог

 

ъ.

12

 

сентября

 

сего

 

1913

 

года,

 

въ

 

с.

 

Верхотульѣ,

 

Котель-

'ническаго

 

уѣзда,

 

послѣ

 

продолжительной

 

болѣзни

 

(суженія

 

пище-

вода

 

и

 

желудка)

 

тихо

 

скончалась

 

жена

 

мѣстнаго

 

священника

 

о.

Н.

 

I.

 

Мальгинова— Марія

 

Александровна.

Скромна

 

и

 

незамѣтна,

 

невидимому,

 

была

 

вся

 

жизнь

 

ѳя,

протекшая

 

въ

 

захолустной

 

глуши— и

 

все

 

же

 

нельзя

 

не

 

помянуть

добрымъ

 

словомъ

 

почившую...

 

Это

 

была

 

поистинѣ

 

труженица—

всю

 

себя

 

отдавшая

 

своей

 

семьѣ,

 

и

 

сумѣвшая

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

нема-

ло

 

послужить

 

и

 

на

 

пользу

 

блиннимъ.

 

Происходя

 

изъ

 

бѣдной

семьи,

 

покойная

 

ве

 

имѣла

 

возможности

 

получить

 

среднее

 

образо-

вало,

 

но

 

зато

 

получила

 

доброе

 

христіанское

 

воспитаніе,

 

и

 

еще

съ

 

дѣтства

 

привыкла

 

при

 

всѣхъ

 

невзгодахъ

 

и

 

несчастіяхъ

 

жизни

■находить
 

утѣшѳніе
 

вь
 

молитвѣ-
  

слова
 

смиренія,
 

покорности,
 

все-
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прощеніа

 

и

 

надежды— были

 

постоянными

 

на

 

ея

 

устахъ,

 

Отличи-

тельной

 

чертой

 

ея

 

характера-

 

была

 

сердечная

 

доброта.

 

Ласковая

ко

 

всѣмъ,

 

простая,

 

добрая

 

-она

 

производила

 

на

 

всѣхъ

 

окружаю

 

-

щихъ

 

самое

 

пріятноѳ

 

впечатлѣвіе.

 

При

 

всемъ

 

этомъ

 

покойная

обладала

 

яснымъ,

 

свѣтлымъ

 

умомъ,

 

что

 

въ

 

связи

 

съ

 

ея

 

ласково-

добрымъ

 

отношеніемъ

 

ко

 

всѣмъ

 

такъ

 

влекло

 

къ

 

ней

 

окружающихъ

особенно

 

женщинъ— крестьянокъ.

 

Послѣдйія

 

какъ-то

 

особенно

любили

 

посѣщать

 

эту

 

добрую

 

матушку.

 

Однѣ

 

просятъ

 

помощи

 

и

совѣта

 

себѣ,

 

другія--дѣтямъ,

 

третьи

 

просятъ

 

ее

 

скроить

 

или

сшить

 

какой-либо

 

незатѣйливый

 

костюмъ

 

и

 

проч.

 

И

 

Марія

 

Але-

ксандровна

 

никому

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

отказывала,

 

входила

 

въ

 

неслож-

ные

 

интересы

 

просительницъ

 

и

 

оказывала

 

посильную

 

помощь

 

сло-

вомъ

 

и

 

дѣломъ.

А

 

сколько

 

трудностей

 

пришлось

 

перенести

 

покойной

 

при-

воспитаніи

 

дѣтей!

 

И

 

справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

это

была

 

истинная

 

мать

 

своего

 

семейства.

 

Не

 

всегда

 

полагаясь

 

на

 

ио-

стороннихъ

 

людей,

 

она

 

по

 

возможности

 

сама

 

входила

 

въ

 

мельчай-

шіе

 

интересы

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Она

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

сама-

вскормила

 

и

 

вспоила

 

всѣхъ

 

ихъ.

 

Будучи

 

сама

 

весьма

 

трудолюбив

вой,

 

Марія

 

Александровна

 

и

 

къ

 

дѣтямъ

 

своимъ

 

старалась

 

прежде

всего

 

привить

 

эту

 

любовь

 

къ

 

труду.

 

И

 

она

 

достигла

 

своей

 

це-

ли:

 

ея

 

дочери

 

уже

 

съ

 

самыхъ

 

малыхъ

 

лѣтъ

 

привыкли

 

къ

 

вязанію

кружевъ,

 

вышиванію

 

и

 

пр.,

 

причѳмъяе

 

гнушались

 

и

 

болѣѳ

 

грубое

работой,

 

помогая

 

въ

 

хозяйствѣ

 

своей

 

горячо

 

любимой

 

ими

матери.,.

Когда

 

старшія

 

дѣти

 

подросли

 

и

 

стали

 

учиться

 

—

 

вдали

 

отъ

своей

 

матери— заботъ

 

у

 

послѣдней

 

прибавилось

 

еще

 

болѣе.

 

Но

вотъ

 

кончила

 

и

 

ученье

 

дочь

 

ѳя.„

 

Отдохнуть

 

бы

 

теперь

 

отъ

 

всѣхъ-

заботъ

 

и

 

хлопотъ

 

тружѳницѣ— матери!

 

Но

 

жѳланнаго

 

отдыха

 

дл»

нея

 

не

 

было.

 

Незамѣтно

 

время

 

прошло-—и

 

пока

 

доучивались

дочери— пришла

 

пора

 

учить

 

и

 

младшихъ

 

дѣтѳй

 

(преимущественно

сыновей).
 

И
 

опять
   

новыя
 

заботы,
 

новыя
 

волненія
   

еще
 

большія,-
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чѣмъ

 

прежде

 

..

 

Олишкомъ

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

принимала

 

она

 

все,

что

 

касалось

 

жизни

 

ея

 

любимыхъ

 

дѣтей...

 

И

 

вотъ

 

всѣ

 

эти

 

непре-

рывный

 

заботы

 

и

 

постоянный

 

душевныя

 

волненія — подточили

здоровье

 

Маріи

 

Александровны.

 

Роковая

 

болѣзнь

 

подкралась

 

къ

ней

 

и

 

въ

 

тѳчѳніе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

постепенно

 

истощала

 

ея

 

оргавизмъ...

Какихъ

 

только

 

усилій

 

не

 

употребляли

 

ея

 

родные,

 

чтобы

 

вернуть

здоровье

 

больной!

 

Ничто

 

не

 

помогло...

 

Неумолимая

 

болѣзвь

 

съ

хододнымъ

 

равнодушіемъ,

 

продолжала

 

свое

 

дѣло

 

и,

 

наконецъ,

 

довела

•свою

 

жертву

  

до

 

конца...

И

 

замѣчатѳльно

 

то,

 

что

 

въ

 

теченіѳ

 

всей

 

продолжительной

<5одѣзни

 

—

 

ни

 

слова

 

ропота,

 

ни

 

намека

 

жалобы

 

на

 

свой

 

нѳдугъ— не

сорвалось

 

съ

 

устъ

 

больной!

 

Яаоборотъ— она

 

все

 

время

 

успокаи-

вала

 

родныхъ

 

надеждой

 

на

 

выздоровленіе,

 

хотя

 

сама

 

и

 

была

 

увѣ-

рена

 

въ

 

исходѣ

 

своей

 

болѣзаи.

Воздать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почившей

 

собрались

 

всѣ

 

ближайшіе

родственники

 

и

 

знакомые

 

ея...

 

Любовь

 

и

 

уважѳніѳ

 

къ

 

покойной—

привлекли

 

также

 

многихъ

 

изъ

 

прихожааъ—особенно

 

женщинъ,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

погребеніе

 

было

 

назначено

 

въ

 

будничный

 

день,..

Утромъ

 

1 6

 

сентября

 

была

 

отслужена

 

по

 

почившей

 

заупокойная

литургія...Чинъ

 

погрѳбѳаія

 

отличался

 

особенною

 

торжественностью.

Въ

 

отпѣваніи

 

привимали

 

участіе

 

четыре

 

іерея

 

(два

 

зятя

покойной

 

и

 

мѣстные

 

свящѳвники)

 

во

 

главѣ

 

съ

 

блаточиннымъ

 

окру-

га

 

протоіереемъ

 

I.

 

I.

 

Падаринымъ—духовнымъ

 

отцомъ

 

почившей.

"Глубокая

 

печаль

 

родныхъ,

 

протяжное

 

богослуженіѳ,

 

стройное,

 

мело-

дичное

 

пѣніе

 

(пѣлъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

изъ

 

сосѣдаяго

 

села

 

Чистополья)

—все

 

это

 

создавало

 

молитвенное

 

настроеніе

 

и

 

вызывало

 

во

 

мно-

гихъ

 

искреннія

 

слезы.

 

Послѣ

 

Евангелія — предъ

 

прочтевіемъ

 

раз-

рѣшитѳльной

 

молитвы — протоіѳрѳѳмъ

 

I.

 

I.

 

Падаринымъ

 

было

 

ска-

зано

 

весьма

 

прочувствованное

 

слово,

 

приблизительно,

 

такого

 

содер-

жавія:

 

„Вотъ

 

мы,

 

опечаленные

 

и

 

скорбные,

 

собрались

 

воздать

аослѣднеѳ

 

цѣлованіѳ

 

-праху

 

той,

 

которую

 

мы

 

еще

 

такъ

 

недавно

видели

 

и

 

слышали. —Теперь

 

же

 

предъ

 

нами—только

 

безжизненное

•ея
 

тѣло,

 
только

 
одинъ

 
прахъ

 
ея

 
и

 
наше

 
сердце

 
сжимается

   
скор-
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бью,

 

наша

 

душа

 

объята

 

печалью:

 

намъ

 

такъ

 

больно,

 

что

 

умерла

благочѳстно — добрая,

 

назидательная

 

жена

 

іерея;

 

что

 

уже

 

нѣтъ

 

и

не

 

будетъ

 

ея

 

между

 

нами;

 

что

 

не

 

бьется

 

уже

 

сердце

 

ея,

 

всегда

заботившееся

 

обо

 

всемъ,

 

страдавшее;

 

что

 

потухли

 

глаза

 

ея,

 

еще

такъ

 

недавно

 

съ

 

любовью

 

смотрѣвшіѳ

 

на

 

свѣтъ

 

Божій;

 

что

 

на-

всегда

 

сомкнулась

 

уста,

 

защищавшія

 

правду

 

и

 

порицавшія

 

ложь;

что

 

неподвижны

 

руки,

 

дѣлавшія

 

добро.

 

Мы

 

скорбимъ...

 

Мы

 

пла-

чѳмъ...

 

А

 

церковь

 

святая

 

— наша

 

Матерь

 

—

 

утѣшаетъ

 

насъ,

 

вос-

пѣвая

 

и

 

обращаясь

 

къ

 

душѣ

 

покойной

 

съ

 

такими

 

словами:

 

„Счастливъ

путь,

 

которымъ

 

ты,

 

душа,

 

пошла,

 

потому

 

что

 

для

 

тебя

 

уготовано

мѣсто

 

покоя". — Да

 

не

 

такъ-ли

 

это

 

возлюбленные,

 

и

 

на

 

самомъ

дѣлѣ?

 

—

 

Всю-то

 

свою

 

жизнь

 

мы,

 

безпрестанно

 

волнуемся,

 

изо

 

дня

въ

 

день

 

отдаемся

 

разнымъ

 

заботамъ,

 

скорбямъ;

 

изо-дня

 

въ

 

день

перѳживаемъ

 

лишевія,

 

невзгоды,

 

печали,

 

всячески

 

стараемся

 

получ-

ше,

 

попрочнѣй

 

устроить

 

свое

 

благополучіе

 

и,

 

среди

 

этихъ

 

без-

прѳрывныхъ

 

заботъ

 

и

 

волненій,

 

забываемъ

 

главное— именно— что

ааша

 

жизнь

 

есть

 

лишь

 

краткій

 

путь

 

къ

 

вѣчному

 

покою.

 

Наша

жизнь,

 

какъ

 

цвбтокъ,

 

который

 

выростаетъ

 

и

 

быстро

 

увядаетъ;

наша

 

жизнь

 

убѣгаетъ,

 

какъ

 

тѣнь

 

и

 

не

 

останавливается.

 

А

 

между

тѣмъ

 

мы

 

живемъ

 

такъ,

 

какъ

 

будто

 

не

 

будетъ

 

конца

 

нашей

 

жизни;

и

 

забываемъ,

 

что

 

надъ

 

нами

 

каждый

 

день,

 

каждый

 

часъ

 

виситъ

Божественный

 

приговоръ:

 

„Земля

 

ѳси

 

и

 

въ

 

землю

 

отыдеши",

 

и

возвратится

 

прахъ

 

въ

 

землю,

 

чѣмъ

 

онъ

 

и

 

былъ,

 

а

 

духъ

 

возвра-

тится

 

къ

 

Богу,

 

Который

 

далъ

 

его.

 

И

 

тамъ

 

предъ

 

престоломъ

 

Всѳ-

вышаяго

 

мы

 

дадимъ

 

отчетъ

 

о

 

томъ — хорошо

 

или

 

дурно

 

прошли

 

мы

свой

 

жизненный,

 

назначенный

 

намъ

 

Богомъ

 

путь.

 

И

 

какъ

 

отрад-

но

 

намъ

 

будетъ,

 

какъ

 

мы

 

будемъ

 

счастливы,

 

когда

 

услышимъ

сладчайшій

 

голосъ

 

Господа:

 

«Вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

Твоего>.

Такого

 

вожделѣннаго

 

голоса

 

Госаодая

 

удостоимся

 

тогда,

 

когда

 

бу-

демъ

 

старательно

 

и

 

продолжительно

 

готовиться

 

къ

 

кончинѣ

 

своей

 

такъ

же,

 

какъ

 

сія

 

усопшая,

 

когда

 

будемъ

 

вседушѳвно

 

просить

 

Господа

хриетіанской
 

кончины

 
живота

 
нашего

 
безболѣзаеаной,

 
вевостыдаой



—

 

1402

 

—

и

 

добраго

 

отвѣта

 

ва

 

Страшномъ

 

Судѣ

 

Христовомъ,

 

какой

 

моли-

твой

 

ежечасно

 

занята

 

была

 

душа

 

сей

 

усопшей...

Въ

 

тѳченіѳ

 

почти

 

двухъ

 

лѣтъ

 

нѳдутъ,

 

сначала

 

какъ

 

бы

незамѣтвымъ

 

образомъ

 

постигнувъ

 

рабу

 

Божію

 

Марію,

 

постепенно

сталъ

 

истощать

 

жизненныя

 

силы

 

больной

 

и

 

въ

 

концѣ

 

ковцовъ

изсушилъ

 

ее.

И

 

замѣчательно—

 

чѣмъ

 

болѣе

 

слабѣло

 

тѣло

 

ея,

 

тѣиъ

 

свѣт-

лѣѳ

 

и

 

бодрѣѳ

 

становилось

 

душевное

 

'состояніѳ

 

больной;

 

самыя

послѣднія

 

прѳдсмертныя

 

дѣйствія

 

больной

 

— это

 

былъ

 

тихій

 

шо-

потъ,

 

благословляющій

 

родныхъ

 

крествымъ

 

знаменіемъ,

 

и

 

потомъ

тихо,

 

тихо,

 

какъ

 

"свѣча,

 

угасла

 

и

 

уснула

 

ова

 

на

 

вѣки.

Поистинѣ,

 

блаженной,

 

мирной,

 

христіанской

 

кончины

 

удостои-

лась

 

наша

 

усопшая

 

раба

 

Божія

 

Марія:

 

многажды,

 

по

 

милости

 

Бо-

жіей,

 

удостоилась

 

быть

 

напутствованной,

 

особенно

 

часто

 

предъ

самой

 

кончиной,

 

и,

 

съ

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

при

 

состояніи

 

полна-

наго

 

созванія,

 

повѣданы

 

ею

 

самыя

 

отдалѳнвыя

 

въ

 

жизни

 

обстоя-

тельства

 

и

 

забытыя

 

помышлеяія.

 

Господь

 

такое

 

далъ.

 

ей

 

терпѣніе,

что

 

при

 

вѳдугѣ,

 

томившемъ

 

больную

 

въ

 

тѳченіе

 

вочти

 

двухъ

 

лѣтъ,

безъ

 

всякаго

 

ропота,безъ

 

всякаго

 

стона

 

раба

 

Божія

 

Марія

 

переносила

свою

 

болѣзнь,

 

и

 

не

 

разъ

 

открывалась

 

своимъ

 

присвымъ

 

и

 

близкимъ,

говоря:

 

«Господь

 

наградилъ

 

меня

 

такимъ

 

терпѣвіемъ

 

въ

 

моей

продолжительной

 

болѣзни,

 

что

 

болѣю

 

я

 

вотъ

 

уже

 

другой

 

годъ,

а

 

чувствуется,

 

какъ

 

будто

 

только

 

вчера

 

захворала»...

 

~

 

Рѣдкій>

рѣдкій

 

удостоивается

 

такой

 

мирной

 

блаженной

 

христіанской

 

кон-

чины.

 

О

 

поистинѣ,

 

и

 

воочію

 

видимъ

 

мы,

 

многогрѣшніи,

 

что

 

бла-

женъ

 

путь

 

добродѣтѳльной

 

жизни,

 

которымъ

 

шла

 

душа

 

нашей

дорогой

 

усопшей...

Возлюбленные

 

слушатели,

 

и

 

всѣ

 

вы — присные

 

родные

 

и

близкіе

 

къ

 

усопшей,

 

а

 

также

 

и

 

всѣ

 

знающіѳ

 

усопшую!

 

Хотя

 

всѣ

мы

 

скорбимъ

 

и

 

печалуемся

 

о

 

томъ,

 

что

 

душа

 

нашей

 

дорогой

 

и

добродѣтельной

 

усопшей,

 

по

 

волѣ

 

Божіей,

 

оставила

 

насъ,

 

покину-

ла

 

нашу

 

среду,—m

 

ттѣшимся

 

тѣмъ,

 

что

 

усопшая

 

наша

 

честно

и

 
согласно

 
съ

 
Закономъ

 
Божіимъ

 
прошла

 
свой

   
жизненный

 
путь,-
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и

 

потому

 

воскликнѳмъ

 

вмвстѣ

 

съ

 

церковью,

 

молясь

 

о

 

дутѣ

 

ново-

преставленной

 

рабы

 

Божіей

 

Маріи:

 

„Блаженъ,

 

путь,

 

въ

 

онь

 

же

идеши

 

днесь,

 

душе,

 

яко

 

уготовася

 

тебѣ

 

мѣсто

 

упокоенія!"

Аминь.

Послѣ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

и

 

продолжительная

 

послѣд-

няго

 

цѣлованія,

 

гробъ

 

съ

 

почившей

 

былъ

 

торжественно

 

отнесенъ

на

 

мѣстное

 

кладбище,

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

опущенъ

 

въ

 

заранѣѳ

 

пригото-

вленную

 

могилу,

 

при

 

учаетіи

 

всѣхъ

 

родныхъ

 

и

 

многихъ

 

знакомыхъ,

глубоко

 

опѳчаленныхъ

 

потерею

 

горячо

 

любимой

 

и

 

уважаемой

 

всѣми

— почившей...

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрая,

 

славная

 

женщина,

 

и

 

ца

 

будетъ

тебѣ

 

легка

 

земля!
С.

 

А.

 

К.

Изданія

 

православнаго

 

миссіонерскаго
общества,

напечатанный

 

Переводческой

 

Комиссіей

 

при

 

Братствѣ

Св.

 

Гурія.

На

 

Вотскомъ

 

языкѣ.

1)

   

Произведения

 

народной

 

словесности:

 

обряды

 

и

 

повѣрья

вотяковъ

 

Казанской

 

и

 

Вятской

 

губерній

 

(съ

 

русскичъ

 

пѳреводомъ).

1880

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.

2)

  

Житіе

 

Св.

  

Стефана

 

Великопермскаго.

 

Казань.

 

1898

 

г.

8°

 

Ц.

 

5

   

к.

8)

 

0

 

трахомѣ.

 

Казань.

  

1898

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

1

 

к.

4)

  

Воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

дѣтѳй,

 

1898

 

г.

 

Ц.

 

1

 

к.

5)

  

Память

 

седьми

 

отроковъ,

 

иже

 

во

 

Ефесѣ.

 

Казань.

 

1900

года.

  

Ц.

 

1

 

к.

6)

   

Жятіе

 

Святаго

 

Симеона

 

Верхотурскаго.

 

Казань.

 

1900

 

г.

Ц.
 

1
  

к.
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.7)

 

Житіе

 

Святителей

 

Христовыхъ

 

Гурія,

 

Варсонофія

 

и

Германа,

 

Казанскихъ

 

Чудотворцевъ.

 

Казань.

 

2-е

 

изданіе.

 

1904

 

г.

Ц.

 

5

 

к.

8)

  

Священная

 

исторія

 

вѳтхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта.

 

К.

 

1912

 

г.

Ц.

 

25

 

к.

9)

   

Бигэр

    

калыклесь

 

(о

   

татарахъ).

   

К.

   

1905

   

г.

 

16°.

Ц.

 

3

 

к.

10)

 

Житіѳ

 

великомуч.

 

Пантелеймона.

 

К.

 

1905

 

г.

 

16°.

Ц.

 

5

 

к.

Л)

 

Житіѳ

 

прѳп.

 

старца

 

Серафима.

 

К.

 

1905

 

г.

 

16°.

Ц.

 

3

 

к.

12)

  

Первоначальный

 

учебникъ

 

русскаго

 

языка

 

для

 

вотяковъ.

К.

 

1912

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

12

 

к.

13)

  

Училище

 

благочестія,

 

К.

 

1905

 

г.

  

16°.

 

Ц.

 

5

 

к.

14)

  

Юный

 

исповѣдникъ

 

св.

 

Мамантъ.

 

К.

 

1905

 

г.

 

16°.
Ц.

 

3

 

к.

15)

  

Книгаес

 

ачмэлэн

 

эшъесмы.

 

К.

 

1905

 

г.

  

16°.

 

Ц.

 

2

 

к.

Id)

 

Лул-ачмэлэн

 

ваньбурмы.

 

К

 

1905

 

г.

  

16°.

 

Ц.

 

2

 

к.

17)

  

Лулэз

 

бытмовем.

 

К.

 

1905

 

г.

 

.16°.

 

Ц.

 

2

 

к.

18)

  

0

 

почитаніи

   

родителей.

 

Ц.

 

2

 

к.

  

1905

 

г.

19)

   

Житіѳ

 

Св.

 

Апостола

   

Павла.

 

16°.

 

Ц.

 

5

 

к.

20)

  

Жигіѳ

 

Св.

 

Апостола

 

Петра.

 

К.

 

16°.

 

Ц.

 

3

 

к.

21)

   

Назидательвыя

 

мысли

 

и

 

добрые

 

совѣты

 

изъ

 

книги

 

Іису-

са,

 

сына

 

Сирахова.

 

К.

 

1905

 

г.

 

Изд.

 

2.

 

16°.

 

Ц.

 

5

 

к.

22)

   

Акаѳистъ

 

Іисусу

 

Сладчайшему.

 

1906

 

г.

 

Ц.

 

5

 

к.

23)

   

Молебенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

190(3

 

г.

 

Ц.

 

3

 

к.

24)

    

Торжество

 

православія

 

при

 

Константинѣ

 

Великомъ.

1906

 

г.

   

Ц.

 

1

 

к.

25)

   

Уроки

 

народной

 

мудрости.

 

Ц.

 

1

 

к.

26)

   

Эн

 

лушкаськы.

 

1906

 

г.

 

1

 

к.

27)

  

Послѣдованіѳ

 

св.

 

Пасхи.

 

16°.

 

1909

 

г.

 

Ц.

 

20

 

к.

28)
  

Молитвенникъ.
 

16°.
  

1912
 

г.
 

Ц.
 

15.
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29)

 

Понятія

   

о

   

женщивѣ

   

и

 

бытъ

 

ея

   

у

   

христіанъ

   

и

 

у

мухаммеданъ.

  

Vie

 

д.

 

л.

 

1910

 

г.

 

Ц.

 

2

 

к.

На

 

татарскомъ

 

языкѣ.

1)

  

Апостолъ,

 

большого

 

формата.

 

К.

 

1907

 

г.

 

4°.

 

Ц.

  

1

   

р.

2)

    

Апостолъ,

    

малаго

    

формата.

   

К.

    

1907

   

года

    

8°

Ц.

 

40

 

к.

3)

   

Акаѳистъ

 

Сладчайшему

 

Іиеусу.

   

К.

 

1894

 

г.

   

16°.

   

Ц.

5

 

коп.

4)

  

Акаѳиетъ

 

святителю

 

Гурію.

 

1890

  

г.

 

Ц.

  

5

 

к.

     

"

5)

  

Акаѳистъ

 

Покрову

 

Божіей

 

Матери.

 

Ц.

 

5

 

к.

6)

  

Акыл

  

биря

 

торган

   

княгя,

 

изд.

   

3.

 

К.

 

1900

 

г.

  

16°

Ц.

 

5

 

к.

7)

  

Бесѣдана

 

молитву

 

«Царю

 

Небесный>.

 

К.

 

1898

 

г.

 

16°.

Ц.

  

1

 

к.

8)

   

Букварь

 

для

   

крещенныхъ

 

татаръ.

   

К.

    

1911

 

г.

 

16°.

Ц

   

10

 

к.

9)

  

Великій

 

.канонъ

 

Св.

 

Андрея

   

Критскаго.

 

16°.

 

Д.

 

5

 

к

1897

   

г.

10)

    

Воскресная

    

служба

   

6-го

    

гласа.

    

1906

    

г.

    

16°

Ц.

 

30

 

к.

11)

    

Глазная

   

болѣзнь

 

трахома

   

и

   

ѳя

  

заразительность.

   

К.

1898

   

г.

 

16°.

 

Ц.

 

3

 

к.

12)

     

Господь

    

любитъ

   

праведныхъ.

    

К.

 

1898

   

г.

    

16°.

Ц.

 

1

 

к.

13)

  

Житіе

   

Святаго

   

Василія

   

Вѳликаго.

  

К.

   

1903

 

г.

 

16°.

Ц.

 

1

   

к,

14)

  

Житіе

 

Святаго

 

Григорія

 

Богослова.

  

К,-

 

1903

 

г.

 

16°.
Ц.

 

1

 

к.

15)

    

Житіѳ

   

святителей

 

Христовыхъ

   

Гурія,

 

Варсонофія

 

и

Германа.

 

К.

  

1893

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

3

 

к.

16)

  

Житіѳ

 

святителя

  

Николая,

  

Мѵрликійскаго

 

Чудотворца,

Казань.
 

1893
 

г.
 

16°.
 

Ц.
 

1
 

к.
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17)

    

Земная

 

жизнь

 

Господа

 

нашего

 

"

 

Іисуса

 

Христа.

 

К.

1900

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

15

 

к.

18)

  

Извлечете

 

изъ

 

писемъ

 

Николая

 

Ивановича

 

Ильмив-

скаго

 

къ

 

крѳщено-татарскимъ

 

учителямъ.

 

К.

 

1893

 

г.

 

16 6 .

Ц.

 

2

 

к.

19)

  

Исцѣлитель

 

Всемилостивый.

 

К.

 

1898

 

г.

  

16°.

 

Ц.

 

1

 

к.

20)

   

Молитвенвикъ,

 

безъ

 

переплета.

 

Казань.

 

1904

 

г.

 

16°.
Ц.

 

10

 

к.

21)

  

На

 

двунадесятые

 

праздники.

 

К.

 

1898

 

и

 

1907

 

гг.

 

16°.

Ц.

 

10

 

к,

22)

  

Наставлѳніе

 

христіанское

 

св.

 

Тихова.

 

Угет.

 

К.

 

1907

 

г.

16°.

 

Ц.

 

5

 

к.

23)

   

Небесные

 

епоручники

 

брачнаго

 

еоюза.

 

1

 

к.

24)

  

Небесный»

 

воевода

 

русской

 

земли.

 

К.

 

1898

 

г. '16°.

Ц.

 

2

 

к.

25)

  

Объ

 

освѣ.

 

Казань.

 

1897

  

г.

 

16°.

 

Ц.

 

1

 

к.

26)

   

0

 

загробной

 

жизни

 

по

 

ученію

 

православной

 

церкви.

 

К.

1907

 

г.

  

16°,

 

Ц.

  

5

 

к.

27)

   

0

 

почитаніи

 

святыхъ

 

иковъ.

 

3

 

к.

То

 

же

 

на

 

рус.

 

яз.

 

3

 

к.

28)

  

0

 

святомъ

 

Евавгеліи

 

Ц,

 

8

 

к.

29)

  

0

 

холерѣ.

 

К.

 

1905

 

г.

 

16 е -.

 

Ц.

 

3

 

к.

30)

   

0

 

чумѣ

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

К.

 

1897

 

г.

 

16°.

Ц.

 

3

 

к.

31)

  

Первоначальный

 

учебникъ

 

русскаго

 

языка

 

для

 

татаръ.

Казань.

 

1912

 

г.

 

Ц.

 

20

 

к.

32)

  

Послѣдованіе

 

за

 

усопшихг,

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

Изд.

2-ое-.

 

К.

 

1888

 

г.

 

16°.

 

Ц.

  

8

 

к,

33)

   

Послѣдованіе

 

Пасхи.

 

Оло

 

кон

 

имаввары.

 

К.

 

1907

 

г.

16°.

 

Ц.

 

10

 

к.

34)

     

Псалтирь

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

1893

 

г.

 

16°-

Ц,
 

15
 

к,
 

"
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35)

  

Псалтирь

 

на

 

церковно-славянекомъ

 

и

 

татарскомъ

 

языкахъ.

Ц.

 

40

 

к.

36)

   

Разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ.

 

Казань.

 

1899

 

г.

 

16°.

Ц.

 

1

   

р.

   

1907

 

г.

   

въ

 

переплѳтѣ

   

60

   

к.,

 

безъ

 

переплета

 

50

 

к.

37)

   

Понятіѳ

 

о

 

женщивѣ.

 

на

 

татар,

 

яз.

 

5

 

к.

38)

   

Равноапостольная

   

мѵроносица.

 

1

 

к.

39)

   

Русскіе

 

первомучѳники.

    

1

 

к.

40)

   

Разсказы

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи.

 

25

 

к.

41)

     

Видѣніе

 

святая

 

Ѳеклы.

   

3

 

к.

42)

     

Преподобный

 

Серафимъ

 

Саровскій.

 

1907

 

г.

 

16°.

Ц.

 

5

 

к.

43)

   

Служѳбникъ.

 

Изд.

 

1911

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.

44)

   

Русскіѳ .

 

предлоги,

 

пособіѳ

 

для

 

учителей

 

при

 

ведѳніи

разговорныхъ

 

уроковъ

 

по

 

русскому

 

языку.

 

К.

 

1889

 

г.

 

16 е .

Ц.

 

5

 

к.

45)

   

Святое

 

Евангеліе

 

Господа

 

нашего

 

Іисуеа

 

Христа,

 

на

татарскомъ

 

языкѣ

 

(большого

 

формата).

  

К.

  

1894

 

г.

 

4°.

 

Ц.

 

1

 

р.

46)

   

Святое

 

Евангеліѳ

 

Господа

 

нашего

 

Іиеуса

 

Христа,

 

на

татарскомъ

 

языкѣ.

  

]908

 

г. — 40

 

к.

47)

 

Священная

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣтз.

 

К.

 

1904

 

г.

16°.

 

Ц.

   

30

 

к.

48)

   

Святый

 

благовѣрный

 

князь

 

Владиміръ

 

и

 

крещеніе

 

Руси.

К.

 

1894

   

г.

  

3

 

6°.

 

Ц.

 

3.

49)

  

Святый

 

Стефанъ

 

Велико-пермскій

 

и

 

его

 

просвѣтительная

деятельность.

 

К.

  

1896

 

г.

 

16°.

 

II.

 

6

 

».

50)

 

Сказаніѳ

 

о

 

Смоленской

 

иконѣ

 

Божіѳй

 

Матери.

 

К.

 

1898

 

г.

16°.

 

Ц.

 

3

 

к.

51)

   

Славянско-татарскій

 

словарь.

  

15

 

к.

52)

   

Сборникъ

 

поученій,

 

въ

 

переплѳтѣ.

 

Ц.

 

75

 

к.)

 

изд.

 

П.

 

В.
безъ

    

переодета

   

Ц.

 

60

 

к./ Щѳтинк.

бѳзъ

 

скидки.

53)

    

Словарь

 

русско-татарскій.

 

А.

 

А.

 

Воекреееаскаго.

 

К,

1894
 

г.:
 

Г6°.
 

Ц.1
 

р.
 

50
 

к.
                 

:
 

-

                
-
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54)

    

Требникъ

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

въ

 

переплетѣ.

 

К.

1881

  

г.

 

16°.

 

Ц.

  

30

 

к.

55)

  

Ученіе

 

о

 

православной

 

вѣрѣ-

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

К.

1897

 

г.

  

16°.

   

Ц.

 

10,

 

к.

56)

    

Хоровыя

 

пѣснопѣнія

 

(партитура

 

Смоленскаго).

 

8°.

Ц.

 

35

   

к.

57)

 

Церковное

 

пѣніе,

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

К.

 

1898

 

г.

 

16°.

Ц.

 

1

 

к.

58)

   

Часословъ

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

R.

 

1900

 

г.

 

16°.

Ц.

 

40

 

к.

1907

 

г.

 

30

 

к.

1893

 

г.

 

Ц.

  

16°.

 

Ц.

 

40

 

к.

59)

  

Чинъ

 

исповѣданія.

 

К.

  

1905

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

5

 

к.

60)

  

Краткая

 

церковная

 

исторія.

 

1907

 

г.

 

Ц.

 

20

 

к.

    

.

61)

   

Чын

 

сауаблыкны

 

эзля^ чегя

 

киняш.

 

1908

 

г.

 

Ц.

 

5

 

к.

Изданіе

 

П.

   

В.

 

Щѳтинкина.

62)

  

Катихизическія

 

поученія.

 

1908

 

г.

 

Ц.

 

20

 

к.

 

Изданіе

П.

 

В.

 

Щѳтинкина.

63)

  

Училище

 

благочѳстія

 

въ

 

5-ти

 

выпускахъ,

 

Ц.

 

5

 

к.

 

за

выпускъ.

 

Ивданіе

 

П.

 

В.

 

Щѳтинкина.

64)

  

Дѣянія

 

святыхъ

 

апостолъ.

  

1907

   

г.

 

16°.

 

Ц.

 

20

 

к.

65)

    

Послѣдованіе

 

ко

 

св.-

 

причащенію

 

и

 

по

 

првчащеніи.

Казань.

 

1906

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

Изд.

 

П.

 

В.

 

ПГетинкина.

66)

  

Христос

   

дѳне

 

артык.

 

16°.

 

Ц.

 

10

 

к.

67)

     

Преподобный

 

Оимеонъ

 

Христа

 

ради

 

Юродивый.

Ц.

 

1

 

к.

Пр.

 

имѣчаніе.

 

Съ

 

трѳбованіями

 

на

 

книгу,

 

указанную

подъ

 

№

 

39,

 

слѣдуѳтъ

 

обращаться

 

по

 

адресу:

 

Почт.

 

■

 

отд.

 

Рыб-

ная

 

Слобода,

 

Казанской

 

губѳрніи.

 

Зеромонаху

 

Серафиму.

На

 

чермисскомъ

   

языкѣ.

J)
 

Букварь
 

для
 

горныхъ
 

черемисъ.
 

1891
 

г.
 

.8°.
 

Ц.
 

5
 

к.
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2)

   

Житіе

 

св.

   

Великомученика

   

Димитрія

   

Солунскаго

 

на

восточвомъ

 

нарѣчіи

 

черемисскаго

 

языка.

 

К.

 

1902

 

г.

  

16°.

 

Ц.

  

1

  

к.

3)

 

Житіѳ

 

прѳподобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго.

 

1905

 

г.

 

16°.

Ц.

 

6

 

к.

4)

   

Молитвѳнникъ.

 

К.

   

1908

 

г.

 

16°.

   

Ц.

  

10

 

к.

5)

   

0

 

загробной

 

жизни.

  

К.

  

1904

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

15

 

к.

6)

   

0

 

чумѣ.

   

На

 

горномъ

   

нарѣчіи

   

черемисскаго

 

языка.

 

К.

1882

 

г.

 

8°.

 

Ц.

 

3

 

к.

7)'

 

Уроки

 

русскаго

 

языка.

 

Ц.

 

10

 

к.

8)

   

Священная

 

исторія

 

новаго

 

завѣта.

 

Ц.

 

20

 

к.

9)

  

Утреня

 

и

 

первый,

 

третій

 

и

 

шестый

 

часы.

 

Ц.

 

12

 

к.

.

  

10)

 

Нособіѳ

 

къ

 

изученію

   

черемисскаго

 

языка

 

на

   

луговомъ

нарѣчіи.

 

К.

 

1887

 

г.

 

8°.

 

Ц.

 

1

 

р.

11)

  

ІІоученія:

 

а)

 

На

 

погребѳніѳ.

 

К.

   

1904

 

г.

 

8°.

 

Ц.

 

1

 

к.

б)

 

На

 

Введѳвіе.

 

1906

 

г.

 

8°.

 

Ц.

  

1

 

к.

в)

  

На

 

Рождество

 

Христово.

   

1906

   

г.

 

8 о.

Ц.

 

1

 

к.

г)

   

Предъ

 

св.

   

причащѳніѳмъ.

 

1906

   

г.

 

8°.

Ц.

 

1

 

к.

д)

  

На

   

Успен.

 

Пр.

   

Богородицы.

   

1906

 

г.

1

 

к.

ѳ)

 

На

 

Рожд.

 

Пр.

 

Богородицы

 

1906

 

г

 

1

 

к.

ж)

 

0

 

воспитаніи

 

и

  

обучѳаіи

 

дѣтѳй

 

на

 

гор-

номъ

 

нарѣчіа.

 

К.

 

1898

 

г.

 

8°.

 

Ц.

 

1

 

к.

12)

   

Разсказы

 

изъ

 

священной

   

исторіи

 

ветхаго

 

завѣта.

   

Съ

риеунками.

 

К.

 

1912

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

к.

13)

  

Русскіѳ

 

предлоги.

 

К.

 

1904

 

г.

 

16°.

 

Ц.

 

8

 

к.

14)

  

Требникъ

 

на

   

луговомъ

 

нарѣчіи.

    

К.

    

1885

   

г.

    

16°.

Ц.

 

30

 

к.

.15)

  

Училище

 

благочѳстія.

 

К.

  

1904

 

г,

 

16°..

 

Ц.

 

5

 

к.

16)

  

Чинъ

   

исповЬданія

   

и

 

како

   

причащати

   

больного.

 

К.

1904
 

г.
  

16°.
   

Ц.
 

10
 

к.
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17)

   

0

 

холерѣ.

 

К.

 

1905

 

г.

 

8о.

 

Ц.

 

1

 

к.

18)

  

Разсказы

 

изъ

 

русской

 

исторіи

 

съ

 

картинками.

 

Ц.

 

25

 

к.

(въ

 

канцеляріи

 

Братства

 

св.

 

Гурія).

19)

   

Молитвословъ.

 

4-е

 

изд.

 

1911

 

г.

20)

  

Премудрости

 

Іисуса,

 

сына

 

Сирахова.

 

К.

  

1912

 

г.

 

5

 

к.

Требованія

   

на

   

вотскія,

   

чѳрѳмисскія

   

a

   

чувашскія

 

изданія

адресовать

 

такъ:

Казань.

 

Въ

 

Переводческую

 

Комиссію

 

Православна™

Миссіонерскаго

  

Общества.
На

 

татарскія

 

изданія:

Казань.

 

Въ

 

Центральную

 

Крещено-татарскую

 

школу.

Условія

 

пріобрѣтевія

 

книгъ:

1)

   

Книги

 

пересылаются

 

за

 

счетъ

 

закэзчйковъ.

2)

  

На

 

требованія

 

не

 

менѣѳ

 

5

 

рублей

 

дѣлается

 

20%

 

скидки

3)

  

Въ

 

существующіѳ

 

склады

 

книги

 

отпускаются

 

въ

 

не-

ограниченномъ

 

количествѣ.

4)

  

На

 

комиссію

 

книги

 

могутъ

 

отпускаться

 

подъ

 

условіемъ

 

упла-

ты

 

стоимости

 

ихъ

 

въ

 

теченіѳ

 

того-же

 

года,

 

въ

 

который

 

книги

 

по-

лучены.

5)

  

Бѳзплатная

 

выдача

 

книгъ

 

производится

 

каждый

 

разъ

 

съ

разрѣшевія

 

на

 

то

 

Переводческой

 

Комиссіи.

Денежную

 

коррѳспонденцію

 

просятъ

 

адресовать

 

такъ:

 

Казань.

Академія.

 

Г.

 

Казначею

 

Переводческой

 

Комиссіи

 

Православнаго

Миссіонерскаго

 

Общества

 

Ѳеодору

 

Ивановичу

 

Троицкому.

Разныя

    

извѣстія.

Крестьянское

 

хозяйство

 

за

 

границей.

 

Мы

 

давно

 

знаемъ,

что

 

за

 

границей

 

крестьяне

 

въ

 

большинсгвѣ

 

странъ

 

живутъ

 

лучше,

чѣмъ

 

въ

 

Россіи.

 

Ихъ

 

хозяйства

 

ушла

 

далеко

 

впѳредъ

 

по

 

еравне-

нію

 

съ

 

хозяйствомъ

 

руескаго

 

крестьянина.

 

Въ

 

послѣднеѳ

 

время

образовался
 

рядъ
 

кружковъ
 

и
 

обществъ,
 

взявшихъ
 

своей
 

задачей
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отправлять

 

русскихъ

 

крестьянъ

 

за

 

границу

 

для

 

того,

  

чтобы

   

они

посмотрѣлвг

 

на

 

жизнь

 

и

 

хозяйство

 

крестьянъ

   

въ

 

Австро-Венгрів,

въ

 

Даніи,

 

въ

 

Швеціи.

 

Одно

 

изъ

 

такихъ

 

обществъ

 

„

 

Русское

 

Зер-

но*

 

успѣло

 

командировать

   

(послать)

   

за

 

границу

   

нѣсколько

 

дѳ-

сятковъ

 

крестьянъ

 

и

 

получѳнвыя

 

отъ

 

нихъ

 

письма

 

издало

 

особой,

очень

 

поучительной

 

для

 

крестьянъ,

 

книгой.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

этихъ

писѳмъ

 

крѳстьявивъ

 

пермской

 

губ.

 

Федоръ

    

Михайловъ

    

пишетъ:

—„Когда

 

мы

 

пріѣхаливъ

 

деревню

 

Букъ

 

(въ

 

Чехіи),

 

то

 

не

 

хоте-

лось

 

вѣрить,

 

что

 

это

 

деревня,

 

въ

 

которой

 

крестьяне

 

имѣютъ

 

земли

не

 

больше

 

20

 

дѳс.

 

на

 

семью.

 

Я

 

думалъ,

 

что

 

здѣсь

 

живутъ

 

какіе-

нибудь

 

помѣщики...

 

Дома

 

въ

 

дѳревнѣ— всѣ

 

каменные,

 

крытые

 

че-

репицей,

 

и

   

большинство

  

изъ

   

нихъ

   

крашеные...

   

Домъ

   

почти

 

у

каждаго

 

крестьянина

 

состоитъ

 

изъ

 

2— 3

 

комнатъ

 

и

 

тутъ

 

же

 

ря-

домъ

 

всѳвозможныя

 

кладовыя.

 

Хлѣвы

 

для

 

скота

 

построены

   

высо-

те,

 

свѣтлые;

 

каждые

 

2 — 3

 

мѣсяца

 

ихъ

 

обязательно

 

бѣлятъ.

 

Въ

коровьемъ

 

и

 

свиномъ

 

хлѣвахъ

 

полы

 

цементные,

   

а

   

у

 

лошадей—

деревянные

 

изъ

 

торцѳвъ.

 

Коровы

  

здѣсь

   

пріучены

  

къ

 

стойловому

корму

 

круглый

 

годъ"...

 

Въ

 

дер.

 

Букъ

 

Михайловъ

   

не

 

зажился

 

и

рѣшилъ

 

изучить

 

огородничество

 

въ

 

дерѳвнѣ

  

Взенецъ.

   

Объ

 

этомъ

Михайловъ

 

пишетъ:--„Въ

 

дер.

 

Взенецъ

 

занимаются

 

исключитель-

но

  

огородничествомъ.

   

Вотъ

 

какова

   

жизнь

   

огородниковъ:

   

земли

имѣютъ

 

отъ

 

1

 

до

  

5

 

дес,

 

и

 

земли

 

эти

 

расположены

 

на

 

скловахъ

горъ,

 

такъ

 

что

 

обработка

 

земли

 

въ

 

рѣдкихъ

   

случаяхъ

   

возможна

скотомъ,

 

а

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

приходится

  

копать

 

лопатами

и

 

разгребать

 

граблями.

 

И

 

вотъ,

 

несмотря

   

на

 

такое

 

малое

   

коли-

чество

 

земли,

 

люди

 

живутъ

 

довольно

 

прилично.

 

Имѣютъ

 

довольно

приличныя

 

жилища,

 

каждый

  

обезпеченъ

   

пропитаніемъ

   

и

 

голодъ

имъ

 

не

 

извѣстенъ.

 

Почти

 

каждый

  

здѣсь

 

выписываетъ

 

газету

 

или

журналъ

 

какой

 

нибудь...

 

Съ

 

дѣтства

 

люди

 

привыкаютъ

 

къ

 

обще-

ственной

 

жизни

 

и

 

всеобщей

   

солидарности".

   

Крестьянина

  

влади-^

мірекой

 

губ.

 

Григорій

 

Бобровъ

 

пишетъ

  

изъ

 

Моравіи:— „Живу

 

я

въ

 

дер.

 

РославцЫ

 

у

 

очень

 

хорошаго

 

и

 

свѣдущаго

 

хозяина,

   

окон-

чившаго
 

курсъ

 
сельскаго

 
хозяйства.

 
Домъ

 
у

 
него

 
хорошій

 
камѳн-
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ный,

 

тоже

 

и

 

оетальныя

 

постройки.

 

Земли

 

имѣетъ

 

16

 

дѳс,

 

3

 

ло-

шади,

 

жѳребенокъ,

 

9

 

коровъ,

 

6

 

свиней,

 

Скотъ

 

стоитъ

 

въ

 

стойлахъ,

а

 

не

 

пасется

 

въ

 

полѣ.

 

Земля

 

вся

 

пашется,

 

а

 

паровыхъ

 

полей

нѣтъ

 

совсѣмъ.

 

Отъ

 

коровъ

 

молоко

 

идетъ

 

на

 

молочный

 

заводъ,

 

при

чемъ

 

каждая

 

корова

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

молока

 

въсреднемъна

 

100

 

р.

Заводъ

 

построѳнъ

 

товариществомъ

 

креетьянъ

 

изъ

 

7

 

сосѣднихъ

обществъ.

 

Скотъ

 

очень

 

крупный

 

и

 

приноситъ

 

хорошую

 

пользу

 

мя-

сомъ.

 

Свиней

 

дѳржатъ

 

много,

 

въ

 

кормъ

 

идетъ

 

картофель

 

и

 

отбро-

сы

 

молочнаго

 

завода

 

и

 

сыворотка

 

изъ-подъ

 

масла— кормъ

 

недо-

рогой,

 

а

 

свиньи

 

бываютъ

 

очень

 

хороши.

 

На

 

Моравѣ

 

сѣютъ

 

рожь,

пшеницу,

 

ячмень,

 

картофель,

 

сахарную

 

свекловицу,

 

клеверъ,

 

лю-

церну

 

и

 

пр...

 

Рожь

 

и

 

пшеница

 

идетъ

 

на

 

рынокъ,

 

а

 

сахарная

свекловица

 

на

 

сахарный

 

заводъ,

 

построенный

 

также

 

на

 

товари-

щеских!»

 

началахъ

 

окрѳстнаго

 

населенія;

 

поэтому

 

черезъ

 

руки

 

ку-

лаковъ

 

ничего

 

не

 

идетъ,

 

а

 

все

 

перерабатывается

 

самими

 

крестья-

нами...

 

Такъ

 

какъ

 

надъ

 

землей

 

работы

 

много,

 

то

 

каждый

 

крѳ-

стьянинъ

 

имѣетъ

 

трѳхлѳмешныѳ

 

плуги,

 

рядовыя

 

сѣялки,

 

косилки,

конвыя

 

грабли,

 

цѣнныя

 

бороны

 

и

 

еще

 

много

 

мелкихъ

 

инстру-

мевтовъ*.

 

Крестьявинъ

 

воронежской

 

губ.

 

Стѳпанъ

 

Дѣдѳневъ

 

пи-

шетъ: — „Когда

 

я

 

былъ

 

дома

 

и

 

читалъ

 

книги

 

о

 

томъ,

 

что

 

другіѳ

люди

 

живутъ

 

на

 

мѳньшѳмъ

 

клочкѣ

 

земли

 

лучше,

 

чѣмъ

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи,

 

То

 

мнѣ

 

это

 

съ

 

трудомъ

 

вѣрилось.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

я

въ

 

этомъ

 

убѣдился

 

воочію

 

и

 

вижу

 

причину.

 

Наши

 

братья-чехи

далеко

 

лучше

 

обрабатывают,

 

поле,

 

чѣмъ

 

мы,

 

а

 

о

 

запольномъ

 

сѣ-

вообпротѣ

 

у

 

нихъ

 

помину

 

вѣтъ.

 

Землякъ

 

Дѣденева,

 

кр.

 

Гомозовъ,

въ

 

свою

 

очередь

 

разсказываетъ: — „Городъ

 

Преровъ.

 

Мы

 

слѣзли

съ

 

поѣзда.

 

Насъ

 

встрѣтили

 

наши

 

хозяева-крестьяне.

 

Мы

 

своимъ

глазамъ

 

не

 

вѣрили,

 

чтобы

 

это

 

были

 

крестьяне.

 

Одѣты

 

они

 

чище,

чѣмъ

 

наши

 

помѣщики,

 

возы

 

(экипажи)

 

на

 

рессорахъ,

 

лошади

 

рос-

кошный...

 

Морава— это

 

поистинѣ

 

благословенная

 

страна.

 

АРоссія?..

Россія

 

- русскій

 

крестьянина..

 

Это —глухая,

 

забитая

 

нуждой,

страна,

 

не

 

сознающая

 

силы

 

и

 

богатства

 

собственной

 

земли.

 

И

 

вся

благодать
 

на
 

Моравѣ
 

создана
 

трудомъ
 

и
 

терпѣніемъ
 

людей,
 

кото-
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рыѳ...^

 

создали

 

собственными

 

руками

 

сами

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

госу-

дарства

 

этотъ

 

зѳмвой

 

рай".

 

Крестьянина

 

петербургской

 

губ.,

 

Да-

аіилъ

 

Бременскій,

 

возвратившись

 

изъ

 

Чѳхіи

 

и

 

оглядываясь

 

на

родную

 

деревню,

 

съ

 

горечью

 

восклицаетъ

 

въ

 

своѳмъ

 

пвсьмѣ:

—

 

„Эхъ,

 

если

 

бы

 

побольше

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

побывали

 

въ

 

чешскихъ

дерѳвняхъ

 

и

 

видѣли,

 

какъ

 

тамъ

 

гордится

 

чѳхъ-земледѣлецъ,

 

дово-

ленъ

 

своимъ

 

хозяйствомъ,

 

и

 

бѣжитъ

 

не

 

ві

 

городъ,

 

а

 

отъ

 

города

подальше.

 

Наши

 

крестьяне

 

все

 

твердятъ,

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

хо-

зяйничать,

 

не

 

имѣя

 

денегъ.

 

Но

 

имъ,

 

скорѣѳ,

 

нужво

 

знаніе,

 

чѣмъ

деньги.

 

Одвѣ

 

деньги

 

бѳзъ

 

умѣнія

 

и

 

трудолюбія

 

ничего

 

не

 

помо-

гутъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

я

 

замѣтилъ

 

въ

 

своей

 

дерѳвнѣ

 

мало

 

стремлѳнія

къ

 

знанію.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

у

 

насъ

 

не

 

выписывается

 

ни

 

одной

газеты,

 

нѣтъ

 

и

 

полезныхъ

 

книжекъ.

 

Не

 

потому,

 

чтобы

 

это

 

слиш-

комъ

 

дорого

 

стоило.

 

Два-три

 

рубля,

 

которые

 

зачастую

 

пропиваются,

могъ

 

бы

 

собрать

 

на

 

это

 

дѣло

 

каждый

 

хозяинъ,

 

да

 

просто

 

не

 

же-

лаетъ

 

и

 

не

 

интересуется

 

этимъ.

 

À

 

у

 

чеха-крестьянина,

 

у

 

каждаго

двѣ-три

 

газеты

 

и

 

обязательно

 

полочка

 

съ

 

хорошими

 

книжками.

Вѣдь,

 

отъ

 

одной

 

хорошей

 

статьи

 

или

 

совѣта

 

можно

 

имѣть

 

выго-

ды

 

на

 

сотни

 

рублей.

 

И

 

тутъ

 

мнѣ

 

стало

 

стыдно

 

за

 

моихъ

 

одно-

сельчанъ".

 

Вотъ

 

что

 

разсказали

 

намъ

 

о

 

крестьянской

 

жизни

 

въ

другихъ

 

странахъ,*разсказали

 

сами

 

крестьяне,побывавшіе

 

въ

 

чужихъ

краяхъ,

 

и

 

другіе

 

люди...

 

(„Колосъ").

ХРОНИКА.

Поѣздка

 

Иреосвященнѣйшаго

 

Филарета

 

въ

 

Еотельни-
ческій

 

уѣздъ.

 

23

 

ноября

 

Преосвященнѣйгоій

 

Филаретъ

 

выѣхалъ

изъ

 

г.

 

Вятки

 

па

 

освящевіе

 

храмовъ

 

въ

 

селахъ

 

Ивановскомъ

 

и

Богородскомъ,

 

Котельническаго

 

уѣзда.

 

25

 

ноября

 

Владыка

 

изъ

поѣздки

 

возвратился.
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Чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

домѣ.

 

24

 

ноября,

 

воскресенье,

чтеніе

 

въ

 

Епархіальноыъ

 

домѣ

 

было

 

предложено

 

преподавате-

лемъ

 

Духовнаго

 

училища

 

A.

 

H.

 

Меныпвковымъ

 

на

 

тему ;

„Боѣздка

 

въ

 

Соловки".

 

Во

 

время

 

чтенія

 

хоръ

 

воспитанвиковъ

Духовнаго

 

училища

 

исполнилъ

 

нѣсколько

 

церковныхъ

 

пѣсно-

пѣній.

Еъ

 

характеристшсѣ

 

покойнаго

 

протогерея

 

А.

 

Замятина-
Въ

 

№

 

45

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостей

 

помѣщена

 

краткая

 

за-

мѣтка

 

о

 

шжойномъ

 

протоіереѣ

 

Слободского

 

Преображенскаго
собора

 

о.

 

Андреѣ

 

Заматянѣ.

 

Къ

 

характеристик

 

покойнаго

 

дол-

гомъ

 

считаемъ

 

прибавить

 

слѣдующее.

 

Свободное

 

отъ

 

священни-

ческвхъ

 

и

 

законоучительскихъ

 

обязанностей

 

время

 

о.

 

Андрей
проводилъ

 

въ

 

чтеніа

 

книгъ,

 

много

 

прилагалъ

 

заботъ

 

о

 

самообра-
зованіи

 

и

 

саморазвитіи,

 

также

 

занимался

 

литературным!

 

тру-

домъ.

 

Намъ

 

приводилось

 

читать

 

нѣсколько

 

его

 

статей

 

въ

 

„Епар-
хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

и

 

„Вятскомъ

 

Ввстникѣ"

 

или

 

въ

 

„При-
ложеніи

 

къ

 

Вятск.

 

Губ.

 

Вѣдом.".

 

Въ

 

1888

 

г.,

 

еще

 

будучи

 

свя-

щенникомъ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

г

 

Слободского,

 

о.

 

Андрей

 

обра-
щался

 

въ

 

Вятскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

съ

 

слѣ-

дующимъ

 

предложеніемъ:

 

„Сочувствуя

 

вполвѣ

 

дѣлу

 

народнаго

образованія,

 

но

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

пособить

 

матеріальными

средствами,

 

осмѣливаюсь

 

предложить

 

Вятскому

 

Епархіальному
Училищному

 

Совѣту

 

въ

 

даръ

 

„300*

 

экземпляровъ

 

своего

 

сочи-

ненія

 

„Историко-статистическое

 

оаисаніе

 

Срѣтенской

 

церкви

 

г.

Слободского

 

(Вятка.

 

1886

 

г.,

 

108

 

стр)".

 

При

 

этомъ

 

я

 

желалъ

бы,

 

чтобы

 

Совѣтъ

 

самъ

 

назначилъ

 

цѣну

 

сему

 

сочиненію

 

и

 

ра-

зослалъ

 

бы

 

его

 

по

 

болѣе

 

достаточнымъ

 

церквамъ

 

епархіи

 

для

образца

 

описаній

 

другихъ

 

церквей,

 

а

 

деньги

 

употребилъ-бы

 

на

церковно-приходскія

 

школы

 

епархіи".

 

Совѣтъ

 

принялъ

 

предло-

женный

 

священникомъ

 

А.

 

Замятинымъ

 

даръ

 

на

 

пользу

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

епархіи,

 

съ

 

выраженіемъ

 

благодар-
ности

 

жертвователю.

 

Сочиненіе

 

было

 

оцѣнено

 

по

 

50

 

к.

 

экземпляръ

и

 

разослано

 

въ

 

болѣе

 

состоятельный

 

церкви.
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Перепечатка.

 

Въ

 

J\?

 

46

 

Епарх.

 

Ведомостей

   

перепечатана

изъ

 

Вологодскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

статья

 

«Оливковое

 

масло*.

Редакторъ

    

И,

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

Гор.

 

Вятка.

 

28

 

ноября

 

1913

 

года.

Цензоръ

 

протоіерѳй

   

В.

   

Раевскій.

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ

 

АПТЕКА
въ

 

Вяткѣ

 

(Московская

 

ул.)

поступило

 

въ

 

продажу

 

новое

 

руководство

лѣкарствовѣдѣніе

 

д-ра

 

Френкеля
цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

Домашнія

 

аптечки

 

отъ

 

Зхъ

 

руб.
Провизоръ

 

А.

 

Маттесъ.

ные

 

сборники

 

для

 

сельскихъ

 

цер-

КОВНЫХЪ

 

хоровъ

 

и

 

учебныхъ

 

за-

ведѳній.

 

Подр.

 

см.

   

Цери.

 

ВѣдоМ.

.

 

№

 

39.

 

Подроб.

 

каталогъ

 

безплат-
но.

 

Адресъ:

 

С.-Пѳтѳрбургъ,

 

Але-
ксандро-Невская

 

лавра,

 

Митропо-
личій

 

хоръ,

 

П.

 

М.

 

Кирѣеву.H
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Всегда

 

можно

 

получать

 

въ

 

большомъ

выборѣ

 

всевозможную

 

обувь,

 

крова-

ти,

 

матрацы

 

и

 

дорожныя

 

вещи.

У

 

преем никовъ

 

магазина

 

обуви

„Ф.

 

и

 

А.

 

Долгушиныхъ"

 

на

 

Спасской

улицѣ.

В

 

Ъ

 

1914

 

ГОДУ

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО

В.

 

М.

 

Сторцова

даетъ

 

своимъ

 

под-

писчикамъ

 

за 12

 

руб.

 

7
IX

 

годъ

 

изд.

названій

 

отдѣльн.

изданій,

 

а

 

именно

ЕЖЕДНЕВНАЯ

 

ГАЗЕТА въ

 

годъ

9

 

il

 

3, 50
ПОДПИСНАЯ

 

Ц-БНА
годъ:

 

Ѵч

 

года:

 

мѣсяцъ:

„КОЛОКОЛЪ"

„КОЛОКОЛЪ"

„колоколѵ

единственная

 

въ

 

Россіи

 

ежедневн.

 

непартійная
газета,

 

широко

 

и

 

правдиво

 

освѣщающая

 

цер-

ковную,

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

на-

родную

 

жизнь

 

родной

 

страны,

какъ

 

ни

 

одна

 

другая

 

свѣтская

 

газета,

 

а

 

пер-

вое

 

мѣсто

 

всему,

 

что

 

прославляетъ,

 

укрѣпляетъ

и

 

защищаетъ

 

православіе

 

и

 

Церковь,

своевременно

 

и

 

правдиво

 

освѣщаетъ

 

все

злободневное
 

въ

 
политической,

  
общественной,
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народной

 

не

 

только

 

русской,

  

но

 

и

 

заграничной

жизни.

„КОЛОКОЛЪ"

     

въ

 

интересахъ

 

безпристрастія,

 

имѣетъ

 

отдѣлъ

---------------------

   

„СВОБОДНОЕ

   

СЛОВО",

   

гдѣ

 

находятъ

   

себѣ

мѣсто

   

мнѣнія

   

читателей,

  

несогласныхъ

   

съ

убѣжденіями

 

редакціи.
„КОЛОКОЛЪ"

     

издаваясь

 

по

 

программа

   

болыпихъ

 

ежеднев-

ныхъ

 

газетъ,

   

свободно

   

замѣняетъ

 

читателю

два

 

органа:

 

свѣтскій

 

и

 

духовный.

ВЪ

  

„КОЛОКОЛЪ"

   

въ

 

1914

 

г.

 

будетъ

 

отведено

 

широкое

 

мѣсто

'"

                              

выясненію

 

еврейскаго

 

вопроса,

 

со

  

стороны

не

 

только

 

соціально-общественной

 

и

 

политической,

 

но

 

и

 

со

 

сто-

роны

 

религіозно-нравственной

 

и

 

бытовой,

 

относительно

 

самаго

существа

 

религіозно-талмудическаго

 

воззрѣнія

 

и

 

синагогальныхъ

порядковъ,

 

при

 

посредствѣ

 

которыхъ

 

всемірный

 

кагалъ,

 

въ

 

со-

юзѣ

 

съ

 

масонствомъ,

 

держитъ

 

въ

 

духовномъ

 

рабствѣ

 

не

 

только

еврейскую

 

національную

 

массу,

 

но

 

и

 

стремится

 

господствовать

надъ

 

христіанскими

 

народами,

 

что

 

такъ

 

ярко

 

выявилось

 

на

 

кіев-
скомъ

 

историческомъ

 

процессѣ

 

Ющинскаго-Бейлиса,

 

тогда

 

же

обнаружилась

 

и

 

прискорбная

 

безпомощность

 

въ

 

идейной

 

борьбѣ

и

 

литературной,

 

неосвѣдомленность

 

на

 

счетъ

 

еврейскаго

 

рели-

гіознаго

 

міровоззрѣнія

 

со

 

стороны

 

русскаго

 

общества.

На

 

1914

 

годъ

 

увеличено

 

число

 

собств.

 

корреспондент.,

 

для

 

все-

сторонняго

 

освѣщенія

 

провинціальныхъ

 

и

 

заграничныхъ

 

событій.

Еженедѣльный

   

иллюстрированный,

 

апологетически

    

и

 

ли-

тературный

 

журналъ

»»

VI

 

г.

 

изд.

въ

 

годъ

(для

 

храма,

 

семьи

 

и

          

СП

 

Мп
школы)-

                   

vZ

 

Jl.

Г
ПОДПИСНАЯ

 

ЦБНА.

годъ:

      

полгода:

3

 

р

 

I

 

р

 

50 к.

„ГОЛОСЪ

 

ИСТИНЫ"

   

въ

 

1914

 

году

 

будетъ

  

выходить

 

по

   

рас-

.

                   

'

   

~

    

ширенной

 

программѣ

 

въ

   

увеличенномъ

объемѣ
 

формата
 

in
 

folio.



— 1418

 

—

ДЛЯ

 

ПАСТЫРЯ.

   

Огдѣлъ

   

миссіонерско-апологетическій

 

1)

 

От
—————

   

клики

 

це каѳедры

 

на

 

захватывающія

современный

 

событія

 

и

 

явленія

 

общественной

 

жиз-

ни,

 

2)

 

За

 

въру.

 

Популярно-апологетическія

 

слова

 

и

 

мис-

сіонерскія

 

статьи

 

съ

 

разборомъ

 

возраженій

 

антихристіан-
ской,

 

иновѣрной

 

и

 

сектантской

 

литературы.

 

3)

 

За

 

недѣлю

(хроника).

 

Осввщеніе

 

событій

 

церковной

 

и

 

общественной
жизни.

ДЛЯ

 

СЕМЬИ.

     

Отдѣлъ

   

литературный.

   

Разсказы,

    

повѣсти,

стихотворенія,

 

историческія

  

статьи,

 

описанія.

біографіи

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

   

постарается

дать

 

интересное,

 

занимательное

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

  

полез-

ное

 

назидательное

 

чтеніе

 

въ

 

часы

 

досуга.

ПОЛЕЗНЫЕ

 

СОВЪТЫ

      

по

   

церковному,

 

домашнему

   

и

 

сель-

скому

  

хозяйству

 

и

   

народно-медицин-

скіе

 

совѣты

  

страждущимъ

  

въ

 

отвѣтъ

 

вопрошающимъ.

Подписчики

 

„Колокола"

 

въ

 

правѣ

 

получить

 

„Голосъ

 

Исти-

ны"

 

за

 

2

 

руб.

Православный

 

календарь

 

на

1914

 

г.,

 

выходящій

 

ежемѣсяч.

тетрадями

IV

 

ГОДЪ

 

ИЗД.

въ

 

годъ

тетрадей

m

 

мши

 

\к=-
Цѣиа

 

1

 

экз.

70

 

коп.
съ

 

пересылк.

въ

 

годъ

Пользуясь

 

указаніями

 

опыта

 

изданія

 

„Другъ

 

Христіанина"
въ

 

истекшіе

 

3

 

года,

 

—въ

 

новомъ

 

1914

 

г.

 

издатель

 

призналъ

болѣе

 

соотвѣтственнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

для

 

нашихъ

 

читателей

издавать

 

календарь

 

„Др.

 

5 р.",

 

въ

 

видѣ

 

ежемѣсячныхъ

 

выпу-

сковъ

 

(тетрадями)

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

читатель,

 

по

 

своему

 

желааію,
могъ

 

пользоваться

 

„Др.

 

Хр."

 

или

 

какъ

 

настольной)

 

книгою,

 

или

въ

 

качествѣ

 

стѣнного

 

(ежемѣсячнаго)

 

календаря,

 

или

 

въ

 

видѣ

ежедневныхъ

 

отдѣльныхъ

 

(напр.,

 

для

 

раздачи

 

народу

 

въ

 

храмѣ

послѣ

 
проаовѣди

 
или

 
на

   
бесѣдахъ),

 
листковъ.

   
Въ

 
содержаніе
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календаря

 

входятъ

 

обычвыя

 

календарныя

 

свѣдѣнія;

 

на

 

каждомъ

листкѣ

 

читатель

 

найдетъ

 

на

 

каждый

 

девь

 

избранный

 

текстъ

дневного

 

евангельскаго

 

или

 

апостольскаго

 

чтенія,

 

также

 

бого-
мудрыя

 

мысли

 

и

 

изреченія

 

выбранныя

 

изъ

 

библейской

 

и

 

свято-

отеческой

 

литературы,

 

литургическія

 

замѣтки

 

и

 

каноническія
правила,

 

на

 

оборотной

 

стороаѣ

 

религіозно-нравственвыя

 

крат-

кія

 

разсужденія

 

по

 

преимуществу

 

апологетическаго

 

и

 

мис-

сіонерскаго

 

содержанія

 

и

 

полезный

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

дни

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

листки

 

будутъ

 

содеряіать

 

краткую

 

бесѣду

на

 

дневное

 

евангеліе.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙЖУРНАЛЪ

    

XIX

 

г.

 

изд.

JBI111 12

 

Ш
въ

 

годъ

3 книги

приложен.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА.

годъ: полгода:

1
]руб. 3 руб.

МИС-

съ

 

тремя

 

безплат.
приложеніями.

„МИССІОНЕРСКОЕОБОЗРЪНІЕ"

 

ежемѣс.

    

богословскій,
сіонерскій,

 

полемико-апоюгетическій

 

журналъ.

„МИССІОНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ"

 

единственный

 

въ

 

Россіи

 

ор-

ганъ

 

православной

 

миссіи

 

и

 

сколько

 

серьезной,

 

столько

же

 

и

 

популярной

 

апологетики

 

и

 

церковной

  

современности.

„МИССЮНЕРСКОЕОБОЗРЪНІЕ"

 

обслуживаете

 

интересы

 

всей

прав,

 

миссія— внутренней

 

и

 

внѣшней.

„МИССЮНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ"

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

рядомъ

 

жи-

выхъ

 

общедоступныхъ

 

апологетич.

 

статей

 

ведетъ

 

борьбу

 

съ

атеизмомъ,

 

соціализмомъ,

 

іудействомъ,

 

масонствомъ

 

и

 

всесторон-

не

 

изслѣдуетъ

 

жизнь

 

и

 

ученье

 

раскола

 

и

 

сектъ,

 

раскрывая

 

ихъ

заблужденія.

 

Въ

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣніи"

 

въ

 

1914

 

году

 

будетъ

отведенъ

 

особый

 

отдѣлъ

 

„ПРОТИВОІУДЕЙСКАЯ

 

МИССІЯ",

 

въ

которомъ

 

будутъ

 

научно- богословски,

 

апологетически

 

и

 

истори-

чески
 

возобличаться
    

религіозныя
 

міровоззрѣнія
 

новоіудейства,
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съ

 

его

 

Талмудомъ

 

и

 

Кабаллой.

 

Свое

 

просвѣщенное

 

участіе

 

въ

апологетическом*

 

отдѣлѣ

 

намъ

 

обѣщали

 

проф.

 

Кіевск.

 

Универ-
ситета

 

прот.

 

П.

 

Я.

 

Свѣтловъ,

 

проф.

 

Броязовъ

 

и

 

знатокъ

 

еврей-

скаго

 

талмудизма

 

и

 

изслѣдователь

 

ритуальныхъ

 

судебныхъ

 

про-

цессовъ

 

А.

 

А.

 

Корбовскій

 

и

 

др.

 

Въ

 

портфель

 

редакціи

 

имѣются

капитальный

 

статьи:

 

1)

 

„Еврейскій

 

вопросъ

 

и

 

Закоиъ

 

Божій".

2)

 

„Еврейскій

 

вопросъ

 

и

 

православное

 

духовенство".

 

3)

 

„Проф.
Хвольсонъ

 

и

 

его

 

подголоски

 

о

 

ритуальныхъ

 

убійствахъ"

   

и

 

др.

Въ

 

1914

 

году

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

даны

 

слѣдующія

ТРИ

 

БЕЗПЛАТНЫХЪ

 

ПРИЛОНСЕНІЯ:

11

 

шин

 

I

 

шли
ВТОРОЙ

 

ТОМЪ.

 

Отъ

 

за-

коноучителей

 

какъ

 

цер-

ковной

 

шкоды,

 

такъ

 

и

свѣтской

 

министерской,

 

и

 

съ

 

особливой

 

настойчивостью

 

отъ

 

уча-

гцихъ

 

въ

 

военно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

требуется

 

ежедневно

предъ

 

началомъ

 

учевія

 

на

 

молитвѣ

 

читать

 

и

 

изъяснять

 

слово

Божіе,

 

дневное

 

евангельское

 

и

 

апостольское

 

чтеніе.

Откликаясь

 

на

 

выраженную

 

въ

 

письмахъ

 

въ

 

Редакцію
просьбу

 

приходскаго

 

духовенства,

 

мы

 

въ

 

1913

 

году

 

дали

 

своимъ

подписчикамъ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложен

 

ія

 

къ

 

„Мис-
сіонерскому

 

Обозрѣнію"

 

изъясненіе

 

дневныхъ

 

евангельскихъ

 

чте-

ній

 

всего

 

круга

 

года,въвидѣкраткихъ

 

популярныхъ

 

евангельскихъ

бесѣдъ, —стараясь

 

сдѣлать

 

ихъ

 

одинаково

 

пригодными

 

для

 

па-

стырскаго

 

слова

 

какъ

 

въ

 

школѣ —къ

 

дѣтямъ,

 

такъ

 

на

 

амвонѣ

храма —къ

 

народу.

 

Нынѣ

 

мы

 

даемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

изъ-

ясненіе

 

апостольскихъ

 

дневныхъ

 

чтеній,

 

въ

 

видѣ

 

популярныхъ

экзегетическихъ

 

назидательныхъ

 

трактатовъ

 

и

 

бесѣдъ.

 

Стараясь
въ

 

каждой

 

бесѣдѣ

 

дать

 

уму

 

и

 

сердцу

 

слушателя

 

на

 

каждый

день

 

живой

 

урокъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

въ

 

простой

 

задушевной
формѣ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

одну

 

цѣль— евангелизировать,

 

просвѣтить

свѣтомъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

„сихъ

 

малыхъ",

 

углубить

 

внима-

ніе

 

дѣтей

 

и

 

народа

 

въ

 

пониманіи

 

евангельскихъ

 

и

 

апостоль-

скихъ

 

глаголовъ

 

жизни

 

вѣчной— -останавливаясь

 

особливо

 

на

изъясненіи
 

текстовъ
 

миссіонерскаго
 

характера.
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Словомъ,

 

какъ

 

въ

 

I

 

т.

 

книги

 

„Для

 

Школы

 

и

 

Амвона",

 

такъ

и

 

во

 

И

 

т.—подписчики

 

наши

 

найдутъ

 

богатый

 

матеріалъ

для

 

ежедневной

 

проповѣди

 

въ

 

видѣ

 

готовыхъ

 

бесѣдъ-поученій

въ

 

годовомъ

 

кругу

 

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

поученій.

Провоелавный

 

сбор-
никъ

 

духовныхъ

 

цер-

»

 

ковныхъ

 

пѣснопѣній

(подъ

 

редакціей

 

И-

 

Г.

 

Айвазова).

 

Со

 

временъ

 

апостольскихъ

 

и

донынѣ

 

духовныя

 

или

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

составляютъ

 

су-

щественную

 

часть

 

христіанскихъ

 

богомоленій.

 

Въ

 

нихъ

 

право-

славные

 

христіане

 

изливаютъ

 

свои

 

внутреннія

 

душевныя

 

пере-

живанія,

 

воспаряя

 

умомъ

 

и

 

серцемъ

 

къ

 

Богу,

 

Богородицѣ

 

и

 

къ

„друзьямъ"

 

Господнимъ

 

или

 

къ

 

святымъ

 

угоднинамъ

 

Божіимъ.
Представляя,

 

по

 

своему

 

содержанию,

 

богатую

 

сокровищницу

христіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

нравоученія,

 

церковныя

 

пѣснопѣнія,

по

 

слову

 

св.

 

Апостола,

 

являются

 

у

 

христіанъ

 

однимъ

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

средствъ

 

къ

 

„наученію

 

и

 

вразумленію

 

другъ

 

друга"

(Колос.

 

3

 

гл.

 

16

 

ст.),

 

къ

 

взаимному

 

„назиданію"

 

и

 

исполненію
всѣхъ

 

однимъ

 

Духомъ

 

(Ефес

 

5

 

гл.

 

19

 

ст.).

 

Вотъ

 

почему

 

духов-

ныя

 

пѣснопѣнія

 

всегда

 

были

 

у

 

христіанъ

 

въ

 

самомъ

 

широкомъ

употреблены

 

не

 

только

 

богослужебномъ

 

или

 

церковномъ,

 

но

 

и

въ

 

бытовомъ,

 

или

 

домашнемъ;

 

„веселъ-ли

 

кто?

 

пусть

 

поетъ

псалмы"

 

— поучаетъ

 

христіанъ

 

св.

 

ап.

 

Іаковъ.

 

Единство

 

пѣсно-

пѣній,

 

конечно,

 

создавало

 

у

 

христіанъ

 

и

 

укрѣпило

 

единство

вѣроученія,

 

нравоученія

 

и

 

назиданія,

 

такъ

 

что

 

христіане

 

испо-

ввдывалй

 

и

 

славили

 

Бога

 

единодушно,

 

едиными

 

устами,

 

и

пребывали

 

въ

 

единомысліи

 

(Римл.

 

15,

 

5—6

 

ст.).

 

Миссіонерское
значеніе

 

духовныхъ

 

или

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

побудило
насъ

 

издать

 

ихъ

 

въ

 

качествѣ

 

безпдатнаго

 

приложенія

 

къ

 

„Мисс
Обозрѣнію"

 

съ

 

возможною

 

полностью,

 

чтобы

 

православные

христіане

 

съ

 

]наиболыпимъ

 

удобствомъ

 

пользовались

 

ими

 

для

взаимнаго

 

наученія,

 

вразумленія

 

и

 

назиданія

 

какъ

 

въ

 

храмѣ

при

 

общенародномъ

 

пѣніи,

 

такъ

 

на

 

внѣбогослужебныхъ

 

собра-

ніяхъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

семьѣ.

I III I

 

SI
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Л.

 

и

 

П.

 

Мюратъ.

ИД€Я

 

о

 

£ОТ$ по

 

современному

   

состо-

янію

 

естественныхъ

 

наукъ.

(Апологія

 

религіи).

Съ

 

приложеніемъ

 

трактата

 

„Новое

(мірозданіи).

учеиіе

   

о

 

космогоніи"

ЧАСТЬ

 

ПЕРВАЯ:

Введете -Общія

 

разсужденія.

,

 

1)

 

Чедовѣческое

 

тѣло—

верхъ

 

совершенства

 

среди

живыхъ

 

твореній

 

и

 

цѣлой

природы.

 

—

 

Несравненная

важность

 

изученія

 

наукъ

 

о

человѣческомъ

 

тѣлѣ:

 

ана-

томіи,

 

фазіологіи,

 

біологіи
и

 

проч.

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

доказательствъ

 

о

 

конечныхъ

причивахъ.

 

—

 

Безконечная

таинственнносгь

 

человѣче-

скаго

 

тѣла.

А

^

à

à

2.

 

Исторія

 

біологическаго
доказательства

 

конечныхъ

причинъ. —Книги

 

Бытія.— •

Іовъ.—

 

Давидъ.

 

—

 

Анакса-
горъ. —Гиппократа.

 

—

 

Со-
крата. —Аристотель.— П

 

ла-

тонъ.— Цицеронъ.-Еванге-

ліе.— Апостолъ

 

Павелъ. —

Бэконъ.—Амбруазъ.-Парэ.

-Ванъ

 

Гельмонтъ.-Дэкартъ.

—Боссюэтъ. —

 

Фенелонъ. —

Лейбницъ.

 

—

 

Реомюръ.

 

—

Линней. —Морганьи.-Воль-

тэръ.—Руссо.—Лямаркъ. —

Клодъ

 

Бернаръ.-Флурансъ-

—Пасторъ. —

 

Современные

философы.

Составилъ

 

Д-ръ

 

Луи

 

Мюратъ,

 

составитель

 

научныхъ

 

со-

общеній,

 

удостоенныхъ

 

награды

 

отъ

 

Народной

 

Медицинской
Академіи

 

и

 

Академіи

 

Наукъ,

 

удостоенный

 

наградъ

 

отъ

 

многихъ

другихъ

 

ученыхъ

 

обществъ

 

въ

 

сотрудничествѣ

 

съ

 

Д-мъ

 

Поль
Мюратъ,

 

членомъ

 

Академіи

 

Наукі,

 

изящной

 

письменности

 

и

искусствъ

 

въ

 

г.

 

Бордо.

 

Съ

 

разрѣшенія

 

составителя

 

и

 

приба-
вленіемъ

 

своихъ

 

примѣчаній

 

съ

 

франзцускаго

 

перевелъ

 

Д-ръ

мед.
 

В.
 

П.
 

Колодезниковъ.



—

 

1423

 

—

ПОДПИСАВШІЕСЯ

 

НА

 

ВСЪ

 

ИЗДАНЫ.

15*

 

ПІАТЯТЪ

 

Щ
и

 

въ

 

1914

 

г.

 

получатъ:

 

300

 

JV»

 

ежедн.

 

газ.

 

„Колоколъ".

 

52

 

№
Еженед.

 

жур.

 

„Гол.

 

Истины",

 

съ

 

отдѣлами:

 

Для

 

храма,

 

семьи

и

 

школы,

 

съ

 

приложеніемъ

 

12

 

тетрадей

 

(или

 

365

 

листковъ)
календаря

 

Другъ

 

Христіанина

 

12

 

№

 

Ежемѣсячн.

 

жури.

 

„Мисс.
Обозрѣнія".

 

3

 

книжки

 

безллатн.

 

приложен.:

 

1)

 

2-й

 

т.

 

Для

 

школы

 

и

амвона.

 

2)

 

Для

 

клира

 

и

 

народа

 

и

 

3)

 

Идея

 

о

 

Богѣ

 

(апологіа

 

ре-

лигіи

 

по

 

естествевнымъ

 

наукамъ).

РАЗСРОЧЕА

 

ДОПУСКАЕТСЯ

   

для

 

подписавшихся

   

аа

 

всѣ

 

три

изданія:

 

При

   

поднискѣ

 

7

 

руб.

   

Ко

 

дню

 

Св.

 

Пасхи

   

3

 

руб.

 

Къ

1

 

сентября

 

2

 

руб.

Г.г.

 

возобновляющіе

 

подписку,

 

если

 

"не

 

могутъ

 

почему-ли-

бо

 

выслать

 

къ

 

1-му

 

января

 

подписныя

 

деньги,

 

благоволятъ
не

 

позже

 

15-го

 

декабря

 

с.

 

г.

 

прислать

 

открытку

 

съ

 

извѣщеніемъ:

— „подписку

 

прошу

 

возобновить

 

на

 

такія-то

 

изданія,

 

деньги

будутъ

 

высланы

 

тогда-то"

 

и

 

приклеить

 

свой

 

адресный

 

билетикъ

1913

 

года.

Подписку

 

адресовать:

 

СПБ.,

 

Певскій,

 

153,

 

Редакція

   

„Колоколъ"

Издатель-Редакторъ

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ.
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При

 

каждомъ

 

№

 

„НИВЫ"

 

подписчики

 

g«

получатъ

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

всего

 

вь

 

годъ —

       

книги.

.

 

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

1914

 

годъ

(45

 

годъ

 

изданія)
на

 

еженедельный

 

иллю-

стрированный

Ж

 

У

 

Р

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ
съ

 

многими

    

приложеніями

Г.г.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

1914

 

года

 

:

КО

 

М№

 

еженедѣльн.

 

художеств.

 

литерОжурн.

 

„НИВА":

 

романы,

£й?

 

ж

 

повѣсти

 

и

 

разсказы,

  

критич.

   

и

 

популярно -научн.

 

очерки,

біографіи,

 

обзоры

 

дѣятельности

 

и

 

Госуд.

 

Думы

 

и

 

политич-

обозрѣнія;

 

рис.

 

въ

 

краск.,

   

снимки

 

съ

 

картинъ,

   

рисунки,

портреты

 

и

 

иллюстраціи

 

современныхъ

 

событій.

КНИГИ,

 

отпечатанныя

   

убористымъ

 

четкимъ

   

шриф-
томъ,

 

въ

 

составъ

 

которыхъ

 

войдетъ:

1

 

О

 

книгъ

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„

 

Литературные

 

н

 

популярно-

А

 

&

 

научныя

 

лриложенія":

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы.

   

попу-

лярно-научно,

 

и

 

критич.

 

статьи

 

современныхъ

 

авторовъ

 

съ

иллюстраціями

 

и

 

отдѣлы

 

библіографіи,

 

смѣси,

 

шахматъ

 

и

шашекъ,

 

задачъ

 

и

 

игръ.

40

 

к.ига

 

„С^ОУІЩ^

 

ЩШ"

 

40

 

—*

которыя

   

подписчики

   

получатъ

   

полностью

   

въ

 

теченіе

   

одного

1914

 

года,

 

содержать:

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

27

 

S

 

В.

 

Г.

 

КОРОЛЕНКО

52

въ

(первое

 

полное

 

собраніе,

 

въ

 

которое

 

войдетъ

 

много

 

неизданныхъ

произведеній).

Короленко— самый

 

оптимистическій

 

писатель

 

въ

   

русской

литературѣ.
   

Вся
   

творческая
   

деятельность
 

Короленко —живой
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призывъ

 

во

 

имя

 

любви

 

и

 

человѣчноети

 

на

 

путь

 

работы,

 

къ

 

борь-
бѣ

 

со

 

зломъ,

 

къ

 

„святому

 

сопротивленію".

 

Его

 

соціально

 

ху-

дожественная

 

натура

 

писателя

 

крупныхъ

 

линій

 

тяготѣетъ

 

къ

народнымъ

 

массамъ,

 

стремится

 

выявить

 

ихъ

 

сокровенную

 

ду-

шу,

 

ихъ

 

религіозные

 

запросы,

 

вѣрованія

 

Си

 

поэтическія

 

пред-

ставленія.

 

Въ

 

тѣсной

 

преемственной

 

„'связи

 

съ

 

религіознымъ

развитъ

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Короленко

 

этическій

 

мотивъ,

 

озарив-

шій

 

его

 

произведенія

 

свѣтомъ

 

любви

 

и

 

гармоніи,

 

единенія

 

и

братства.

Полное

 

еобраніе

 

сочиненій

вь8

   

S

   

А.

 

Н.МАЙКОВА.
Дополняя

 

Фета

 

и

 

Тютчева,

 

Майковъ

 

образуетъ

 

съ

 

ними

созвѣздіе

 

пѣвцовъ

 

чистой

 

поэзіи.

 

Солнце

 

Майкова— вѣчное

 

солн-

це

 

Эллады

 

и

 

Рима.

 

Чувство

 

античности,

 

даръ

 

прозрѣнія

 

жизни

древности

 

ставятъ

 

Майкова

 

въ

 

ряды

 

міровыхъ

 

поэтовъ.

 

Его
идиллическія

 

стихотворенія

 

изъ

 

родной

 

природы,

 

изъ

 

которыхъ

очень

 

многія

 

вошли

 

въ

 

хрестоматіи,

 

создали

 

ему

 

безсмертное
имя

 

въ

 

родной

 

поэзіи.

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

»

 

5

 

Г;

 

Эдіионда

 

РОСТАНА
въ

 

переводѣ

 

Т.

 

Л.

 

Щепкиной-Куперникъ.

Ростанъ,

 

авторъ

 

„Орленка",

 

„Принцессы

 

Грезы",

 

„Сирано
де-Бержерака",

 

„Шантеклера",

 

возведенный

 

въ

 

„безсмертвые"
Французской

 

Академіей,

 

извѣстевъ

 

всему

 

міру.

 

Ростанъ-

 

-поэтъ-

романтикъ.

 

Его

 

глубокія

 

сентенціи,

 

его

 

нѣжные

 

изящные

 

со-

неты,

 

вплетенные

 

ароматными

 

цвѣтами

 

въ

 

гирлянды

 

разгово-

ровъ

 

героевъ

 

его

 

драмъ,

 

его

 

грустью

 

обвѣянныя

 

элегіи,

 

все

это—шедевры,

 

которые

 

можно

 

перечитывать

 

безконечно,

 

и

 

каж-

дый
 

разъ
 

открывать
 

въ
 

нихъ
 

новыя
 

и
 

новый
 

красоты-
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rÇ\

 

M№

 

„новѣйшихъ

 

модъ".

&■

 

До

 

200

 

столбцовъ

 

текста

и

 

300

 

модныхъ

  

гравюръ.

Съ

 

почтовымъ

 

ящикомъ.

1

 

Ç\

 

листОвъ:

 

до

 

300

 

ру-

-*-

 

™

 

кодѣльныхъ

 

и

 

вы-

пильпыхъ

 

работъ

 

и

 

для

выжиг,

 

и

 

до

 

300

 

чер.

 

в ы кр.

1.

 

„ОТРЫВНОЙ

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

КАЛЕНДАРЬ"

  

на

 

1914

 

г.,

отпечатанный

 

красками.

ПОДПИСНАЯ

  

ЦЪНА

 

„НИВЫ"

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

на

 

годъ:

въ

 

С-Пе-)

 

безъ

 

достав.—6

 

р.

 

50

 

к.

тербургѣ:)

 

съ

 

доставк. —7

 

р.

 

50

 

к.

Безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

конторѣН.

 

Печковской—7 р. 25 к.:

2)

 

въ

 

Одессѣ,

 

въ

 

вниж.

 

магаз.

„Образбваніе"— 7

 

р.

 

50

 

к.

Адресъ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

контору

 

журнала

 

„НИВА",

 

улица

Гоголя,

 

№

 

22.

Съ

  

пересылкою

 

во

всѣ

 

мѣста

 

Россіи

За

 

границу

 

12

 

р.

8

Вятка.
 

Тип.
 

Шкляевой.


