
ГОДЪ

 

ТДРИДШЬ

 

СЕДЬМОЙ. ЬгЦШВРЯ

 

1901

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

ЕІМРШДЬНЫЯ

 

ВЪДОНОСТП
23-й.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

cEuapx.

 

Вод.»

 

при

 

Духовной

 

Сеыи-

эаріи

 

в

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Конснсторін.

Цѣиа

 

8а

 

головое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявлѳпія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

tEuapx.

 

Ьѣд.»

 

съ

 

платою

по

  

15

 

копѣекъ

 

со

 

строка.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Резолюціями

 

Ею

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

А)

 

Священническія:

1)

  

Отъ

 

10

 

ноября

 

1901

 

года,

 

въ

 

с.

 

Баклушахъ,

 

Ба-

лашовскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Духов-

ной

 

Семинаріи

 

Ивану

 

Леилейскому.

2)

  

Отъ

 

10

 

ноября

 

1901

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Лоауховкѣ,

 

Камы-

шинскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Духов-

ной

 

Семинаріи

 

Сёргѣю

 

Бѣлову.

3)

  

Отъ

 

10

 

ноября

 

1901

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Антиповкѣ,

 

Камы-

шинскаго

 

уѣзда,

 

учителю

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

деревнѣ

 

Кувыкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Брызгалову.

4)

     

Отъ

 

16

 

ноября

 

1901

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Каменкѣ,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Чунакъ,

 

Петровскаго

 

уѣз-

Да,

 

Димитрію

 

Голубеву.

5)

  

Отъ

 

19

 

ноября

 

1901г.,

 

въ

 

с.

 

Бековѣ,

 

Сердобскаго

3'ѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Колѣна,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Васи-

лию

 

Образцову.



—

 

402

 

—

Б)

  

Діаконскія:

1)

  

Отъ

 

10

 

ноября

 

1901

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Сокурѣ,

 

Саратов-

скаго

 

уѣзда,

 

діакону

 

с.

 

Секретарки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

Василію

 

Наделсдинскому.

2)

  

Отъ

 

19

 

ноября

 

1901

 

г.,

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Клад-

бищенской

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи — назначенному

 

къ

 

рукополоясенію

 

во

діакона

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Терновки,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

Стефану

 

Бахметеву.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смсртію:

Священникъ

 

с.

 

Бекова,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Матѳій

Протасовъ

 

съ

 

4

 

ноября

 

1901

   

г.

Псаломщпкъ

 

с.

 

Козловки,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Ев-

геній

 

Аркадакскій

 

со

 

2

 

ноября

  

1901

 

г.

Уволены

 

за

 

гататъ:

Священнакъ

 

Михаило-Лрхангельской

 

церкви

 

с.

 

Мор-

довскаго

 

Карая,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Цолянскій,

съ

 

19

 

ноября

 

1901

 

года.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

6

 

ноября,

 

утвер-

ждены:

1)

  

Священникъ

 

Ильинской

 

г.

 

Саратова

 

церкви

 

М.

Бѣляевъ— законоучителемъ

 

мѣстной

 

церковно-нрпходской

школы.

2)

  

Священникъ

 

Рождество-Богородицкой

 

г.

 

Саратова

церкви

 

Д.

 

Силннъ — законоучителемъ

 

пріютъ-школы

 

при

Братствѣ

 

Св.

 

Креста

 

г.

 

Саратова.

3)

  

Священникъ

 

г.

 

Хвалынска

 

о.

 

Кармиловъ — завѣ-

дывающнмъ

 

Подлѣсинской

 

церковно-нрпходской

 

школы,

Хвалынскаго

 

уѣзда.
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4)

   

Протоіерей

 

г.

 

Хвалынска

 

Г.

 

Дроздовъ— завѣды-

вающимъ

 

церковно-приходской

 

г.

 

Хвалынска

 

школой

 

.на

Горкѣ".

5)

  

Псаломщикъ

 

Соборной

 

г.

 

Хвалынска

 

церкви

 

I.

Каменскій — законоучителемъ

 

церковно-приходской

 

г.

 

Хва-

лынска

 

школы

  

„на

 

Горкѣ".

6)

  

Священникъ

 

г.

 

Хвалынска

 

Н.

 

Протассовъ —завѣ-

дывающимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

при

 

Единовѣрческой

 

г.

 

Хвалынска

 

церкви.

7)

  

Священникъ

 

с.

 

Дороѳеевки,

   

Саратовскаго

   

уѣзда.

A.

  

Соколовъ —завѣдывающимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

мѣст-

ной

 

женской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

вмѣсто

 

священ-

ника

 

о.

 

Тихомирова.

8)

   

Протоіерей

 

Балашовскаго

 

Собора

 

I.

 

Алонзовъ — за-

вѣдывающимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

мѣстной

 

церковно-при-

ходской

 

школы.

9)

  

Священники

 

Балашовскаго

 

Собора

 

П.

 

Сиирновъ

 

и

B.

  

Рыбаковъ — законоучителями

 

мѣстной

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

10)

  

Учитель

 

церковно-приходской

 

школы

 

г.

 

Хвалын-

ска

 

„на

 

Горкѣ"

 

В.

 

Мордвиновъ — сверхштатнымъ

 

членомъ

Хвалынскаго

 

Огдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Училищиаго

 

Со-

вѣта

 

и

 

дѣлонроизводителемъ

 

того

 

же

 

Отдѣленія,

 

вмѣсто

П.

 

Филатова,

 

освобожденнаго

 

отъ

 

обязанностей

 

делопро-

изводителя

 

по

 

прошенію.

11)

  

Потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

И.

 

П.

 

Го-

ризонтовъ — попечителемъ

 

Елшанской

 

школы

 

грамоты,

Саратовскаго

 

уѣзда.

12)

  

Саратовскій

 

купецъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Шмидтъ—попечителемъ

Преображенской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Саратовскаго

уѣзда.

13)

  

Земскій

 

Начальникъ

 

4

 

участка,

 

Саратовскаго

Уѣзда,

 

В.

 

Н.

 

Михалевскій— попечителемъ

 

Ново-Тарханской

Церковной

 

школы,

 

Саратовскаго

 

уѣзда.
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14)

 

Землевладѣлица

 

Л.

 

В.

 

Ветчинина— попечитель-

ницею

 

Молчановской

 

школы

 

грамоты,

 

Саратовскаго

 

уѣзда.

и

 

15)

 

Лѣсничій

 

князя

 

Вяземскаго

 

К.

 

Д.

 

Тетишевъ—

попечителемъ

 

Подрѣзинской

 

школы

 

грамоты,

 

Балашовскаго

уѣзда.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

 

долж-

ности

 

законоучителей:

Отъ

 

8

 

ноября

 

19UI

 

года,

 

за

 

№

 

3830

 

—

 

священникъ

Казанской

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

Матвѣй

 

Инсарскій

 

въ

Саратовскомъ

 

Единовѣрческомъ

 

училищѣ.

Отъ

 

8

 

ноября

 

1901

 

года,

 

за

 

№

 

5822

 

—

 

священникъ

села

 

Михайловки,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Ка-

менске

 

въ

 

Михайловскомъ

 

и

 

Димитріевскомъ

 

земско-

общественныхъ

 

училищахъ.

Отъ

 

S

 

ноября

 

1901

 

года,

 

за

 

Щ

 

3833 — священники

села

 

Линовки,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ласточкинъ

и

 

г.

 

Царицына

 

Симеонъ

 

Кузьминъ

 

утверждены

 

въ

 

долж-

ности

 

законоучителей

 

1-й

 

въ

 

Липовскомъ

 

земско-общест-

венномъ

 

училищѣ

 

и

 

послѣдній

 

въ

 

начальномъ

 

училищѣ

вновь

 

открытомъ

 

на

 

Урало-Волжскомъ

 

Металлургическомъ

заводѣ

 

близь

 

Царицына.

Отъ

 

10

 

ноября

 

1901

 

года,

 

за

 

№

 

954— священнику

села

 

Алексѣевки,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Александру

 

Соко-

лову

 

поручено

 

преподаваніе

 

закона

 

Божія

 

при

 

Алексѣев-

скомъ

 

земско-общественномъ

 

училищѣ.

Отъ

 

12

 

ноября

 

1901

 

года,

 

за

 

№

 

3844— священникъ

Павелъ

 

Виноградовъ

 

въ

 

Сердобскомъ

 

2-хъ

 

класскомъ

 

учи-

лищѣ.

Отъ

 

16

 

ноября

 

1901

 

года,

 

за

 

№

 

3918— священникъ

села

 

Земляныхъ

 

Хуторовъ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Василій

Феофановъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Зем-

ляно-Хуторской

 

земской

 

школы.
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Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость:

По

 

Балашовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Вознесенской

 

церкви

поселка

 

Крейничковъ

 

крестьянинъ

 

Антоній

 

Полковничен-

ковъ,

 

на

  

2-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Царицынскому

 

уѣзду:

 

въ

 

Трехсвятительской

 

церкви

слободы

 

Ольховки

 

крестьянинъ

 

Іаковъ

 

Матвіенко,

 

на

 

2-е

трехлѣтіе.

По

 

Аткарскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Софійской

 

церкви

 

села

Софьина

 

крестьянинъ

 

Іаковъ

   

Киселевъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

По

 

г.

 

Саратову:

 

въ

 

Казанской

 

церкви

 

купецъ

 

Іоаннъ

Лебедевъ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе.

Объявляется

 

благодарность

  

Епархіальнаго

 

Начальства:

1)

  

Прихожанамъ

 

и

 

церковно-приходскому

 

попечитель-

ству

 

села

 

Поселокъ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда.

 

за

 

израсходованіе

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

первыми

 

1700

 

руб.,

 

а

 

вторыми

2215

 

руб.

  

на

 

распространеніе

 

приходскаго

 

храма.

2)

   

Церковно

 

приходскому

 

попечительству

 

села

 

Ши-

ровки,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

 

за

 

израсходованіе

 

изь

 

своихъ

средствъ

 

до

 

985

 

руб.

 

59

 

коп.

 

на

 

постройку

 

новаго

 

зданія

для

 

церковно-приходской

 

школы.

3)

  

Священнику,

 

с.

 

Воронцовки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

Александру

 

Протоклитову

 

и

 

прихожанамъ,

 

первому

 

за

труды

 

и

 

заботу

 

по

 

постройкѣ

 

школы,

 

а

 

послѣднимъ—за

израсходованіе

 

на

 

означенный

 

предмета

 

до

 

200

 

руб.

 

и

подвозку

 

строительныхъ

 

матеріаловъ

 

къ

 

мѣсту

 

постройки

зданія

 

школы.

4)

   

Прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Лопуховки,

 

Вольскаго

Уѣзда,

 

и

 

землевладельцу

 

Гельвичъ

 

за

 

заботливость

 

ихъ

объ

 

украшеніи

  

приходскаго

 

храма.

5)

  

Прихожанамъ

 

с.

 

Новой

 

Сосновки,

 

Аткарскаго

Уѣзда,

 

за

 

иожертвованіе

 

на

 

постройку

 

ограды

 

вокругъ

Церкви

 

и

 

на

 

исправленіе

 

и

 

благоукрашеніе

 

храма— 1225

 

р.
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6)

 

Прихожанамъ

 

Христороясдественской

 

церкви

 

слоб.

Романовка

 

за

 

пожертвованіе

 

500

 

р.

 

на

 

исправленіе

 

храма

и

 

приспособленіе

 

церковнаго

 

дома

 

подъ

 

школу.

И

   

3

   

В

   

Ѣ

   

С

   

Т

   

І

   

Я.

Опредѣленіемъ,

 

отъ

 

6 — 13

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

«N?

 

2167,

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

Сѵнода

 

Вольскому

 

уѣздному

 

земскому

 

Собранію

 

за

 

его

сочувственное

 

отношеніѳ

 

къ

 

церковнымъ

   

школамъ

 

уѣзда.

ВАКАНТНЫ

 

Я

    

М

 

Ъ

 

С

 

Т

 

А.

A)

   

Священническія:

Въ

 

с.

 

Гусевкѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда.

 

(душ.

 

прав.

688,

 

земли

 

33

 

дес,

 

дом.

 

церк.,

 

жалов.

 

105

 

р.

 

84

 

коп.);

въ

 

Каргалейкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

однок.,

 

душ.

прав.

 

740,

 

земли

 

33,

 

дом.

 

общест.,

 

жал.

 

375

 

р.

 

общест.);

въ

 

Ключевкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

(школ,

 

однокл.,

 

душ.

прав.

 

807,

 

земли

 

33,

 

дом.

 

цер.,

 

жалов.

 

141

 

р.

 

12

 

коп.);

въ

 

Большой

 

Березовкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

(школ,

 

однок.,

душ.

 

прав.

 

1489,

 

зем.

 

40

 

дес,

 

жал.

 

141

 

р.

 

12

 

к.);

 

въ

Чунакахъ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

(душ.

 

прав.

 

1011,

 

раскол.

78,

 

земли

 

46

 

дес,

 

дом.

 

обществ.,

 

лгал.

 

141

 

р.

 

12

 

к.),'

въ

 

Мордовскомъ

 

Караѣ,

 

при

 

Михаил.-Архан.

 

церк.,

 

Ба-

лашовскаго

 

уѣзда,

 

(школ.

 

грам.

 

въ

 

д.

 

Ежов.,

 

душ.

 

прав.

1649,

 

земли

 

108

 

дес,

 

дом.

 

общ.,

 

жал.

 

300);

 

въ

 

Колѣнѣ,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

(школа

 

грам.

 

въ

 

дер.,

 

душ.

 

прав.

 

3082,

раек.

  

15,

 

земли

 

58

 

дес,

 

дом.

  

церк.,

 

ясал.

 

94

 

р.

 

8

 

к.).

B)

   

Псаломщическія.

Въ

 

с.

 

Репьевкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

(школ,

 

однок., дупь

прав.

 

555,

 

раек.

  

22,

 

земли

 

33

 

дес,

   

дом.

  

общ.,

 

жал.

 

100
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р.);

 

въ

 

с.

 

Козловкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

    

(школ,

 

грамот,

душ.

 

прав.

  

1172,

 

земли

 

42Ѵз

 

дес.,

 

жал.

 

35

 

р.

 

28

 

к.).

7

 

октября

 

1901

 

года

 

освященъ

 

вновь

 

построенный

храмъ,

 

въ

 

селѣ

 

Адоевщинѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

честь

явленія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемыя

 

знаменіе

 

II

 

ре-

святыя

 

Богородицы.

23

 

октября

 

1901

 

года

 

освященъ

 

трапезный

 

храмъ

въ

 

селѣ

 

Поселкахъ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда.

25

 

октября

 

1901

 

года

 

освященъ

 

вновь

 

построенный

храмъ

 

въ

 

селѣ

 

Шемышейкѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

во

 

имя

Святителя

 

Николая.

30

 

октября

 

1901

 

года

 

освященъ

 

вновь

 

укрѣпленный

престолъ

 

и

 

обновленный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Собора

 

Архистра-

тига

 

Михаила

 

въ

 

селѣ

 

Старомъ

 

Назимкинѣ.

 

Петровскаго

уѣзда.

ПОЖЕРТВОВАНА:

Петровскій

 

купецъ

 

П.

 

И.

 

Найденовъ

 

пожертвовалъ

въ

 

церковь

 

села

 

Зиновьевки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

сребро-

позлащенные

 

сосуды,

 

на

  

155

 

руб.

Вдова

 

казака

 

Анна

 

Ермолаева

 

Канова

 

пожертвова-

ла

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

г.

 

Камышина

 

500

 

руб.

 

и

 

билетъ

Государственнаго

 

Банка

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ,

 

"стоимостью

вь

 

500

 

руб.,

 

а

 

всего

 

1000

 

руб.

Землевладѣлецъ

 

Александръ

 

Оеменовъ

 

Юрьевичъ,

употребилъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

98

 

руб.

 

56

 

коп.,

 

на

ремонтъ

 

церкви

 

сельца

 

Александровки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

Церковный

 

староста

 

села

 

Шемышейки,

 

Кузнецкаго

уѣзда,

 

Тимофей

 

Дѣльцовъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

свою

 

церковь

одинъ

 

пудъ

 

крупныхъ

 

свѣчей

 

для

 

ианикадила

 

и

 

подсвѣч-

никовъ,

 

кромѣ

 

того,

 

на

 

свои

 

средства

 

иригласилъ

 

къ

 

ос-
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вященію

 

новой

 

церкви

 

хоръ

 

цѣвчихъ

 

изъ

 

села

 

Николь-

с каго

 

за

 

70

 

верстъ,

 

Онъ

 

же

 

Дѣльцовъ

 

принялъ

 

дѣятель-

ное

 

участіе

 

въ

 

перестройкѣ

 

церковной

 

сторояски,

 

съ

 

по-

мѣщеніемъ

 

въ

 

оной

 

для

 

церковной

 

ясенской

 

школы,

 

ка-

ковая

 

перестройка,

 

на

 

«опечительскія

 

средства,

 

обошлась

въ

  

1390

 

руб.

Балашовскій

 

купецъ

 

Алексѣй

 

Васильевъ

 

Поповъ

пожертвовалъ

 

1000

 

рублей

 

на

 

постройку

 

Соборной

 

гор

Балашова

 

церковно

 

приходской

 

школы.

Протоіерей

 

Кронштадскаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Сергіевъ

пожертвовалъ

 

на

 

постройку

 

новаго

 

храма

 

въ

 

с.

 

Адоевщи-

нѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,— 100

 

руб.

Прихожане

 

Казанской

 

церкви

 

слоб.

 

Подкуйковой

 

уст-

роили

 

каменнуЕО

 

церковную

 

ограду

 

въ

 

1600

 

руб.

Камышинскій

 

купецъ

 

Викторъ

 

Николаевъ

 

Ткаченко

поясертвовалъ

 

на

 

устройство

 

вышеозначенной

 

ограды—

275

 

руб.

Саратовскій

 

купецъ

 

Максимъ

 

Яковлевъ

 

Ухоботинъ

пожертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Верхней

 

Чернавки,

 

Вольскаго

уѣзда,

 

сребропозлащенный

 

потиръ

 

съ

 

дискосомъ

 

и

 

мѣдно-

позлащенный

 

ковчегъ,

 

всего

 

на

  

112

 

руб.

Балашовскій

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Ивановъ

 

Поповъ

 

по-

жертвовалъ

 

на

 

исправленіе

 

храма

 

и

 

приспособленіе

 

цер-

ковнаго

 

дома

 

подъ

 

школу

 

въ

 

слоб.

 

Романовкѣ,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,— 1200

 

руб.

Священникъ

 

с

 

Благодатнаго,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

Романъ

 

Ростовскій

 

пожертвовалъ

 

въ

 

приходскій

 

храмъ

икону

 

св.

 

Великомученика

 

и

 

Цѣлителя

 

Пантелеймона

въ

 

кіотѣ,

 

стоимостію

  

140

 

руб.

Саратовскій

 

мѣщанинъ

 

Ѳеодотъ

 

Яковлевъ

 

пожертво-

валъ

 

въ

 

Князе-Владимірскую

 

церковь

 

г.

 

Саратова

 

разныхъ

церковных

 

ь

 

вещей,

 

на

 

сумму

  

1018

 

руб.

  

50

 

коп.
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РОСПИСАНІЕ

|ередныхъ

 

проповѣдей,

 

назначѳнныхъ

 

священно-церковно-служитѳлямъ

 

города

Саратова

 

для

 

произнееѳнія

 

въ

 

мѣстномъ

 

Каѳедральномъ

 

Ооборѣ.

Мѣсяцъ

 

:

     

На

 

какіѳ

 

праздники

 

назна-

и

                                                                                           

I

число.

      

чены

 

на

 

1902

 

г.

 

проиовѣди.

Кому

 

именно

 

назначена

ироиовѣдь.

Январь.

1 Новый

 

годъ

   

и

 

Обрѣзаніе

Господне.

13

 

:

        

Недѣля

 

по

 

Ііросвѣщеніи.

20

27

Февр.

2

10

17

Нѳдѣля

 

35-я,

 

оХанаанынѣ

Недѣля

 

Зб-я,

  

о

 

Закхѳѣ.

Срѣтеніе

 

Господне.

Недѣля

 

о

 

Мытарѣ

 

ифариееѣ

Недѣля

 

о

 

Блудномъ

 

сынѣ.

Нѳдѣля

 

Мясопустная.

Рождество

 

-

 

Богородицкой

церкви

 

священнику

 

Димитрію

Силину.

Тюремной

 

церкви

 

священ-

нику

 

Николаю

 

Исупову.

Іоанно-Предтеченекой

 

цер-

кви

 

діакону

 

Георгію

 

Замятину.

Уѣздному

 

наблюдателю

церковныхъ

 

школъ,

 

священ-

нику

 

Владииіру

 

Коемолин-

скому.

Богородице-

 

Владимірской

церкви

 

протоіерѳю

 

Стмѳону

Поздневу.

Іоанно-Предтеченской

 

цер-

кви

 

священнику

 

Михаилу

 

Дроз-

дову.

Свято-Троицкой

 

церкви

священнику

 

Іоанну

 

Соколову.

Покровской

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Николаю

 

Лебедеву
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Февр.

24 Нѳдѣля

 

Сыропустная.

Мартъ

3 Недѣля

 

1-я

 

Великаго

иоста,

 

Торжество

 

Правоелавія.

10 Недѣля

 

2-я

 

Великаго

Поста.

17 Недѣля

 

3-я

 

Великаго

Поста— Крестопоклонная.

24 Недѣля

 

4-я

 

Великаго

Поста.

25 Благовѣщеніе

 

Пресвятыя

Богородицы.

31 Недѣля

 

5-я

 

Великаго

Поста.

Апрѣль

7 Недѣля

 

Ваій-Цвѣтоносяая

12 Великій

 

пятокъ

 

(въ

 

вечер-

нее

 

служеніе).

Н Пасха

 

Христова

 

(въ

 

вечер-

нее

 

служеніе).

Ключарю,

 

нротоіерею

 

Але-

ксію

 

Урбанову.

Свято-Троицкой

 

церкви

священнику

 

Геннадію

 

Мах-

ровскому.

Ильинской

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Іоанну

 

Златорун-

екому.

Воскресенско

 

-

 

Кладбищен-

ской

 

церкви

 

священнику

 

Пет-

ру

 

Бѣгучеву.

Ильинской

 

церкви

 

священ-

нику

 

Петру

 

Архангельскому.

Алексаноро-Невск.

 

церкви

при

 

Александровскомъ

 

Ре-

месленномъ

 

училищѣ,

 

протоіѳ-

рею

 

Льву

 

Владыкину.

Покровской

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Петру

 

Палимпсе-

сте

 

ку.

Каѳедралыіаго

 

собора

 

свя-

щеннику

 

Стефану

 

Краснову.

Каѳѳдральному

 

иротоіерею

Іакову

 

Ивановскому.

Законоучителю

 

Министер-

ской

 

женской

 

гимназіи,

 

свя-

щеннику

 

Петру

 

Прокофьеву-
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Апрѣ.чь

21 Недѣля

 

о

 

Ѳомѣ

 

(Антипасха). Вознѳсенско

 

-

 

Сѣнновской

церкви

 

протоіерею

 

Александру

Бѣлову.

23 Тезоименитство

 

Ея

 

Импе.

раторскаго

 

Величества

 

Бла-

гочестивѣйшей

 

Государыни

Императрицы

    

Александры

Ѳеодоровны.

Законоучителю

 

2-й

 

гим-

назіи

 

священнику

 

Сергію

 

Чет-

верикову.

28

Май

5

Недѣля

 

женъ

 

Мтроносицъ.

Недѣля

 

о

 

разслабленномъ.

Казанской

 

церкви

 

ііротоіе-

рею

 

Матѳію

 

Инсарскому.

«

Богородице

 

-

 

Владимірской

церкви

 

священнику

 

Николаю

Тихову.

6 Рожденіо

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества

 

Благоче-

стивѣйшаго

   

Государя

 

Им-

ператора

 

Николая

 

Александ-

ровича.

Срѣтенской

 

церкви

 

прото-

іерею

 

Павлу

 

Чудно вскому.

9 Перенесеніе

 

мощей

 

Св.

 

Ни-

колая

 

Чудотворца.

Покровской

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Василію

 

Ирову.

12 Недѣля

 

о

 

Самарянинѣ. Крестовоздвиженской

 

церк-

ви

 

священнику

 

Іоснфу

 

Софій-

скому.

14 Священное

   

Коронованіе

 

и

помазаніе

    

на

   

царство

    

Ихъ

Императорскихъ

 

Величествъ

0.

 

Ректору

 

семннаріи,

протоіерею

 

Павлу

 

Извѣкову.

19 Недѣля

 

о

 

слѣпомъ.
Вознесепско-Горянской

 

цер-

кви

 

священнику

 

Андрею

 

Шан-

скому.
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Май

23 Возпесеніе

  

Господне. Ильинской

 

церкви

 

священ-

нику

 

Михаилу

 

Бѣляеву.

25 Рождѳніе

 

Ея

 

Император- Законоучителю

  

Института

скаго

 

Величества

 

Благоче- благородныхъ

 

дѣвицъ,

   

ирото-

стивѣйшей

 

Государыни

 

Им- іерею

 

Михаилу

 

Соколову.

ператрицы

 

Александры

 

Ѳео-

доровны.

26 Недѣля

   

Св.

 

Отецъ,

   

иже Каѳѳдральнаго

 

собора

 

діа-

въ

 

Никеи. кону

 

Александру

 

Мансвѣтову.

Іюнь

3 День

 

Святаго

 

Духа. Духо-Сошественской

 

церк-

ви

 

протоіерею

 

Алексію

 

Ар-

хангельскому.

9 Недѣля

 

1-я

 

по

 

Пятидесят- Оріютской

 

церкви

 

священ-

ницѣ

 

Всѣхъ

 

Святыхъ. нику

 

Іакову

 

Рождественскому.

16 Нѳдѣля

   

2-я

   

по

 

Пятиде- Вознѳсенско

 

-

 

Сѣнновской

сятнице. церкви

 

діакову

 

Андрею

 

Дроз-

дову.

23 Недѣля

   

3-я

   

по

 

Пятиде- Крестовоздвижѳнской

 

церк-

сятницѣ. ви

 

діакону

 

Ѳеодору

 

Виногра-

дову.

29 Св.

 

Апостоловъ

   

Петра

 

и Спасо

 

-

 

Преображенской

Павла. церкви

 

священнику

 

Николаю

Морошкину.

30 Недѣля

   

4-я

   

по

  

пятиде- Іоанно-Предтеченской

 

церк-

сятницѣ. ви

 

священнику

 

Александру

Александровскому.

Іюль

7 Недѣля

   

5-я

   

по

   

пятиде- Воскресенско

 

-

 

Кладбищен-

сяти

 

И

 

ЦБ. ской

 

церкви

 

священнику

 

Ни-

колаю

 

Смирновскому.
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Поль

14 Недѣля 6-я

   

по

 

пятиде- И.іьинской

 

церкви

 

діакону

сятницѣ. Антонію

 

Протоклитову.

21 Недѣля 7-я

   

по

   

пятиде- Протоіѳрею

   

церкви

   

Кре-

сятницѣ. стовоздвиженскаго

 

жѳнскаго

монастыря

 

Аркадію

 

Серебря-

кову.

22 Тезоименитство

 

Ея

 

Импе- Законоучителю

 

1-й

 

гимна-

раторснаго

 

Величества

 

Вдов-

ствующей

 

Благочестивѣйшей

зіи

 

нротоіѳрею

 

Николаю

 

Свѣ-

товидову.

Государыни

    

Императрицы

Маріи

 

Ѳеодоровны.

28 Недѣля S -я

   

по

 

пятиде- Свято

 

-

 

Троицкой

    

церкви

сятницѣ. псаломщику

 

Николаю

 

Тифлову.

Авг.

і Недѣля 9-я

   

по

   

пятидѳ- Вознесенско

 

-

 

Сѣнновской

сятницѣ. церкви

 

священнику

 

Александ-

ру

 

Хитрову.

6 Преображеніе

 

Господне. Духовнику

 

семиваріи,

 

про-

тоіерею

 

Павлу

 

Боброву.

11 Недѣля 10-я

 

по

 

Пятиде- Духо-Сошествепской

 

церкви

сятницѣ. діакону

 

Александру

 

Тихову.

15 Успеніе Пресвятыя

    

Бо- Князе-Владимірской

 

церк-

городицы. ви

 

священнику

 

Андрею

 

Мо-

ногенову.

18 Недѣля

сятницѣ.

11-я

 

по

 

Пятиде- Священнику

 

церкви

 

Епар-

хіальной

 

богадѣльни

 

Евгенію

Вторину.

25 Недѣля

сятпицѣ.

12-я

 

по

 

Пятиде- Крестовоздвиженской

 

церк-

ви

 

священнику

 

Михаилу

 

Про-

тасову.
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Авг.

29 Усѣкновеніе

   

главы

   

Про- Іоанно-Предтеченской

 

цер-

рока

 

Предтечи

   

п

 

Крестителя кви

   

священнику

   

Константину

Господня

 

Іоанпа. Добронравову.

30 Св.

   

Благовѣрваго

   

Вели- Крѳсто Воздвиженской

 

церк-

каго

 

князя

   

Александра

 

Нев- ви

 

священнику

 

Николаю

 

Ру-

скаго. бину.

Сеет.

1 Нѳдѣла

 

13-я

 

по

 

Пятиде- Спасо-ІІреображеншш

 

цер-

сяти

 

ицѣ. кви

 

священнику

 

Іоанну

 

Ка-

райскому.

8 Недѣля

 

предъ

  

Воздвиже- Эконому

   

Архіерейскаго

ніемъ

    

Рождества

   

Пресвятыя дома,

    

протоіерею

   

Василію

Богородицы. Орлову.

14 Воздвиженіе

   

Честпаго

   

и Скорбященской

   

церкви

Животворящаго

   

Креста

 

Гос- при

 

Александровской

   

боль-

подня. ницѣ

 

протоіерею

 

Георгію

Часовникову.

15 Недѣля

 

по

 

Воздвиженіи. Никольской

 

церкви,

 

что

при

 

арестанскомъ

 

отдѣленіи,

священнику

 

Іоанну

 

Алѣеву.

22 Недѣля

 

16-я

 

по

 

Пятиде- Духо

   

-

   

Сошественской

сяти

 

ицѣ. церкви

 

священнику

 

Михаи-

лу

 

Виноградову.

26 Преставлѳніе

 

Св.

 

Апостола Пріютской

   

церкви

 

пса-

и

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова. ломщику

 

Александру

 

Бѣд-

някову.

29 Нѳдѣля

 

17-я

 

по

 

Пятиде- Институтской

       

церкви

сятниц^. псаломщику

 

Дмитрію

 

По-

лякову.
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Покровъ

   

Пресвятыя

 

Бо-

городицы.

Недѣля

сятницѣ.

18-я

 

по

 

Пятиде-

Нѳдѣля

  

19-я

 

по

 

Пятиде-

сяти

 

и

 

цѣ.

Воспоминаніе

 

избавленія

Августѣйшаго

 

семейства

 

отъ

угрожавшей

 

опасности

 

въ

 

1888

году.

День

 

блаженныя

 

кон-

чины

 

Благочестивѣйшаго

Государя

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

II

 

1-го.

Восшествіе

 

на

 

Всерос-

сійскій

 

престолъ

 

Его

 

Импе-

раторского

 

Величества

 

Бла-

гочестивѣйшаго

 

Государя

Императора

 

Николая

 

Алек-

сандровича.

Казанскія

 

нконы

 

Божіей

Матери.

Недѣля

 

21-я

 

по

 

Пятиде-

сятницѣ.

Николаевской

 

церкви,

 

что

при

 

станціи

 

„Саратовъ

 

II",

священ.

 

Александру

 

Тра-

ецкому.

Назначенному

 

къ

 

руво-

положенію

 

во

 

діакона

 

По-

кровской

 

церкви

 

Николаю

Алексѣевскому.

Іоанно

 

-

 

Предтеченской

церкви

 

псаломщику

 

Вале-

ріану

 

Златорунскому.

Инспектору

 

классовъ

 

Іо-

анникіевскаго

 

Епархіальна-

го

 

училища,

 

священнику

Акександру

 

Виноградову.

Срѣтенской

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Василію

 

Тверец-

кому.

Духо

 

-

 

Сошественской

церкви

 

священнику

 

Алек-

сандру

 

Прозоровскому.

Покровской

 

церкви

 

пса-

ломщику

 

Михаилу

 

Смир-

нову.

Скорбященской

 

церкви

при

 

Александровской

 

боль-

ниц

 

псаломщику

 

Николаю

Лебедеву.



-416

 

—

Ноябр.

3 Недѣля

   

22-я

  

по

 

Пяти- Срѣтенской

 

церкви

 

пса-

десятницѣ. ломщику

 

Іоанну

 

Софийскому.

10 Недѣля"

 

23-я

   

но

 

Пяти- Каѳедральнаго

     

Собора

десятницѣ. діакону

 

Александру

 

Ман-

свѣтову.

14 Рожденіо

 

Ея

 

Император-

скаго

 

Величества

 

Вдовству-

ющей

     

Благочестивѣйшей

Государыни

    

Императрицы

Маріи

 

Ѳеодоровны.

Законоучителю

 

Алек-

сандро-Маріинсваго

 

реаль-

наго

 

училища,

 

священнику

Сергію

 

Ильменскому.

17 Недѣ/ія

   

24-я

   

по

 

Пяти- Вознесенско

 

-

 

Сѣнновской

десітницѣ. церкви

 

діакону

 

Андрею

Дроздову.

21 Введеніе

   

во

 

храмъ

  

Пре- Церкви

 

Духовнаго

 

муж-

святыя

 

Богородицы. ского

 

училища

 

священнику

Павлу

 

Быстрицкому.

22 Рождѳніе

 

и

 

Тезоименитство Вознесенско -Сѣнновской

Его

 

Императорскаго

 

Высо-

чества

 

Благовѣрнаго

 

Госу-

даря

  

Наслѣдника

  

и

 

Вели-

каго

 

Князя

  

Михаила

  

Але-

церкви

 

священнику

 

Василію

Соколову.

ксандровича.

24 Недѣля

   

25-я

   

по

 

Пяти- Вознесенско-Кладбищен-

Декабр.

1

десятницѣ.

Недѣля

   

26-я

   

по

 

Пяти-

ской

 

церкви

 

псаломщику

Леониду

 

Сургучеву.

Іоанно

 

-

 

Предтеченской

десятницѣ. церкви

 

діакону

 

Георгію

 

За-

мятину.



—

 

417

 

—

Девабр.

6 День

 

Святителя

   

и

 

Чудо-

творца

   

Николая

   

и

   

Тезоиме-

нитство

 

Его

 

Императорскаго

Величества

 

Благочестивѣй-

шаго

 

Государя

 

Императора

Николая

 

Александровича.

Срѣтенской

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Николаю

 

Ливанову.

8 Недѣля

   

27-я

   

по

 

Пяти- Духо

   

-

   

Сошественской

десятниц^. церкви

 

діакону

 

Александру

Тихову.

15 Недѣля

 

„СвятыхъОтѳцъ". Крестовоздвиженской

-

церкви

 

діакону

 

Ѳеодору

Виноградову.

22 Недѣля

 

предъ

 

Рождествомъ. Введенской

 

церкви

 

про-

тоіерею

 

Андрею

 

Смирнову.

29 Недѣля

     

по

     

Рождествѣ

Христовѣ.

Ильинской

 

церкви

 

діа-

кону

 

Антонію

 

Протовлитову.

Журналы

 

съѣзда

 

оо.

 

уполномоченныхъ

 

духовенства

 

Сара-

товской

  

епархіи.

№

 

1-й.

 

1901

 

года

 

сентября

 

17

 

дня.

 

Оо.

 

уполномо-

ченные

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи,

 

собравшись

 

въ

зданіе

 

Епархіальной

 

библіотеки,

 

избирали

 

о.

 

предсѣдателя

Съѣзда

 

и

 

Общества

 

взаимовспоможенія

 

Саратовской

 

епар-

хіи,

 

при

 

чемъ

 

закрытою

 

баллотировкою

 

получили:

 

прото-

іерей

 

посада

 

Дубовки

 

Константинъ

 

Мининъ

 

32

 

избира-

тельныхъ

 

голоса

 

и

 

12

 

неизбирательныхъ

 

и

 

протоіерей

 

г.

Царицына

 

Владиміръ

 

Волковскій

 

24

 

избирательныхъ

 

и

20

   

неизбирательныхъ;

   

делопроизводителями

   

же

   

едино-



—

 

418

 

—

гласно

 

просили

 

быть

 

священниковъ

 

о.

 

Н.

 

Протассова,

   

о.

Е.

 

Соколова

 

и

 

К.

 

Леонидова.

(Одинъ

 

изъ

 

оо.

 

уполномоченныхъ

 

г.

 

Саратова

 

свящ.

Д.

 

Оилинъ

 

отказался

 

участвовать

 

въ

 

баллотировкѣ

 

о.

 

пред-

сѣдателя

 

Съѣзда,

 

мотивируя

 

свой

 

отказъ

 

незнакомствомъ

съ

 

оо.

  

уполномоченными).

Постановили:

 

представить

 

настоящій

 

нротоколъ

 

вмѣстѣ

съ

 

баллотировочнымъ

 

листомъ

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Прео-

священства,

 

прося

 

Его

 

Архипастырскаго

 

благословенія

 

на

открытіе

 

дѣйствій

 

Съѣзда.

На

 

семъ

 

яіурналѣ

 

резолгоція

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

   

17

 

сентября:

  

„Утвернедается".

«N»

 

2-й.

 

1901

 

года

 

сентября

 

17

 

дня.

 

Оо.

 

уполномо-

ченные

 

отъ

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи

 

имѣли

 

суж-

Деніе

 

по

 

2-му

 

вопросному

 

пункту

 

отъ

 

Правленія

 

Сара-

товской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

о

 

наймѣ

 

помѣщенія

 

для

 

50

или

 

60

 

учениковъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

быть,

 

за

 

тѣснотою,

помѣщены

 

въ

 

существующихъ

 

при

 

семинаріи

 

общежиті-

яѵъ

 

и

 

3-му

 

пункту

 

отъ

 

той

 

же

 

семинаріи

 

„объ

 

ассигно-

ваніи

 

на

 

ремонтъ

 

образцовой

 

школы

 

при

 

семинаріи

 

до

200

 

рублей

 

въ

 

годъ".

Для

 

лучшаго

 

выясненія

 

вопроса — постановили:

 

из-

брать

 

временную

 

коммиссііо

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

про-

тоіерея

 

Волковскаго,

 

священниковъ:

 

Виноградова,

 

Крѣпко-

горскаго,

 

Рыбакова

 

и

 

Траецкаго

 

и

 

командировать

 

ихъ

 

въ

общежитіе

 

воспитанниковъ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

зданіе

образцовой

 

школы

 

при

 

семинаріи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они,

1)

 

изслѣдовали,

 

по

 

возможности

 

въ

 

присутствіи

 

о.

 

рек-

тора

 

семинаріи,

 

на

 

сколько

 

вызывается

 

дѣйствительною

надобностью

 

наемъ

 

помѣщенія

 

для

 

воспитанниковъ,

 

осмог-

рѣть

 

всѣ

 

зданія

 

общежитія,

 

точно

 

узнать

 

квадратное

 

и

кубическое

 

содержаніе

 

жилыхъ

 

помѣщеній

 

и

 

имѣются-ли

данныя

 

по

 

вопросу

 

о

 

пріисканіи

 

квартиры

 

для

 

учениковъ;



—

 

419

 

—

2)

 

осмотрѣть

 

зданіе

 

Образцовой

 

школы

 

при

   

семинаріи

 

и

о

 

результатахъ

 

доложить

 

Съѣзду.

На

 

срмъ

 

ясурналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

18

 

сентября:

 

,,Утверждается".

№

 

3-й.

 

1901

 

года

 

сентября

 

17

 

дня.

 

Оо.

 

уполномо-

ченные

 

Оаратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

про-

шеніе

 

смотрителя

 

Саратовскаго

 

епархіальнаго

 

свѣчного

завода

 

священника

 

Евгенія

 

Вторина,

 

коимъ

 

онъ

 

просить

оо.

 

уполномоченныхъ

 

Съѣзда,

 

а)

 

назначить

 

ему

 

особое

вознаграясденіе

 

за

 

труды

 

по

 

отправленію

 

Богослуясенія

при

 

церкви

 

Епархіальной

 

богадѣльни,

 

б)

 

освободить

 

его

отъ

 

общаго

 

для

 

всѣхъ

 

причтовъ

 

епархіи

 

взноса

 

на

 

содер-

жание

 

оной

 

богадѣльни,

 

ввиду

 

исключительности

 

его

 

по-

ложенія,

 

какъ

 

священника

 

оной

 

богадѣльни,

 

въ

 

одномъ

своемъ

 

лицѣ

 

не

 

составляющего

 

цѣлаго

 

штата

 

нричта

 

и

в)

 

возвратить

 

ему

 

два

 

годовыхъ

 

взноса

 

на

 

содержаніе

богадѣльни,

 

въ

 

размѣрѣ

 

9

 

руб.

 

60

 

к.,

 

уплаченпыхъ

 

имъ

чрезъ

 

о.

 

благочиннаго

 

Совѣту.

Справка.

 

На

 

журналѣ

 

Комитета

 

по

 

управленію

 

Сара-

товскимъ

 

Епархіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

отъ

 

10

 

сен-

тября

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

18/зз4,

 

коимъ

 

комитетъ

 

постано-

вилъ

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

объ

утверя:деніи

 

свящ.

 

с.

 

Воскресенскаго,

 

Вольскаго

 

у.,

 

Евге-

нія

 

Вторина

 

въ

 

должности

 

смотрителя

 

епар.

 

свѣч.

 

заво-

да,

 

повлѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

13

 

сентября

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

4299,

 

слѣдующаго

 

содер-

ясанія:

 

„Священникъ

 

Евгеній

 

Вторинъ

 

перемѣщается

 

къ

церкви

 

Саратовской

 

епархіальной

 

богадѣльни

 

и

 

утвер-

ждается

 

въ

 

должности

 

смотрителя

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

завода

 

(Отношеніе

 

комитета

 

въ

 

Саратовскую

 

Духовную

Консисторію

 

отъ

 

13

 

сентября

 

1899

 

года

 

за

 

JVs

 

336).

Постановили:

 

такъ

 

какъ

 

священникъ

 

Евгеній

 

Вто-

ринъ

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

перемѣщенъ

 

къ

церкви

 

Саратовской

 

епархіальной

 

богадѣльни,

   

и

  

огправ-



—

 

420

 

-

леніе

 

въ

 

оной

 

церкви

 

Богослуженія

 

входить

 

вслѣдствіе-

сего,

 

въ

 

кругъ

 

его

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

и

 

вслѣдствіе

того,

 

что

 

за

 

отправленіе

 

своихъ

 

обязанностей

 

священникъ

Евгеній

 

Вторинъ

 

получаетъ

 

опредѣленное

 

возяаграждеиіе

изъ

 

срѳдствъ

 

Саратовскаго

 

епархіальнаго

 

церковно-свѣч-

ного

 

завода,

 

прошеніе

 

священника

 

Евгенія

 

Вторина,

 

uo

всѣмъ

 

пунктамъ

 

его,

 

оставить

 

безъ

 

удовлетворенія.

На

 

семъ

 

ясурналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ-

18

 

сентября:

 

„Утверясдается".

№

 

4.

 

1901

 

года

 

сентября

 

18

 

дня.

 

Оо.

 

уполномочен-

ные

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи

 

имѣли

 

сужденіе

 

по

предложеннымъ

 

Совѣтомъ

 

Саратовскаго

 

Іоанникіевскаго

епархіальнаго

 

ясенскаго

 

училища

 

вопросамъ:

 

а)

 

разсмот-

рѣніе

 

смѣты

 

uo

 

содерясанію

 

Епархіальнаго

 

училища

 

на

1902

 

годъ;

 

б)

 

указаніе

 

и

 

назначеніе

 

средствъ

 

къ

 

покры-

тие

 

дефицита

 

по

 

содеряіанію

 

училища,

 

образовавшагося

въ

 

послѣднее

 

трехлѣтіе;

 

в)

 

разсмотрѣніе

 

смѣтъ

 

по

 

при-

ведение

 

въ

 

порядокъ

 

надворныхъ

 

училищныхъ

 

слуясбъ

и

 

улучшеніе

 

устройства

 

вентиляціи;

 

г)

 

разсмотрѣніѳ

 

омѣ-

ты

 

по

 

устройству

 

помѣщенія

 

для

 

заразительныхъ

 

боль.

ныхъ

 

и

 

обложенію

 

кириичемъ

 

всего

 

больничнаго

 

зданія-,

д)

 

разсмотрѣніе

 

вопроса

 

объ

 

открытіи

 

педагогическаго

класса

 

при

 

училищѣ

 

и

 

образцовой

 

школы

 

и

 

постановили:

для

 

лучшаго

 

и

 

правильнаго

 

рѣшенія

 

означенныхъ

 

вопро-

оовъ

 

избрать

 

особую

 

коммиссію

 

изъ

 

оо.

 

# уиолномочен-

ныхъ— священниковъ:

 

П.

 

Кирикова,

 

А.

 

Смирнова,

 

А.

 

Ни-

кольская

 

и

 

I.

 

Карайскаго

 

и

 

поручить

 

ей

 

осмотрѣть

 

а)

вновь

 

построенное

 

зданіе

 

при

 

Епархіальномъ

 

училищѣ,

соотвѣтствуетъ

 

ли

 

оно

 

своему

 

назначенію

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

от-

ступленій

 

отъ

 

выработаннаго

 

плана;

 

б)

 

надворныя

 

учи-

лищныя

 

слуясбы,

 

подлежащая

 

исиравленІЕо;

 

в)

 

больничное

зданіе

 

и

 

г)

 

мѣсто

 

подъ

 

постройку

 

помѣщенія

 

для

 

зара-

зительныхъ

 

больныхъ

 

и

 

о

 

результатахъ

 

осмотра

 

доложить

Съѣзду

 

оо.

 

уиолномоченныхъ

 

духовенства

 

епархіи.



—

 

421

 

—

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

18

 

сентября

 

1901

 

года;

 

„Утверждается".

№

 

5.

 

1901

 

года

 

сентября

 

18

 

дня.

 

Оо,

 

уполномочен-

ные

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи,

 

получивъ

 

изъ

 

Са-

ратовской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

свѣдѣнія

 

о

 

количествѣ

иродаваемыхъ

 

церквами

 

свѣчей,

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

церквей

 

епархіи

 

за

 

послѣднее

 

пяти-

лѣтіе,

 

о

 

численности

 

душъ

 

въ

 

приходахъ

 

епархіи,

 

о

 

чиолѣ

родившихся,

 

бракосочетавшихся

 

и

 

умершихъ

 

и

 

проч.,

 

по-

становили:

 

избрать

 

особую

 

коммиссію

 

изъ

 

оо.

 

уполномо-

ченныхъ

 

священниковъ:

 

В.

 

Крылова,

 

0.

 

Бѣлозерскаго,

 

П.

Невзорова

 

и

 

Улатомрежева,

 

коей

 

и

 

поручить

 

а)

 

подвести

общіе

 

итоги

 

таковыхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

благочинническимъ

округамъ

 

и

 

уѣздамъ

 

и

 

епархіи;

 

б)

 

сдѣлать

 

изъ

 

означен-

выхъ

 

итоговъ

 

средній

 

выводъ

 

и

 

в)

 

иредставить

 

все

 

это

Еиархіальному

 

Съѣзду.

На

 

семь

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

18

 

сентября:

 

,,Уверждается".

№

 

6.

 

1901

  

года

 

сентября

  

18

 

дня.

 

Оо.

 

уполномочен-

ные

 

духовенства

 

Саратовской

   

епархіи

   

слушали:

   

а)

   

до-

кладъ

 

Совѣта

 

по

 

управленію

 

Св.

 

Троицкой

   

Владимірской

Саратовской

 

епархіальной

   

богадѣльней

   

нижеслѣдующаго

содерясанія:

 

„Совѣтъ

 

по

 

управленію

 

Саратовской

   

епархі-

альной

 

богадѣльнею,

 

представляя

 

при

 

семъ

 

Саратовскому

Еиархіальному

 

Съѣзду

 

1901

 

года,

 

на

 

основаніи

 

примѣча-

нія

 

къ

 

§

 

3

 

нравилъ

 

о

 

богадѣльнѣ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

принятыхъ

въ

 

богадѣльню

 

лицахъ

   

съ

   

краткими

  

о

   

нихъ

 

справками,

имъетъ

 

честь

 

присовокупить,

 

что,

 

на

   

основаніи

   

сего

 

ate

параграфа

 

правилъ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

просящихъ

 

призрѣнія

 

ли-

цахъ

 

собираются

 

почти

 

всегда

 

только

 

чрезъ

 

оо.

 

благочин-

ныхъ;

 

свѣдѣнія

 

эти

 

Совѣгъ

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

про-

вѣрить

   

изъ

  

другихъ

   

источниковъ.

   

Опытъ

 

показалъ,

 

что

свѣдѣнія

 

оо.

 

благочинныхъ

 

не

 

всегда

  

согласны

  

съ

   

дѣй-

«твительнымъ

 

положеніемъ

 

просящихъ

 

призрѣнія.

 

Въ

 

виду



—

 

422

 

—

сего

 

не

 

найдетъ

 

ли

 

Съѣздъ

 

нуяснымъ

 

повѣрить

 

списокъ

принятыхъ

 

въ

 

богадѣльню

 

и

 

удостовѣриться

 

въ

 

степени

нуясды

  

яшвущихъ

 

въ

 

богадѣльнѣ.

2.

   

По

 

§

 

20

 

взносы

 

съ

 

кая;даго

 

штата

 

причта

 

Сара-

товской

 

епархіи

 

высылаются

 

по

 

полугодно,

 

или

 

же

 

за

весь

 

годъ,

 

но

 

непремѣнно

 

впередъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

весьма

много

 

таковыхъ,

 

получается

 

или

 

въ

 

концѣ

 

указанныхъ

сроковъ,

 

или

 

дая;е

 

гораздо

 

позлее.

 

По

 

этому

 

вопросу

 

Со-

вѣтъ

 

просить

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

сдѣлать

 

еще

 

разъ

подтвердительное

 

постановленіе

 

о

 

своевременномъ

 

достав-

лении

 

очередныхъ

 

взносовъ

 

на

 

содернсаніе

 

богадѣльни.

3.

   

По

 

сообщенію

 

о.

 

благочиннаго

 

Саратовскихъ

 

до-

мовый

 

церквей

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

26

 

слѣ-

дующія

 

лица:

 

„...священники

 

церквей

 

Епархіальнаго

училища

 

А.

 

Виноградовъ

 

и

 

общежитія

 

Духовной

 

семина-

ріи

 

Василій

 

Невзоровъ,

 

по

 

неимѣнію

 

средствъ,

 

уплатить

требуемыхъ

 

взносовъ

 

не

 

могутъ

 

и

 

не

 

въ

 

состояніи".

 

О

чемъ

 

Совѣтъ

 

считаетъ

 

долгомъ

 

долояшть

 

Епархіальн(іму

Съѣзду

 

на

 

его

 

благоусмотрѣніе.

4.

  

Нѣкоторые

 

призрѣваемые,

 

принятые

 

на

 

основаніи

§

 

6

 

правилъ

 

въ

 

оогадѣльню

 

за

 

плату,

 

не

 

смотря

 

на

 

не—

одвократныя

 

напоминанія

 

словесно

 

и

 

письменно

 

имъ

 

и

ихъ

 

дѣтямъ

 

о

 

платѣ

 

за

 

соцерясаніе,

 

весьма

 

неаккуратно

вносятъ

 

эти

 

платы,

 

а

 

часто

 

и

 

совсѣмъ

 

уклоняются

 

отъ

платы,

 

чѣмъ

 

смущаютъ

 

и

 

аккуратныхъ

 

плательщицъ.

 

Въ

виду

 

сего,

 

Совѣтъ

 

просить

 

Съѣздъ

 

обсудить

 

вопросъ,

 

не

найдетъ

 

ли

 

онъ

 

возможнымъ

 

или

 

выработать

 

особый

 

по-

нудительный

 

мѣры

 

къ

 

аккуратнымъ

 

взносамъ

 

за

 

содер-

яганіе

 

платныхъ

 

призрѣваемыхъ

 

богадѣльни

 

въ

 

измѣненіе

§

 

6

 

правилъ.

5.

   

Согласно

 

журнальному

 

своему

 

постановленію

 

отъ

30

 

іюня

 

1901

 

года,

 

утверяеденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

Совѣтъ

 

иредставляетъ

 

при

 

семъ

 

Съѣзду

 

свѣдѣнія

 

о

 

недо-

имкѣ

 

призрѣвавшейся

 

въ

 

богадѣльнѣ

 

и

 

теперь

 

уволенной



о

изъ

 

нея

 

Виноградовой

 

Татіаны

 

за

 

1899,

 

1900

 

и

 

1901гг.

со

 

справками"

 

и

 

б)

 

журналъ

 

Л°

 

13

 

Совѣта

 

но

 

управленію

Саратовскою

 

епархіальною

 

богадѣльнею

 

отъ

 

22

 

августа

1901

 

года,

 

такого

 

содержанія:

 

„члены

 

Совѣта

 

по

 

упраи-

ленію

 

Епархіальною

 

богадѣльнею

 

слушали:

 

прошеніе

 

вдовы

священника

 

Татіаны

 

Виноградовой

 

о

 

принятіи

 

ея

 

въ

 

бо-

гадѣльню.

 

Изъ

 

справки

 

видно,

 

что

 

Виноградова

 

принята

въ

 

богадѣльню

 

17

 

іюля

 

1892

 

года

 

со

 

взносомъ

 

по

 

65

 

р.

въ

 

годъ;

 

имѣетъ

 

2-хъ

 

сыновей

 

на

 

хорошо

 

обезпечиваю-

щихъ

 

доллсностяхъ;

 

взносы,

 

не

 

смотря

 

на

 

неоднократвыя

напоминанія

 

и

 

требованія

 

Совѣта,

 

за

 

ея

 

содерясаніе

 

по-

ступали

 

съ

 

замедленіемъ

 

и

 

не

 

въ

 

полномъ

 

количествѣ;

такъ

 

въ

 

1898— 99

 

гг.

 

уплачено

 

за

 

нее

 

только

 

65

 

р..

 

за

1900 — 1901

 

гг.

 

взносовъ

 

отъ

 

нея

 

совсѣмъ

 

не

 

постуыало;

2-го

 

декабря

 

1900

 

г.

 

Виноградова

 

была

 

уволена

 

изъ

 

бо-

гадѣльни

 

въ

 

отиускъ

 

въ

 

с.

 

Киселевку,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

срокомъ

 

на

 

2

 

мѣсяца.

 

Въ

 

началѣ

 

мая

 

мѣсяца

 

сего

 

1901

года

 

она

 

явилась

 

въ

 

богадѣльню,

 

собрала

 

пожитки

 

и

 

снова

уѣхала,

 

заявивъ

 

смотрительницѣ

 

богадѣльни,

 

"что

 

она

 

бо-

лѣе

 

не

 

возвратится.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

опредѣленіемъ

 

Совѣта,

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

4

 

іюля

 

1901

 

г.,

вдову

 

священника

 

Татіану

 

Виноградову,

 

какъ

 

имѣющую

2-хъ

 

сыновей

 

на

 

хорошо

 

обезпечивающихъ

 

доля;ностяхъ

и

 

неисправную

 

плательщицу

 

за

 

свое

 

содержаніе,

 

поста-

новлено

 

уволить

 

изъ

 

богадѣльни

 

навсегда;

 

о

 

недоимкахъ

за

 

содержаніе

 

ея

 

со

 

справками

 

долояшть

 

будущему

 

Енар-

хіальному

 

Съѣзду.

 

Постановили:

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

что

 

вдова

 

священника

 

Татіана

 

Виноградова

 

имѣетъ

 

2-хъ

сыновей,

 

хорошо

 

обезпеченныхъ,

 

обязанныхъ

 

содержать

своихъ

 

родителей

 

и,

 

какъ

 

извѣстно

 

Совѣту,

 

желающихъ

дать

 

своей

 

матери

 

пріютъ

 

у

 

себя,

 

а

 

также

 

и

 

то :

 

что

 

про-

сительница

 

Виноградова

 

въ

 

теченіи

 

своей

 

жизни

 

въ

 

бога-

дѣльнѣ

 

отличалась

 

не

 

аккуратностью

 

взносовъ

 

за

 

свое

содержаніе,

   

прошеніе

    

ея,

   

Виноградовой,

   

оставить

 

безъ
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удовлетворѣнія",

 

съ

 

резолюціею

 

на

 

означенномъ

 

журналѣ

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Іоаена,

такого

 

содеря:анія:

  

„согласенъ".

По

 

обсунсденіи

 

какъ

 

доклада

 

такъ

 

и

 

журнала

 

Совѣта

по

 

управленію

 

Саратовскою

 

Епархіальною

 

богадѣльнею

постановили:

1)

   

По

 

первому

 

пункту

 

доклада

 

Совѣта— повѣрку

иринятыхъ

 

въ

 

богадѣльню

 

Совѣтомъ

 

лицъ

 

отъ

 

себя

 

от-

клонить,

 

прося

 

на

 

будущее

 

время

 

оо.

 

благочинныхъ

 

точ-

нѣе

 

и

 

правильнѣе

 

опредѣлять

 

степень

 

нужды

 

лицъ,

 

нуж-

дающихся

 

въ

 

призрѣніи;

2)

   

По

 

второму

 

пункту — просить

 

оо.

 

благочинныхъ

представлять

 

въ

 

Совѣтъ

 

по

 

управленію

 

богадѣльнею

 

взносы

съ

 

каждаго

 

штата

 

причта

 

Саратовской

 

епархіи

 

по

 

полу-

годно,

 

но

 

непремѣнно

 

за

 

полугодіе

 

впередъ;

3)

    

По

 

третьему

 

пункту— заявленія

 

священниковъ

церквей

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

А.

 

Виноградова

и

 

общежитія

 

при

 

Духовной

 

семинаріи

 

Н.

 

Невзорова,

 

от-

казывающихся,

 

по

 

неимѣнію

 

средствъ,

 

отъ

 

уплаты

 

взно-

совъ

 

на

 

содержаніе

 

богадѣльни,

 

признать

 

незаслуживаю-

щими

 

уваженія

 

и

 

таковыя

 

взносы

 

съ

 

нихъ

 

взыскать;

4)

   

По

 

четвертому

 

пункту — просить

 

Совѣтъ

 

по

 

управ-

лений

 

Епархіальною

 

богадѣльнею

 

взыскивать

 

съ

 

платныхъ

призрѣваемыхъ

 

взносы

 

на

 

ихъ

 

содержаніе

 

по

 

третямъ

года

 

и

 

непремѣнно

 

за

 

треть

 

впередъ;

 

платныхъ

 

призрѣ-

ваемыхъ,

 

не

 

представляющихъ

 

Совѣту

 

взносовъ

 

на

 

ихъ

содержаніе

 

за

 

треть

 

впередъ,

 

увольнять

 

изъ

 

богадѣльни

въ

 

течевіе

 

нерваго

 

же

 

мѣояца;

5)

  

По

 

пятому

 

пункту—недоимку

 

за

 

содержаніе

 

вдовы

епященника

 

Татіаны

 

Виноградовой

 

въ

 

богадѣльнѣ

 

въ

1898— 1901

 

гг.

 

со

 

счетовъ

 

слояшть,

 

на

 

будущее

 

же

время

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

руководствоваться

 

тѣмъ,

чтобы

 

дѣти

 

и

 

родственники

 

призрѣваемыхъ

 

богадѣльню

лицъ

 

обязывались

 

подпискою

 

вносить

 

за

 

своихъ

  

родите-
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лей

 

и

 

родственниковъ

 

взносы

 

на

 

ихъ

 

содержаніѳ

 

въ

 

бо-

гадѣльнѣ

 

за

 

треть

 

впередъ

 

и

 

высылать

  

таковые

   

взносы

непремѣнно

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

по

 

управленію

  

богадѣльнею.

На

 

семъ

   

журналѣ

   

резолюція

   

Его

 

Преосвященства:

отъ

 

18

 

сентября:

  

„Утверждается".

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

О

 

б

 

ъяв

 

л

 

еніе

отъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

Министръ

 

Финансовъ,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

5-го

 

февраля

сего

 

года

 

за

 

№

 

76,

 

сообщилъ

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйша-

го

 

Сгнода

 

слѣдующее:

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

25

 

января

 

сего

 

года,

 

по-

ложеніемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

определено

 

продлить

 

срокъ

обмѣна

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

Ю

 

и

 

5

 

руб.

 

до-

стоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

рублевыхь

 

билетозъ,

образца

 

1886

 

г.,

 

до

  

1

  

января

 

1902

 

года.

Озабочиваясь

 

въ

 

интересахъ

 

населенія

 

Имперіи,

 

по-

всемѣстнымъ

 

я.

 

наиболѣе

 

шировимъ

 

оглашеніемь

 

сего

 

Вы-

СОЧАЙШАГО

 

повелѣнія,

 

Статсъ-Секретарь

 

Витте

 

проситъ

 

сдѣ-

лать

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

объявленіе

 

о

 

вышесказан-

ной

 

льготѣ

 

было

 

печатаемо

 

ежемѣсячно,

 

впредь

 

до

 

истече-

нія

 

срока,

 

кавъ

 

вь

 

Церковныхъ,

 

такь

 

и

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епар-

хіальныхъ

   

Вѣдомостяхъ,

 

и

 

чтобы

   

приходскимъ

   

священни-
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камъ

 

въ

 

особенности

 

же

 

сельскимъ,

 

было

 

поручено

 

разъяс-

нить

 

прихожанемъ

 

настоящее

 

оповѣщевіе

 

Министерства

 

Фи-

нансово

При

 

озпаченномь

 

отношеніи

 

Министерства

 

Финансонъ

препровождено,

 

для

 

ежемѣсячнаго

 

печетанія

 

въ

 

Церковныхъ

и

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

нижеслѣдующее

 

объявленіе

Министерство

 

Финансовъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе,

 

что:

I.

 

Высочайше

 

утвержденншмъ,

 

въ

 

25

 

день

 

января

 

се-

го

 

года,

 

положеніемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено:

продлить

 

обмѣнъ

 

вредитныхь

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

5

 

руб.

 

достоинствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

биле-

товъ

 

(радужныхъ)

 

образца

  

1866

 

года.

До

 

1

  

января

 

1902

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31-го

 

декабря

 

1901

 

го-

да

 

включительно

 

принимаются

 

безпрепятственно

 

всѣми

правительственными

 

кассами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращен

 

іе

воихъ

 

прекращается

 

31

  

декабря

   

1901

 

года;

Вилеты

 

въ

 

5,

  

10

 

и

 

25

 

рублей.

Рисуновь

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густею

синею

 

краскою

 

по

 

свѣтловоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

би-

летовъ— въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

въ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1902

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

(только

  

1887

 

г.)

 

по

 

срединѣ

 

билета.
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Оборотная*

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

ри-

сунокъ

 

съ

 

Государствен нымъ

 

гербомъ

 

посрединѣ,

 

крупною

цифрою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

 

Манифеста— вправо

 

и

отпечатано:

5

 

руб.

 

бил.

 

—

 

сипею

 

краевою.

10

    

„

      

„

   

— красною

      

„

25

     

,

       

„

  

— лиловою

      

„

.

 

Сторублевый

 

билетъ— радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импе-

ратрицы

  

Еватерины

 

П.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

вонто-

рахь

 

и

 

отдѣленіяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

и

 

Казначей-

ствахъ.

II.

 

Нижеслѣдующіе

 

7

 

родовъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

ос-

тавлены

 

въ

 

обращеніи

 

безъ

 

всякаго

 

ограниченія.

600

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

 

Годъ

 

1898.

 

Порі-

ретъ

 

Императора

 

Петра

 

Веливаго.

100

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣтъ

 

песочный,

 

правая

 

четверть

 

бѣ-

лая.

 

Годъ

 

1898.

 

Портретъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П.

25

 

руб.

 

бил.

    

Цвѣтъ

   

лиловый.

    

Годъ

   

1892.

    

Справа

портретъ

 

Императора

 

Александра

 

Щ

 

видимый

 

на

 

свѣтъ.

Слѣва

 

женсвая

 

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

10

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣгъ

 

красный.

 

Годъ

 

1894.

 

Женская

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

5

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣтъ

 

синій.

 

Года

 

разные.

 

Двухглавый

орелъ

 

посрединѣ.

 

Цифра

 

3

 

слѣва.

1

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣтъ

 

желтый.

 

Года

 

разные.

 

Двухглавый

орелъ

 

посрединѣ.

 

Цифра

 

1

  

слѣва.
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Кромѣ

 

того

 

въ

 

тевущемъ

 

году

 

будетъ

 

выпущенъ

 

50-

рублевый

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.

 

Портретъ

Императора

 

Николая

 

I.

О

 

таковомъ

 

сообщеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

Хозяйст-

венное

 

Управленіе,

 

по

 

распоряженію

 

Сунода.іьнаго

 

Оберъ-

Провурора,

 

имѣетъ

 

честь

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

для

 

зависящихъ

 

распоряженій.

I

ОТЛАВЛЕНІЕ.— Распоряжѳнія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Епархі-

альныя

 

иввѣстія.— О

 

предоставленіи

 

мѣотъ

 

по

 

епархіи.-Объ

 

иоключѳніи

ивъ

 

списковъ

 

эа

 

смертію.

 

— Объ

 

увольненіп

 

ва

 

штатъ. — Объ

 

утверждении

ваконоучителей,

 

попечителей

 

и

 

вавѣдывающихъ

 

школами,

 

а

 

также

 

членовъ

и

 

дѣлопроиаводителей

 

отдѣлѳвій

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта. —Объ

утверждевіи

 

церковныхъ

 

старость.— Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства.— Вакантныя

 

мѣста.— Пожертвованія.— Росписаніѳ

 

очеред-

ных!,

 

проповѣдей,

 

навначепвыхъ

 

священно-церковно-служителямъ

 

г.

 

Сара-

това

 

для

 

прои;шѳсенія

 

въ

 

мѣстнемъ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ. —Журпалы

Съѣэда

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи. — Объявле-

иіе

 

отъ

 

Ховяйствѳннаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшѳиъ

 

Сѵнодѣ.

Редавторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

К.

 

Рьгбинъ.



жшш

 

тш

 

щіі.
1-го

 

ДЕКАБРЯ

                    

Д.,

 

23-Й,

                     

1901

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Слово,

 

сказанное

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Іоанникіевскомъ

 

Епар-
хіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

бывшимъ

 

предсѣдателемъ

Совѣта

 

сего

 

училища,

 

протоіереемъ

 

М.

 

А.

 

Соколовымъ—
при

 

послѣднемъ

 

служеніи

 

имъ

 

литургіи

 

въ

 

училищномъ

храмѣ,

   

28

 

октября

 

1901

  

года.

Мудрость

 

прежде

 

всего

 

чиста,

потомъ

 

мирна,

 

скромна,

 

послушлива,

полна

 

милосврдія

 

и

 

добрыхъ

 

плодовъ,

бевпристрастна

 

и

 

нелицемѣрна.

(Іак.

 

3,

 

17).

Словами

 

этими

 

св.

 

апостолъ

 

Іаковъ

 

опредѣляетъ

 

и

указываетъ

 

задачи

 

и

 

плоды

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

и

образованія.

По

 

ученію

 

апостола,

 

христіанское

 

воспитаніе

 

и

 

об-

разованіе

 

отпечатлѣвается

 

преяіде

 

всего

 

чистотою

 

души,

незлобіемъ,

 

затѣмъ

 

мирнымъ,

 

скромнымъ,

 

благопокорли-

вымъ

 

поведеніемъ,

 

безпристрастнымъ

 

и

 

нелицемѣрнымъ

отношеніемъ

 

къ

 

другимъ,

 

исполненнымъ

 

благорасполояіе-

нія,

 

милости

 

и

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Раскрываясь

 

въ

 

дѣятель-

ной

 

жизни

 

свойства

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

п

 

образо-

ванія

 

создаютъ

 

неоцѣнимо

 

дорогихъ

 

людей

 

и

 

членовъ

семьи

 

и

 

общества.

Дѣйствія

 

христіански

 

воспитаннаго

 

человѣка

 

чисты

по

 

своимъ

 

начинаніямъ,

 

побужденіямъ

 

и

 

цѣлямъ.

 

Такой

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

раздѣлять

 

лояшаго

 

и

 

безнравствен-

наго

 

ученія,

 

что

 

должно

 

только

 

заботиться

 

о

 

чистотѣ

главныхъ

 

цѣлей

 

жизни,

 

а

 

средства

 

мояшо

 

выбирать

 

не

чистыя

 

и

 

не

 

нравственный.

 

Ложь,

 

фальшь

 

въ

 

словахъ,

ханя^ество,

   

лицемѣріе

   

въ

   

дѣйствіяхъ— противны

   

душѣ
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чистой

 

человѣка.

 

Дѣйствія

 

просвѣщеннаго

 

христіанскимъ

ученіемъ

 

человѣка

 

должны

 

быть

 

чужды

 

страстей

 

и

 

раз-

драженія.

 

Такой

 

человѣкъ

 

хорошо

 

ионимаетъ

 

причины

 

и

смыслъ

 

явленія

 

жизни

 

и

 

поступковъ

 

человѣческихъ,

 

и

потому

 

ничто

 

не

 

поражаетъ

 

его

 

своею

 

неожиданностью

и

 

не

 

выводить

 

изъ

 

снокойнаго

 

состсянія.

Разумно

 

оцѣнивая

 

благоііріятныя

 

и

 

неблагопвіятныя

обстоятельства

 

жизни,

 

онъ

 

не

 

раздражается

 

послѣдними.

Свободный

 

отъ

 

рабства

 

низменнымъ

 

страстямъ,

 

такой

человѣкъ

 

въ

 

чистой

 

совѣсти

 

носить

 

въ

 

себѣ

 

источникъ

внутренняго

 

довольства,

 

покоя

 

и

 

счастья.

 

Близъ

 

такого

человѣка

 

и

 

другимъ

 

свѣтло,

 

покойно

 

и

 

хорошо.

 

Не

 

свой-

ственны

 

разумно

 

просвѣщенному

 

человѣку

 

выставка

 

себя

на

 

показъ,

 

тщеславіе

 

своими

 

достоинствами.

 

Ему

 

не

 

за-

чѣмъ

 

говорить

 

о

 

своихъ

 

личныхъ

 

достоинствахъ,

 

когда

самыя

 

дѣла

 

могутъ

 

свидѣтельствовать

 

о

 

нихъ

 

лучше

словъ.

 

Истинно— образованный

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

не

знать

 

и

 

не

 

понять,

 

что

 

если

 

у

 

него

 

и

 

есть

 

какія —либо

достонства,

 

то

 

они

 

даны

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

униясать,

оскорблять

 

другихъ,

 

или

 

относиться

 

къ

 

низшимъ

 

себя

съ

 

грубымъ

 

пренебреясеніемъ,

 

а

 

чтобы

 

приносить

 

пользу

ближнимъ.

Сообрая«ая

 

различный

 

условія

 

строя

 

и

 

быта

 

человѣ-

ческой

 

жизни,

 

истинно — образованный

 

человѣкъ

 

иони-

маетъ,

 

что

 

для

 

общаго

 

блага

 

людей

 

существуютъ

 

законы,

необходимы

 

тѣ

 

или

 

другія

 

требованія

 

общественности.

По

 

сознанію

 

важности

 

ихъ,

 

но

 

убѣя;денію

 

въ

 

нользѣ

 

ихъ

и

 

совѣсти,

 

онъ

 

не

 

монсетъ

 

не

 

подчиняться

 

и

 

не

 

поко-

ряться

 

имъ.

Убѣжденія

 

христіански

 

воспитаннаго

 

чѳловѣка

 

вы-

раясаются

 

правдиво,

 

настойчиво,

 

безпристрастно

 

и

 

нели-

цемѣрно.

 

Воодушевляемый

 

искраннею

 

любовью

 

къ

 

правдѣ

и

 

людямъ,

 

мягкій,

 

кроткій,

 

обходительный

 

безъ

 

наруше-

нія

 

справедливости

 

и

 

униженія

 

своего

   

нравственнаго

 

до-
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стоинства

 

къ

 

другимъ,

 

такой

 

человѣкъ

 

всѣми

 

силами

 

со-

дѣйствуетъ

 

правдѣ

 

и

 

открыто

 

ведетъ

 

борьбу

 

со

 

зломъ

 

и

неправдой.

 

И

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

жизнь

 

такого

 

человѣка

полна

 

и

 

дѣятельною

 

любовью

 

къ

 

людямъ,

 

—

 

добрыми

 

дѣ-

лами

 

къ

 

нимъ.

 

Относясь

 

съ

 

особенною

 

любовью

 

къ

 

тѣмъ,

кого

 

сама

 

природа

 

и

 

жизнь

 

поставили

 

въ

 

ближайшія

 

от-

ношенія

 

къ

 

нему,

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

безучастнымъ

 

и

равнодушнымъ

 

ко

 

всѣмъ

 

другимъ

 

людямъ,

 

нуждающимся,

униженнымъ

 

и

 

оскорбленнымъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

самымъдале-

кимъ

 

отъ

 

него.

Человѣкъ — христіанинъ,

 

искренно

 

и

 

истинно

 

любя-

щій

 

своихъ

 

ближиихъ,

 

найдетъ

 

средства

 

быть

 

имъ

 

полѳз-

лымъ,

 

дѣлать

 

добро,

 

на

 

какомъ

 

бы

 

мѣстѣ

 

онъ

 

ни

 

нахо-

дился

 

и

 

въ

 

какія

 

бы

 

жизненныя

 

условія

 

ни

 

былъ

 

по-

ст

 

авленъ.

Въ

 

томъ,

 

братіе,

 

и

 

состоитъ

 

высшій

 

идеалъ

 

христі-

ански

 

благоустроеннаго

 

общежитія,

 

чтобы

 

каясдый

 

членъ

онаго

 

на

 

своемъ

 

мѣотѣ

 

старался

 

дѣлать

 

добро

 

другимъ,

сколько

 

возможно

 

болѣе,

 

если

 

не

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

то

добрымъ

 

словомъ,

 

разумнымъ

 

совѣтомъ,

 

искреннимъ

 

рас-

положеніемъ,

 

благодушнымъ,

 

кроткимъ,

 

сердечнымъ

 

обра-

щеніемъ

 

съ

 

другими.

 

Въ

 

общей

 

суммѣ

 

въ

 

созиданіи

 

че-

ловѣческаго

 

блага

 

для

 

жизни

 

не

 

только

 

ни

 

одно

 

доброе

дѣло,

 

или

 

доброе

 

слово,

 

но

 

даже

 

искренне

 

проникнутое

любовью

 

движеніе

 

души

 

не

 

остается

 

безъ

 

слѣда.

По

 

завѣщанію

 

Сиасителя,

 

послѣдователь

 

Его— хрис-

тіанинъ

 

долясенъ

 

любить

 

людей

 

и

 

враждебно

 

относящихся

къ

 

нему.

Таково

 

ученіе

 

слова

 

Боясія

 

о

 

вліяніи

 

христіанскаго

воспитанія

 

и

 

образованія

 

на

 

душевныя

 

настроенія

 

и

 

ха-

рактеръ

 

деятельности

    

въ

 

жизни

 

людей.

По

 

благословенно

 

Божію,

 

святому

 

почину

 

основателя

этого

 

учебнаго

 

заведенія,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Митропо-

лита

 

Іоанникія,

 

благодаря

 

заботамъ

 

и

 

руководству

 

святи-
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телей-епископовъ

 

Саратовской

 

епархіи,

 

единодушному

искренне

 

-

 

усердному

 

служенію

 

воспитательно

 

-

 

учебнаго

персонала,

 

въ

 

вертоградѣ

 

семъ

 

совершалось

 

и

 

совершает-

ся

 

христіанское

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе.

 

Не

 

зыблимо

 

и

свято

 

будетъ

 

дѣло

 

сіе

 

пребывать

 

подъ

 

покровомъ

 

Божіей

Матери,

 

присно

 

пребывающей

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

храмѣ,

посвященномъ

 

Ея

 

имени,

 

молитвенной

 

ходатаицѣ

 

и

 

хра-

нительница

 

сего

 

учебнаго

 

заведенія!

Привычка

 

[и

 

ея

 

психологическое

 

и

 

педагогическое

■

 

значеніе.

„Человѣчесвая

 

жизнь,

 

говоритъ

 

Лейбницъ,

 

будетъ

 

объ-

яснена

 

тольво

 

въ

 

малѣйшей

 

своей

 

части,

 

если

 

не

 

будетъ

объяснена

 

привычка,

 

если

 

она

 

не

 

будетъ

 

выведена

 

изъ

 

при-

роды

 

души".

 

Еще

 

менѣе

 

будетъ

 

понятна

 

психологичесвая,

и

 

особенно

 

трудная

 

сама

 

въ

 

себѣ

 

воспитательная

 

область,

если

 

наува

 

не

 

опредѣлитъ

 

и

 

не

 

выяснить

 

важнаго

 

и

 

ши-

роваго

 

психологичесваго

 

и

 

педагогичесваго

 

значенія

 

при-

вычви.

 

Но

 

такое

 

значевіе

 

привычви

 

очевидно

 

опредѣлится

и

 

уяснится

 

тольво

 

тогда,

 

вогда

 

будутъ

 

установлены

 

наибо-

лѣе

 

вѣрныя

 

ионятія

 

о

 

самой

 

привычвѣ,

 

процессѣ

 

образо-

ванія

 

ея,

 

харавтерѣ,

 

основныхъ

 

свойствахъ

 

и

 

завонахъ

ея

 

дѣятельности

 

и

 

участіи

 

ея

 

въ

 

эвономіи

 

человѣчесвой

жизни.

 

Эти

 

вопросы

 

естественно

 

и

 

должны

 

обратить

 

на

 

себя

вниманіе

 

прежде

 

всего.

Слово

 

„привычва"

 

не

 

получило

 

опредѣленнаго

 

и

 

ха-

равтернаго

 

обозначенія

 

въ

 

номенвлатурѣ

 

язывовъ.

 

Греческое

имя

 

привычки — е£і<7—

 

происходитъ

 

отъ

 

глагола

 

е^еіѵ—

 

имѣть,

владѣть, — латинское— habitudo—отъ

 

habere— имѣть,

 

имѣть

силу,

 

владѣть,

 

подчинять.

 

Очевидно,

 

что

 

въ

 

номенклатурѣ

сказанныхъ

 

язывовъ

 

дается

 

очень

 

растянутое,

 

шировое

 

и

неопределенное

 

понятіе

 

о

 

привычкѣ;

 

власть

 

и

 

силу

 

имѣютъ

многія

 

явленія

 

нашей

 

психофизичесвой

 

природы."

 

инстинвтті
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рефлевсъ,

 

темпераментъ,

 

страсть,

 

харавтеръ

 

и

 

проч.

 

Руссвій

терминъ

 

„привычва",

 

если

 

только

 

производить

 

ее

 

отъ

 

слова:

„обычай"

 

—

 

нѣскольво

 

выравительнѣе

 

и

 

харавтернѣе:

 

обычай

имѣетъ

 

много

 

родствепныхъ

 

сторонъ

 

съ

 

привычвой

 

вь

 

сіюемъ

образованіи,

 

вліяніи

 

на

 

физичесЕІй

 

и

 

моральный

 

строй

 

жиз-

ни,

 

въ

 

своей

 

механичесвой

 

устойчивости

 

и

 

рутинности.

 

Но

обычай

 

справедливѣе

 

назвать

 

результатомъ

 

унаслѣдованныхъ

и

 

нажитыхъ

  

привычевъ.

Если

 

мы

 

обратимся

 

въ

 

употребление

 

термина

 

„привычка"

въ

 

разговорномъ

 

языкѣ,

 

то

 

опять

 

не

 

наіідемъ

 

желаемаго

отвѣта.

 

Разговорный

 

язывъ

 

прилагаетъ

 

слово

 

„привычка"

въ

 

разнообразнымъ

 

психичесвимъ

 

и

 

психо-физическомъ

 

яв-

леніямъ.

 

На

 

разговорномъ

 

язывѣ

 

привычвой

 

называется

 

и

Способность

 

человѣва

 

въ

 

перенесенію

 

новыхъ.

 

не

 

испытан-

ныхъ

 

имъ

 

ощущеній,

 

напримѣръ,

 

привычка

 

къ

 

перенесенію

тепла,

 

холода,

 

боли,

 

бѣдности,

 

тяжваго

 

труда

 

и

 

проч.,

 

и

способность

 

твердо

 

держатся

 

однажды

 

— навсегда

 

принятыхъ

началъ

 

и

 

правилъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности,

 

напримѣръ,

 

при-

вычка

 

ложиться

 

и

 

вставать

 

въ

 

урочное

 

время,

 

говорить

 

на

извѣстномъ

 

язывѣ,

 

держаться

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

пріемовъ

въ

 

разнообразныхъ

 

случаяхъ

 

жизни

 

и

 

проч.

 

Но

 

въ

 

первомъ

случаѣ

 

разумѣются

 

очевидно

 

однѣ

 

пассивный

 

привычви;

 

во

второмъ

 

— привычва

 

смѣшикается

 

съ

 

обычаемъ

 

и

 

различными

идіосинкразілми.

 

Тавимъ

 

образомъ

 

и

 

самое

 

употребленіе

слова

 

„привычва"

 

овазывается

 

ненадежнымъ

 

при

 

рѣшевіи

нашего

 

вопроса.

 

Впрочемъ

 

„употребленіе",

 

по

 

справедли-

вому

 

выраженію

 

Карамзина,

 

„ избалованное

 

дитя".

 

Итакъ

перейдемъ

 

отъ

 

слова

 

употребленія

 

въ

 

научному

 

пониманію

и

 

объясненію

 

привычви.

На

 

язывѣ

 

психо-физивовъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

педагоговъ

привычвою

 

называется

 

„то

 

замѣчательное

 

явленіе

 

въ

 

па-

шей

 

природѣ,

 

гдѣ

 

многія

 

дѣйствія,

 

совершаемыя

 

нами

въ

 

началѣ

 

сознательно

 

и

 

произвольно,

 

отъ

 

частаго

 

по-

вторена,

 

совершаются

 

потомъ

   

безъ

   

участія

   

нашего

 

созна-
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нія

 

и

 

произвола,

 

а

 

слѣдовательно

 

изъ

 

разряда

 

дѣйствій

 

про-

изво.іьныхъ

 

и

 

сознательныхъ

 

переходятъ

 

въ

 

разрядъ

 

дѣйствій

рефлективныхъ

 

или

 

рефлексовъ,

 

совершаемыхъ

 

нами

 

по-

мимо

 

нашей

 

воли

 

и

 

нашего

 

сознанія

 

и

 

составляющихъ

 

болѣе

иредмегъ

 

физіологіи,

 

чѣмъ

 

психологіи"

 

(Ушивскій).

 

Способ-

аостію

 

иервовъ

 

къ

 

усвоенію

 

ассоціацій

 

рефлексовъ

 

ираз-

стройству

 

старыхъ,

 

но

 

мнѣнію

 

физіологовъ.

 

единственно

 

и

объясняются

 

всѣ

 

намѣренныя

 

и

 

ненамѣревныя

 

привычки-

Строго — эти

 

ученые

 

удачно

 

опредѣляютъ

 

и

 

объясяяютъ

 

только

нервныя

 

привычки,

 

или

 

рефлективво-инстинктпвныя,

 

авто-

матическія,

 

мимическія

 

и

 

другія

 

движенія

 

и

 

состоянія

 

нашей

нервной

 

природы.

 

Но

 

физіологи,

 

а

 

вслѣдъ

 

за

 

ними

 

и

Уптинскій,

 

только

 

и

 

допускаютъ

 

нервныя

 

привычки.

 

Мы

 

не

можемъ

 

согласиться

 

съ

 

такпмъ

 

ынѣніемъ.

 

я Въ

 

иривычкѣ",

говорить

 

Ушннскій,

 

я играеть

 

роль

 

исключительно

 

нервный

организмъ,

 

съ

 

его

 

удивите іьною

 

способностію

 

къ

 

усвоенію

разнообразныхъ

 

рефлексовъ".

 

„Наша

 

душа",

 

замѣчаетъ

 

этотъ

педагогъ,

 

„только

 

руководитъ

 

удивительною,

 

рефлектирующею

машиною,

 

хотя

 

машина

 

эта

 

существуетъ

 

и

 

дѣйствуеть

 

но

своимъ

 

механическимъ

 

законамъ".

 

Въ

 

этихъ

 

словахь

 

нрежде

всего

 

непонятно

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

 

руководительство

души,

 

если

 

машина

 

идетъ

 

по

 

своимъ

 

законамъ?

 

Непонятно

далѣе,

 

какую

 

роль

 

занимаетъ

 

здѣсь

 

душа, — роль

 

зарядника,

кондуктора

 

или

 

разрядника?

 

Но

 

и

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

ея

роль

 

непассивная.

 

С.іѣдовательно

 

привычка

 

не

 

можетъ

 

быть

признана

 

исключительно

 

нервнымъ

 

яв.іеніемъ

 

организма.

Самъ

 

Ушинскій

 

признмегь,

 

что

 

потребно

 

„значительное

усиліе

 

сознанія

 

и

 

воли,

 

чтобы

 

противодѣйствовать

 

привыч-

ной

 

наклонности

 

нервовъ,

 

которую

 

мы

 

сами

 

же

 

въ

 

нихъ

укоренили".

 

Какъ

 

теперь

 

понять

 

самостоятельное

 

дѣйствіе,

говоря

 

словами

 

Ушинскаго,

 

рефлектирующей

 

машины,

 

суще-

ствующей

 

и

 

дѣйствующей

 

по

 

своимъ

 

механическимъ

 

законамъ?

Гораздо

 

удачнѣе,

 

по

 

нашему,

 

мнѣніе

 

психо-физиковъ,

по

 

которому

   

съ

 

понятіемъ

 

о

 

иривычкѣ

 

соединяется

 

понятіе
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объ

 

усиленной

 

деятельности

 

той

 

или

 

ивой

 

способности,

 

про-

исходящей

 

отъ

 

частаго

 

упражненія

 

ея,

 

таковы

 

привычки,

въ

 

области

 

впѣшнихъ

 

чувствъ,

 

привычка — бѣгло

 

и

 

вѣрно

читать,

 

привычка

 

сосредоточивать

 

вниманіе

 

на

 

извѣстномъ,

предметѣ,

 

запоминать

 

изввстную область

 

предметовъ,

 

занимать-

ся

 

тою

 

или

 

другою

 

умственною

 

работою

 

и

 

т.

 

под.

 

Говорятъ,

что

 

въ

 

иослѣднихъ

 

случаяхъ

 

обнаруживается

 

не

 

привычка,

а

 

только

 

расширеніе,

 

развитіе

 

способности

 

увеличеніемъ

 

и

обработкою

 

ея

 

содержанія.

 

Но

 

въ

 

подобныхь

 

случаяхъ

 

иногда

вовсе

 

не

 

происходитъ

 

никакого

 

расширенія

 

способности,

 

а

только

 

вырабатывается

 

и

 

выражается

 

приспособленіе

 

спо--

собности

 

къ

 

опредѣленной,

 

привычной

 

для

 

нея

 

деятельности

въ

 

пріобрѣтевномъ.

 

установившемся,

 

а

 

потому

 

сравнительно

удобномъ

 

и

 

легкомъ

 

для

 

нея

 

направленіи.

 

Тѣ

 

психологи,

 

ко-

торые

 

боятся

 

признать

 

дугаевныя

 

привычки,

 

сами

 

же

 

призна-

ютъ,

 

что

 

наша

 

душа,

 

дѣйствующая

 

въ

 

связи

 

съ

 

тѣломъ,

 

утом-

ляется,

 

требуетъ

 

облегчительныхъ

 

средствъ

 

для

 

своей

 

деятель-

ности

 

и

 

всегда

 

подчиняется

 

имъ.

 

Правда,

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

сознаніе

 

и

 

воля

 

дѣйствуютъ

 

моментально

 

и

 

урывками,

 

но

 

все

же

 

они

 

дѣйствуютъ;

 

все

 

же

 

наша

 

душа

 

стремится

 

къ

 

при-

вычной

 

дѣятельности.

 

Почему

 

же

 

невозможны

 

привычки

 

въ

области

 

душевной?

 

„Жизнь

 

души,

 

говоритъ

 

Ульрици,

 

пред-

ставляетъ

 

совершенную

 

аналогію

 

съ

 

тѣлесной

 

жизнію,-

 

въ

особенности

 

съ

 

обнаружевіями

 

и

 

отправленіями

 

нервовъ...

Такъ

 

какъ

 

силы

 

души

 

могутъ

 

обнаруживаться

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

нервной

 

системы,

 

то

 

между

 

образомъ

 

дѣятельности

ихъ

 

и

 

нервовъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

ихъ

 

различіе

 

и

 

особен-

ность,

 

должно

 

имѣть

 

мѣсто,

 

въ

 

ходѣ

 

и

 

въ

 

условіяхъ

 

ихъ

деятельности,

 

нѣкоторое

 

общее

 

принципіалвное

 

соотвѣтствіе,

чтобы

 

сдѣлать

 

возможнымъ

 

гармоническое

 

взаимодѣйствіе

души

 

и

 

тѣла.

 

И

 

какъ

 

нервная

 

система

 

представляетъ

 

сѣ-

далище

 

той

 

внутренней

 

силы

 

нозывовъ

 

организма,

 

которая

частію

 

отъ

 

получаемыхъ

 

раздраженій,

 

а

 

частію

 

сама

 

собою,

вслѣдствіе

   

собственной

   

деятельности,

   

поддерживаетъ

 

орга-
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низмъ

 

въ

 

постоянномъ

 

внутреннемъ

 

движеніи,

 

такъ

 

и

 

вѵ

цушѣ

 

царить

 

подобная

 

самобытная

 

сила

 

позыва,

 

которая

частно

 

отъ

 

получаемаго

 

со

 

стороны

 

нервной

 

системы

 

воз-

буждена,

 

частію

 

сама

 

собой,

 

не

 

только

 

порождаете

 

перво-

начальныя

 

стремленія

 

души,

 

но

 

и

 

сообщаетъ

 

ей

 

самой

 

и

 

ея

элементамъ

 

подобное

 

жо

 

постоянное

 

движеніе".

 

Вторая

 

по-

ловина

 

сравненія,

 

очевидно,

 

должна

 

быть

 

отнесена

 

къ

 

при*

вычкѣ.

 

И

 

такъ

 

привычка

 

возможна

 

и

 

въ

 

области

 

душевной.

Душа

 

отъ

 

природы

 

обладаетъ,

 

хотя

 

и

 

относительно

 

слабымъ,

позывомъ

 

къ

 

повторенію

 

всѣхъ

 

отиравленій

 

и

 

актовъ,

 

ко-

торые

 

она

 

разъ

 

совершила

 

въ

 

естественномъ

 

ходѣ

 

своей

жизни,

 

состоять

 

ли

 

они

 

въ

 

ощущеніяхъ,

 

чувствованіяхъ,

перцепціяхъ,

 

представленіяхъ

 

или

 

поступкахъ,

 

и

 

этотъ

 

по-

зывъ

 

растетъ

 

по

 

мѣрѣ

 

упражненія

 

его.

 

Удовлетвореніе

 

по-

зыва

 

повтореніемъ

 

доставляете

 

душѣ

 

удовольствіе.

 

Отсюда

то

 

пріятпое

 

чувство,

 

съ

 

которымъ

 

мы

 

привѣтствуемъ

 

нашу

родную

 

страну,

 

городъ,

 

старыхъ

 

знакомыхъ.

 

Отсюда

 

же

непріятное

 

чувство

 

при

 

перерывѣ

 

нашихъ

 

обычвыхъ

 

занятій,

при

 

перемѣнѣ

 

жилища,

 

при

 

измѣненіи

 

въ

 

персоналѣ

 

нашихъ

начальствующихъ,

 

учятелей,

 

сотоварищей

 

по

 

службе

 

и

 

проч.

Именно

 

въ

 

этомъ

 

заключается

 

источникъ

 

великой

 

силы,

 

ко-

торую

 

явно

 

обнаруживаетъ

 

привычка.

 

Только

 

вслѣдствіе

этой-

 

потребности

 

и

 

наклонности

 

къ

 

повторение

 

равномѣр-

ности

 

и

 

правильности

 

существованія,

 

душа,

 

по

 

большей

 

ча-

сти,

 

безеознательно

 

и

 

непроизвольно

 

пріобрѣтаетъ

 

привычки

и

 

сживается

 

съ

 

обычнымь

 

(Ульрици).

 

И

 

дѣйствительно,

склонность

 

души

 

къ

 

единообразному

 

и

 

равномѣрному

 

об-

наруженію

 

жизни

 

служите

 

могучею

 

опорою

 

всѣхъ

 

душев-

ныхъ

 

привычекъ.

 

Рядъ

 

новторныхъ

 

опытовъ,

 

пріятныхъ

 

намъ,

становится

 

импульсомь

 

къ

 

новому

 

повторенію

 

обычныхъ

дѣйствій.

 

Существованіе

 

душевныхъ

 

привычекъ

 

много

 

обез-

нечивается

 

и

 

упрочивается

 

тѣмъ

 

необъяснимымъ

 

доселѣ

обстоятельствомъ,

 

что

 

каждое

 

тѣлесное

 

и

 

душевное

 

отправ-

ялеіе

 

чѣмъ

 

чаще

 

повторяется,

 

тѣмъ

 

быстрѣе

 

и

 

легче

 

совер-
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шается,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

удовлетворяется

 

душа

 

и

 

тѣло

 

и

 

тѣмъ

удобнѣе

 

находятъ

 

вь

 

нихъ

 

свой

 

пріютъ.

 

Извѣстно

 

также,

что

 

многія

 

пажитыя

 

привычки

 

искореняются

 

силою

 

сознанія

и

 

воли,

 

но

 

это

 

искорененіе

 

было

 

бы

 

невозможнымъ,

 

если

бы

 

въ

 

привычной

 

деятельности

 

дѣйсівовалъ

 

только

 

одинъ

нервный

 

организмъ.

 

Итакъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

что

 

привычки

 

возможны,

 

существуют ь

 

и

 

должны

 

быть

 

въ

области

 

душевной.

Но

 

это

 

мнѣніе

 

отвергается

 

Ушинскимъ.

 

Онъ

 

считаетъ

не.іѣпостію,

 

чтобы

 

мы

 

„привыкали

 

быстро

 

и

 

вѣрно

 

считать,

сосредоточивать

   

вяиманіе

   

на

   

извѣстномъ

 

предметѣ,

   

зани-

маться

   

тою

   

или

   

другою

   

умственною

 

работою"

   

и

 

т.

  

под.

Спрашивается,

 

чѣмъ

 

же

 

объяснить

 

необыкновенную

 

быстро-

ту

 

выкладокъ

 

завзятаго

 

математика,

 

если

 

не

 

привычкою

 

его

къ

 

легкому

 

отправленію

 

неоднократно

 

совершенныхъ

 

опера-

цій?

   

Съ

 

математикомъ

   

могли

   

бы,

   

въ

 

противномъ

   

случаѣ,

сравняться

 

всѣ,

   

имѣющіе

  

хорошіе

  

магематическіе

   

задатки

способностей.

   

Какъ

   

объяснить

   

тотъ

 

фактъ,

    

что

 

Бюффонъ

постоянно

 

обладалъ

 

упорною

  

внимательности

 

при

 

изученіи

каждаго,

 

занимающаго

 

его,

 

предмета,

 

и

 

самъ

 

же

 

объясвялъ

свой

 

успѣхъ

   

въ

  

научныхъ

 

занятіяхъ

 

привычкою

   

быть

 

вни-

мательнымъ?

 

Чѣмъ,

 

если

   

непривычкою,

 

объяснить

 

и

 

то,

 

что

многіе

 

спеціалисты

 

не

 

могутъ

 

разстаться

 

съ

 

своимъ

 

дѣломъ

и

 

при

 

первомъ

   

удобномъ

 

сл^чаѣ

   

безсознательно

   

возвраща-

ются

  

къ

 

своимъ

 

обычнымъ

 

спеціальностямъ?

 

Для

 

доказатель-

ства

 

принятой

   

теоріи

 

привычки

   

авторъ

 

педагогической

 

ан-

тропологіи

  

ирибѣгаете

 

къ

 

такимъ

 

объясненіямъ:

 

„если

  

умъ

нашъ,

 

обогащаясь

 

познаніями

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

области,

 

вы-

сказываете

 

въ

 

ней

 

болѣе

 

способности,

 

чвмъ

 

прежде,

 

то

 

это

уже

 

не

 

привычка,

 

а

 

пріятное

 

расширеніе

 

способности,

 

раз-

витее

   

ея

   

увеличеніемъ

   

и

   

обработкою

 

ея

   

содержанія".

 

Но

дѣло

 

идетъ

   

не

 

о

 

способности

 

ума,

   

а

 

о

   

его

   

склонности

 

—

постоянной

   

и

 

непобѣдимой— къ

   

извѣстнымъ

   

занятіямъ

   

по

извѣстному

 

плану.

 

Притомъ,

 

не

 

похоже

 

ли

 

развитіе

 

способ-
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ности

 

ума

 

на

 

подобное

 

же

 

развитіе

 

нервовъ

 

н

 

сочетаніе

 

ихъ

при

 

усвоеніи

 

ими

 

какихъ

 

либо

 

привычекъ?

 

Вѣдь

 

и

 

прявыч-

ка

 

„вносите

 

въ

 

первный

 

организмъ

 

человѣка

 

тѣ

 

способно-

сти,

 

которыхъ

 

онъ

 

пе

 

имѣлъ

 

прежде",

 

но

 

къ

 

которымъ

 

была

у

 

него

 

предрасположенность.

 

Непонятно,

 

почему

 

мы

 

дол?к-

ны

 

видеть

 

въ

 

усиленномъ

 

отправленіи

 

способности

 

непре-

мѣнно

 

расширеніе

 

и

 

развитіе

 

ея

 

содержанія.

 

а

 

не

 

сильную

пріимчивость

 

и

 

настроенность

 

способности

 

повторять

 

опре-

дѣленную

 

и

 

излюбленную

 

дѣятельность

 

свою

 

въ

 

установив-

шемся

 

удобномъ

 

и

 

легкомъ

 

направлении?

 

Едва

 

ли

 

можно

отвергнуть

 

такое

 

предположеніе,

 

хотя

 

мы

 

не

 

должны

 

наста-

ивать

 

на

 

немъ,

 

какъ

 

предположеніи.

 

Самъ

 

же

 

Ушинскій

призиаетъ,

 

что

 

„система

 

слѣдовъ,

 

оставленныхъ

 

привычкою,

сохраняется"

 

въ

 

душевной

 

и

 

духовной

 

памяти

 

человѣка".

 

Но

если

 

нѣтъ

 

привычекъ

 

въ

 

области

 

душевной,

 

то

 

какимъ

 

об-

разомъ

 

система

 

с.іѣдовъ,

 

по

 

признанію

 

Ушинскаго,

 

остав-

ленныхъ

 

привычкою,

 

сохраняется

 

въ

 

душевной

 

и

 

духовной

памяти

 

человѣка?

 

К.акъ

 

можете

 

сохраняться

 

эта

 

система

слѣдовъ,

 

если

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

нетъ

 

воспріимчивости

 

и

склонности

 

къ

 

привычкѣ?

Мы

 

съ

 

намѣреніемъ

 

остановились

 

на

 

физіологической

теоріи

 

привычки

 

и

 

сдѣлали

 

краткій

 

разборъ

 

ея,

 

доказывая

возможность

 

привычекъ

 

душевныхъ.

 

Если

 

допустить

 

однѣ

нервныя

 

привычки,

 

то

 

неизбвжно

 

ограничится

 

обширное

вліявіе

 

привычки

 

въ

 

экономіи

 

нашей

 

жизни

 

и

 

деятельности,

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ—односторонне

 

будете

 

понято

 

психологи-

ческое

 

и

 

педагогическое

 

значеніе

 

привычки.

 

ГІритомъ,

 

въ

вопросѣ

 

о

 

привычкѣ,

 

во

 

имя

 

научныхъ

 

и

 

педагогическихъ

интересов!.,

 

мы

 

должны

 

смотрѣть

 

на

 

дѣло

 

такъ,

 

какъ

 

оно

есть,

 

какъ

 

трактуется

 

и

 

понимается

 

оно

 

болыпинствомъ

лучшихъ

 

и

 

основательныхъ

 

исихологовъ

 

и

 

педагоговъ*).

*)

 

Мнѣнія

 

психологовъ

 

и

 

педагоговъ

 

о

 

привычкѣ,

 

который

 

будутъ

приводиться

 

нами,

 

почерпнуты

 

изъ

 

сочиненій:

 

Гегеля,

 

Венеке,

 

Лотце,

Ульрипи,

 

Куно-Фишера,

 

Адама

 

Смита,

 

Неккеръ-де-Соссіоръ,

 

Вундта,

 

Гер-
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Итакъ,

 

что

 

же

 

такое

 

привычка?

 

Привычка— это

 

такая

сила,

 

которая,

 

сложившись

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

одинаковыхъ

моментовъ

 

или

 

отправленій

 

духа

 

или

 

тѣла,

 

становится

 

пре-

обладающимъ

 

элементомъ

 

нашихъ

 

дѣйствій

 

въ

 

извѣстпой

сферѣ.

 

Такое

 

понятіе

 

о

 

привычкѣ

 

оправдывается

 

выраже-

ніемъ

 

народной

 

мудрости,

 

по

 

которой

 

привычка

 

считается

второй

 

природой.

Привычка

 

въ

 

человѣкѣ

 

есть

 

перехолъ

 

отъ

 

сознательнаго

и

 

свободнаго

 

состоянія

 

къ

 

безсознательному

 

и

 

несвободному.

Это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

   

извѣстныл

 

сознательныя

 

и

 

сво-

бодный

 

отправленія

 

отъ

 

частаго

 

повторенія

 

или

 

продолженія

своего

 

на

    

одномъ

 

какомъ

  

либо

 

пунктѣ

    

совершенно

 

утом-

ляются

 

и

    

прекращаются

 

по

 

причинѣ

    

однообразія

 

работы,

которая

 

не

 

представляете

    

собою

 

новаго

 

и

    

свѣжаго

 

мате-

ріала

    

для

 

дѣйствій

 

сознанія

   

и

    

свободы,

   

не

   

даетъ

    

имъ

толчка

 

къ

 

дѣятелышсти

 

и

 

потому

 

поставляютъ

 

ихъ

 

in

 

statu

quo.

     

Привычка

    

всегда

   

стремится

 

уничтожить

    

рефлексъ,

а

    

потому,

 

если

    

она

   

родилась

    

въ

    

тѣхъ

  

лицахъ,

   

кото-

рыя

 

еще

    

не

    

успѣли

 

развить

   

въ

 

себѣ

    

самостоятельныхъ

мыслительныхъ

    

процессовъ,

    

то

     

она

     

скорѣе

   

подходить

подъ

    

категорію

    

инстиктивныхъ

    

движеній

  

человѣка,

   

на-

примѣръ,

    

въ

   

состояніи

    

младенчества

 

и

 

перваго

    

перюда

отрочества;

 

когда

 

же

 

развивается

 

въ

 

немъ

    

сознаніе,

   

то

 

и

привычка

 

его

 

выхолить

 

изъ

 

категоріи

 

инстинктивныхъ

 

дви-

женій.

 

Человѣкъ

 

съ

 

полнымъ

 

развитіемъ

    

сознанія,

 

присту-

пая

 

подъ

 

вліяніемъ

   

привычки

 

къ

 

такому

 

или

    

иному

 

роду

дѣйствій

 

безсознательно

 

и

 

несвободно,

   

сознаетъ

    

въ

 

самый

процессъ

 

дѣйствій

 

и

 

послѣ

 

разумность

 

и

 

законность,

 

а

 

равно

неумѣстность

 

и

 

незаконность

 

такихъ

 

дѣйствій.

    

Стало

 

быть

силою

 

сознанія

 

и

 

воли

 

онъ

 

всегда

 

можетъ

 

ослаблять

 

и

 

даже

прекращать

 

привычки.

  

Привычка

 

поэтому

 

есть

  

такая

 

сила,

которая,

 

вселившись

 

въ

 

человѣка

 

или

 

въ

   

безсознательномъ

барта

 

Опопсера,

 

Льюиса,

 

Л

 

Моргали,

 

пѣмецкой

 

нснхологііі

 

I

 

Троицка-

го,

 

антропологіи

 

Ушнескаго,

 

Г.

 

.Модзалевскаго

 

(очерки

 

исторіи

 

восипта-

пія

 

и

 

обученія)

 

и

 

др
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или

 

сознательномъ

 

состояніи

 

его,

 

овладѣваетъ

 

имъ

 

и

 

по-

ставляете

 

его

 

какъ

 

бы

 

въ

 

безсознательное

 

и

 

несвободное

состояніе,

 

дѣлаетъ

 

его

 

рабомъ

 

своихъ

 

интересовъ

 

и

 

требо-

ваній

 

до

 

той

 

поры,

 

пока

 

не

 

встрѣтитъ

 

надлежащаго

 

противо-

дѣйствіл

 

себе

 

въ

 

движеніяхъ

 

сознанія

 

и

 

свободной

 

воли.

Изъ

 

понятія

 

о

 

привычке

 

открываются

 

главныя

 

законы

ея,

 

а

 

именно:

 

1)

 

чѣмъ

 

болѣе

 

продолжается

 

привычка,

 

тѣмъ

сильнѣе

 

она

 

порабощаете

 

себѣ

 

сознаніе

 

и

 

волю

 

человѣка,

которыя,

 

утомившись

 

однообразной

 

работой,

 

время

 

отъ

 

вре-

мени

 

приходятъ

 

въ

 

состояніе

 

инерціи

 

и

 

почти

 

теряюіъ

 

воз-

можность

 

къ

 

исходу

 

изъ

 

такого

 

состоянія,

 

тѣмъ,

 

слѣдова-

тельно,

 

глубже

 

укореняется

 

привычка,

 

тѣмъ

 

пассивнѣе

 

дѣ-

лаетъ

 

человѣка

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

тѣмъ

 

дѣйствіямъ

 

или

 

от-

правленіямъ

 

силъ,

 

которыя

 

подъ

 

вліяніемъ

 

привычки

 

полу-

чили

 

огромную

 

силу

 

и

 

извѣстное

 

направленіе;

 

2)

 

изъ

 

этого

закона

 

вытекаете

 

другой,

 

не

 

менѣе

 

важный,

 

законъ

 

при-

вычки: — чѣмъ

 

болѣе

 

продолжается

 

привычка,

 

тѣмъ

 

болѣе

усиливается

 

отправленіе

 

той

 

силы,

 

которая

 

подпала

 

подъ

ея

 

вліяніе.

 

И

 

это

 

понятно.

 

Когда

 

извѣстныя

 

чувства,

 

пред-

ставлепія

 

и

 

опредѣленія

 

воли

 

часто

 

повторяются,

 

то

 

они

проникаютъ

 

душу

 

и

 

тело

 

и

 

оставляюгъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

не-

изгладимые

 

следы.

 

Вотъ

 

почему

 

^привычка

 

называется

 

вто-

рой

 

природой.

Прекрасное

 

объясненіе

 

такого

 

происхожденія

 

привычки

представляетъ

 

намъ

 

Лейбницъ.

 

Привычка,

 

которая

 

объем-

лете

 

собою

 

большую

 

часть

 

человѣческой

 

жизни,

 

состоите,

говорить

 

Лейбницъ,

 

очевидно,

 

вь

 

томъ,

 

что

 

извѣстныя

 

впе-

чатлѣиія,

 

извѣстныя

 

душиввыя

 

дѣйствія

 

были

 

повторены

нами

 

столь

 

часто,

 

что

 

мы

 

уже

 

перестали

 

участвовать

 

въ

нихъ

 

своимъ

 

сознаніемъ.

 

Привычныя

 

впечатлѣнія

 

и

 

привыч-

ныя

 

дѣйствія

 

перешли

 

въ

 

нашу

 

природу

 

и

 

сдѣлались

 

при-

cj

 

щими

 

ей.

 

Привыкнуть

 

къ

 

чему

 

нибудь

 

значить:

 

созна-

тельное

 

представленіе

 

вещи

 

или

 

дѣйствія

 

превратить

 

(отъ

частаго

 

повторенія)

 

въ

 

безсознательное

   

представленіе.

 

Кто
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учится

 

читать,

 

для

 

того

 

каждая

 

отдѣльная

 

буква

 

есть

 

со-

знательное

 

представленіе,

 

замѣтная

 

величина,

 

требующая

для

 

себя

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

учащагося.

 

А

 

кто

 

уже

 

умѣетъ

читать,

 

тотъ

 

не

 

имѣегь

 

нужды

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

буквы.

„Человѣческая

 

жизнь",

 

по

 

Лейбницу,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

„бу-

дете

 

объяснена

 

только

 

въ

 

меньшей

 

своей

 

части,

 

если

 

пе

будетъ

 

объяснена

 

привычка,

 

если

 

она

 

не

 

будетъ

 

выведена

взъ

 

природы

 

души".

 

Къ

 

этому

 

ясному

 

взгляду

 

на

 

проис-

хожденіе

 

привычки

 

надо

 

прибавить

 

только,

 

что

 

невозможно

измѣрить

 

и

 

точно

 

опредѣлить

 

суммы

 

вліяній

 

и

 

дѣйствій

привычки.

Сдѣлавшись

 

нашею

 

второю

 

природою,

    

привычка

 

такъ

сильно

 

сростается

 

съ

 

нами,

 

что

 

мы

 

съ

 

трудомъ

   

отличаемъ

ее

 

даже

 

отъ

 

своихъ

 

инстинктивныхъ

 

дѣйствій.

 

Это

   

обстоя-

тельство

 

подало

    

мысль

 

еще

 

Томасу

 

Риду

    

сказать

 

о

 

при-

вычке,

 

что

 

она

 

отличается

 

отъ

 

инстинкта

 

не

 

по

 

своей

 

сущ-

ности,

   

а

 

только

 

по

 

своему

 

происхожденію, — первый

 

дается

отъ

 

природы,

 

а

 

вторая

 

пріобрѣтается.

 

Но

   

современная

 

на-

ука

 

отнимаете

 

возможность

 

отличать

 

и

 

эту

 

послѣднюю

 

раз-

граничительную

    

черту

   

между

   

привычкой

 

и

    

ивстинктомъ.

Она

    

признаетъ

 

и

 

доказываетъ

    

наслѣдственную

    

передачу

привычекъ.

    

„Привычки

 

твердо

    

установившіяся,

    

говорить

Лыоисъ,

 

могуть

    

быть

 

переданы

 

вь

 

той

 

же

 

мѣрѣ,

    

какъ

 

и

всякая

   

нормальная

   

способность"

 

(физіол.

 

обыден,

    

жизни).

„Человѣческая

 

жизнь",

    

говорите

 

Вундтъ,

  

„насквозь

    

про-

никнута

 

инстинктивными

 

дѣйствіями,

 

отчасти

   

впрочемъ

 

за-

висящими

 

отъ

 

ума

 

и

 

воли".

 

„Факте

 

нвслѣдственности

 

при-

вычки",

 

ію

 

мнѣнію

 

Ушинскаго,

 

„ясно

 

говорите,

 

что

 

повто-

реніе

 

одного

 

какого

 

либо

 

психическаго

 

явленія

  

отражается

такими

 

особенностями

  

въ

  

организмѣ.

 

которыя,

 

передаваясь

потомственно,

 

вызываютъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

тѣ

 

же

 

душевныя

 

яв-

лепія,

 

которыя

 

замѣчались

   

въ

 

родичахъ,—это

   

потому,

 

что

человѣкъ

   

живете,

 

мыслите,

    

чувствуете

 

и

 

дѣйствуетъ

 

подъ

непосредственнымь

 

и

 

постояннымъ

   

вліяніемъ

    

своего

 

нерв-
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наго

 

организма

 

и,

 

только

 

при

 

сильномъ

 

возбужденіи

 

своего

сознанія,

 

можетъ

 

властвовать

 

надъ

 

этимъ

 

органическимъ

вліяніемъ"

 

(Челов.

 

какъ

 

предметъ

 

воспит.

 

ч.

 

I).

 

Но

 

такимъ

путемъ

 

легко

 

изъясняются

 

только

 

нервныя

 

привычки,

 

а

какъ

 

объяснить

 

моральные

 

навыки,

 

которые

 

мы

 

замѣчаемъ

въ

 

потомкахъ,— признаютъ

 

ли

 

мыслители,

 

подобные

 

Ушин-

скому,

 

особыя

 

сѣдалища

 

для

 

нихъ

 

въ

 

различвыхъ

 

частяхъ

организма?

 

Какъ

 

объяснить

 

индивидуальныя

 

особенности

людей,

 

часто

 

выступающіе

 

гораздо

 

сильнѣе

 

и

 

рѣзче

 

типич-

ныхъ,

 

унаслѣдованныхъ

 

особенностей?

 

Л.

 

Морганъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

сочиневіи

 

„Привычка

 

и

 

инстинкте"

 

говорить."

 

„частое

повтореніе

 

дѣйствій

 

иріобрѣтенныхъ

 

вызываетъ

 

другого

рода

 

автоматизмъ— автоматизмъ

 

привычки,

 

который

 

слѣ-

дуетъ

 

отличать

 

отъ

 

первоначальнаго

 

автоматизма

 

инстинкта.

Весьма

 

важно,

 

но

 

вмѣстѣ

 

весьма

 

трудно

 

определить,

 

пріо-

брѣтены

 

ли

 

вновь

 

сходныя

 

дѣйствія

 

индивидуумовъ,

 

при-

надлежашихъ

 

къ

 

послѣдовательнымъ

 

поколѣніямъ,

 

переданы

ли

 

они

 

съ

 

номощію

 

традиціи

 

или

 

происходятъ

 

непосредст-

венно

 

благодаря

 

наслѣдственной

 

передачѣ".

 

„Мы

 

не

 

имѣ-

емъ",

 

говорить

 

Морганъ,

 

„убѣдителышхъ

 

доказательствъ

того,

 

что

 

автоматизмъ

 

привычки

 

передается

 

по

 

наслѣдствѵ".

„Инстинктивныя

 

дѣйствіи

 

человѣка — это,

 

повидимому,

 

боль-

шею

 

частію

 

те

 

дѣйствія,

 

которыя

 

являются

 

иаслѣдіемъ

 

на-

шей

 

животной

 

природы.

 

Сосаніе

 

и

 

схватываніе

 

груди,

 

сжи-

маніе

 

пальцевъ

 

другого

 

человѣка

 

или

 

палки,

 

инвѣстпые

 

спо-

собы

 

передвижепія

 

на

 

четвереиькахъ,

 

координированье

 

дви-

женій

 

ногъ

 

при

 

хожденіи,

 

рано

 

появляющееся

 

движеніе

всей

 

руки

 

или

 

кисти,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

степени

 

удалевія

предмета

 

и

 

склонность

 

употреблять

 

правую

 

руку,

 

когда

 

тре-

буется

 

большое

 

усиліе,

 

какъ

 

полагаетъ

 

проф.

 

Маркъ

 

Бальд-

вигъ;

 

эти

 

инстинкты,

 

въ

 

связи

 

съ

 

болѣе

 

грубыми

 

эмоціями

и

 

ихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

опредѣленными

 

ироявленіями,

 

почти

что

 

исчерпываютъ

 

весь

 

списокъ"

  

(Морганъ).



—

 

1229

 

—

Опособнось

 

рѣчи

 

обыкновенно

 

приводится

 

въ

 

качестве

рѣшающаго

 

доказательства

 

наследственной

 

передачи

 

пріо-

брѣтенныхъ

 

привычекъ.

 

Но

 

и

 

это

 

доказательство

 

несостоя-

тельно.

 

Проф.

 

Бейсманъ

 

приводить

 

отсутствіе

 

всякаго

 

ин-

стинктивнаго

 

результата

 

членораздельной

 

рѣчи,

 

какъ

 

аргу-

менте

 

противъ

 

наслѣдствепной

 

передачи

 

пріобрвтенныхъ

привычекъ.

 

„Даже

 

наши

 

дѣти

 

не

 

въ

 

состолніи

 

говорить

 

по

собственному

 

побужденію",

 

говорить

 

Вейсманъ;

 

„а

 

между

тѣмъ

 

не

 

только

 

ихъ

 

родители,

 

но

 

и

 

безконечвый

 

рядъ

 

ихъ

предковъ

 

никогда

 

не

 

переставали

 

упражнять

 

свой

 

мозгъ

 

и

совершенствовать

 

свои

 

органы

 

рѣчи.

 

Это

 

одно

 

можетъ

 

за-

ставить

 

насъ

 

усумниться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

действительно

 

прі-

обрѣтенныя

 

способности

 

могутъ

 

когда

 

бы

 

то

 

не

 

было

 

пере-

даваться

 

по

 

наслѣдству".

Обратимся

 

къ

 

другой

 

сторонѣ

 

наслѣдственности;

 

къ

той,

 

которая

 

касается

 

природныхъ

 

силъ

 

и

 

способностей,

 

и

посмотримъ,

 

существуете

 

ли

 

замѣтный

 

приросте

 

врожденішхъ

способностей,

 

который

 

мы

 

вправѣ

 

были

 

бы

 

приписать

 

пря-

мой

 

наслѣдствевной

 

передачѣ

 

пріобрѣтевнаго

 

увеличепія

этихъ

 

способностей.

Нѣкоторые

 

утверждаютъ,

 

что

 

если

 

пріобрѣтенпыя

 

чер-

ты

 

не

 

васлѣдственныя,

 

то

 

прошлая

 

исторія

 

рода

 

человѣче-

скаго

 

необъяснима,

 

и

 

на

 

будущее

 

не

 

можетъ

 

быть

 

надежды.

Но

 

если

 

у

 

этихъ

 

людей

 

потребовать

 

опредѣленныхъ

 

и

 

не-

опровержимыхъ

 

доказательствъ

 

такой

 

передачи,

 

то

 

доказа-

тельства

 

ихъ

 

окажутся

 

недостаточными.

 

Даже

 

больше,

 

имѣ-

емъ

 

ли

 

мы

 

право

 

считаіь

 

за

 

установленный

 

факте

 

наслед-

ственную

 

передачу

 

прироста

 

человѣческихъ

 

способностей

изъ

 

иоколѣнія

 

въ

 

поколѣніе?

 

Осторожные

 

мыслители

 

вовсе

не

 

признаютъ

 

этого

 

факта.

 

Кидъ,

 

въ

 

своемъ

 

„соціальномъ

развитіи",

 

собралъ

 

нѣсколько

 

примѣровъ

 

и

 

приводить

 

меж-

ду

 

прочпмъ

 

слова

 

Гладстона,

 

скананпыя

 

Стеду:

 

„Я

 

иногда

говорю,

 

что

 

не

 

вижу

 

того

 

прогресса

 

въ

 

развитіи

 

умствен-

ныхъ

 

способностей,

 

какого

   

мы

 

можемъ

 

ожидать...

 

Развитіе



—

 

1230

 

—

безъ

 

сомнѣнія

 

ііроцессъ

 

медленный,

   

но

 

я

 

его

 

не

 

вижу

 

со-

всѣмъ.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

мы

 

не

 

сильнѣе,

 

а

 

слабѣе

 

людей,

 

жив-

шихъ

 

въ

 

средніе

 

вѣка.

 

Во8ьмемъ

 

людей

 

XVI

 

столѣтія.

 

Это

 

были

люди

 

сильные

 

и

 

болѣе

 

сильные

   

умственно,

   

чѣмъ

 

наши

 

со-

временники".

 

Самъ

 

Кидъ

   

пигаетъ

   

тавъ:

    

„не

 

только

 

вѣро-

ятно,

 

что

 

средній

 

уровень

 

интеллектуальнаго

 

развитія

 

тѣхъ

народовъ,

 

которые

   

въ

 

настоящее

   

время

   

одерживаютъ

 

надъ

другими

 

побѣду

 

въ

 

борьбѣ

   

за

   

существованіе,

 

ниже

 

уровня

народовъ,

 

давно

 

исчезнувшихъ,

    

но

   

есть

   

полное

 

основаніе

предполагать,

 

что

 

средній

 

уровень

 

умственнаго

 

развитія

 

непо-

средственно

 

слѣдующихъ

 

другъ

 

задругомъ

 

поколѣній

 

не

 

обна-

руживаешь

 

не

 

малѣйшей

 

склонности

 

къ

 

повышенію

 

надъ

 

ум-

стпеннымъ

 

уровнемъ

   

поколѣній,

    

непосредственно

   

предше-

ствующихъ".

 

Итакъ,

 

если

 

мы

 

неимѣемъ

 

убѣдительныхъ

 

дока-

зательствъ

 

того,

 

что

 

способности

 

увеличиваются

 

наследствен-

но,

 

а

 

скорѣе

    

видимъ

    

обратное,

 

то

 

тѣ,

   

кто

 

счнтаетъ,

 

что

психическая

 

эволюція

   

человѣка

 

происходить

 

вслѣдствіе

 

на-

слѣдственности

 

индивидуально

 

пріобрѣтенныхъ

 

способностей,

теряютъ,

 

такъ

 

сісазать,

    

почву

   

подъ

 

ногами.

 

Даже

 

больше,

нужно

 

потребовать

 

у

 

трансмиссіонистовъ

 

объясненія,

 

почему

средній

 

уровень

 

челонѣческихъ

   

способностей

 

не

 

повышает-

ся.

 

Ибо

 

если

    

существуешь

    

наслѣдственная

    

передача

 

прі-

обрѣтенпыхъ

 

способностей,

 

то

 

средній

 

уровень

 

способностей

долженъ

 

постоянно

 

повышаться.

Итакъ,

 

нѣтъ

 

достоточныхъ

 

доказательствъ

 

того,

 

что

привычки,

 

нріобрѣтенныя

 

человѣкомъ,

 

передаются

 

по

 

на-

слѣдству.

 

Привычка,

 

посему,

 

должна

 

пониматься,

 

какъ

 

ре-

зультатъ

 

неоднократныхъ

 

повтореній,

 

вслѣдствіе

 

упражне-

нія.

 

„Привычка,

 

говоритъ

 

Гегель",

 

зависитъ

 

оть

 

повторенія,

и

 

укрѣпляется

 

упражненіемъ".

Уяснивши,

 

насколько

 

возмояшо

 

при

 

средствахъ

 

совре-

менной

 

науки,

 

природу

 

привычки,

 

ея

 

пропсхождепіе,

 

харак-

теръ

 

и

 

основпыя

 

свойства

 

и

 

законы

 

ея

 

деятельности,

 

обратим-

ся

 

въ

 

уясненію

 

психическаго

 

и

 

педагогическаго

 

значенія

 

ея.
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Но

 

и

 

здѣсь,

 

какъ

 

въ

 

опредѣленіи

 

привычки,

 

мы

 

встрѣ-

чаемся

 

съ

 

различными

 

и

 

даже

 

противоположными

 

мнѣніями.

Англійская

 

доктрина

 

даетъ

 

привычвѣ

 

очень

 

широкое

 

зна-

ченіе

 

въ

 

жизни

 

вообще

 

и

 

въ

 

воспитательной

 

сферѣ

 

въ

 

осо-

бенности,

 

я

 

Кто

 

можетъ

 

сомвѣваться",

 

говоритъ

 

Бэконъ,

„въ

 

силѣ

 

привычки,

 

видя,

 

какъ

 

люди,

 

послѣбезчисленныхъ

обѣщаній,

 

увѣреній,

 

формальныхъ

 

обязательствъ

 

и

 

громкихъ

словъ

 

дѣлаютъ

 

и

 

передѣлываютъ

 

какъ

 

разъ

 

тоже,

 

что

 

они

дѣлали

 

прежде,

 

какъ

 

будто

 

всѣ

 

они

 

были

 

автоматами,

 

ма-

шинами,

 

заведенными

 

привычкою"?

 

Ближайшій

 

преемникъ

Бэкона

 

тонкій

 

и

 

проницательный

 

Локкъ

 

объясняетъ

 

при-

вычкой

 

почти

 

всѣ

 

психнческія

 

явленія

 

и

 

основываетъ

 

на

привычкѣ

 

почти

 

всю

 

свою

 

систему

 

воспитанія.

 

Знаменитый

соотечественникъ

 

Локка

 

Юмъ

 

старается

 

объяснить

 

привыч-

кой

 

главнѣйшія

 

операціи

 

нашей

 

душевной

 

деятельности

 

и

происхожденіе

 

въ

 

душѣ

 

идей

 

субстанціи,

 

огношеній

 

и

 

при-

чинности.

 

Въ

 

привычкѣ

 

къ

 

нравствениымь

 

дѣяніямъ

 

онъ

находитъ

 

главную

 

опору

 

общественной

 

жизни.

 

ПІотландецъ

Томасъ

 

Ридъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

едва

 

не

 

отождествилъ

 

при-

вычку

 

"съ

 

инстинктомъ

 

и

 

даетъ

 

ей

 

самое

 

широкое

 

значеніе

въ

 

воспитательной

 

сферѣ.

 

Докторъ

 

Стой,

 

извѣстный

 

но

своимъ

 

педагогическимъ

 

сочиненіямъ,

 

называетъ

 

воспита-

ніемъ

 

передачу

 

привычекъ.

 

Французское

 

же

 

воснитаніе

 

не

придаетъ

 

никакого

 

значенія

 

привычкѣ

 

и

 

отвергаетъ

 

вліяніе

ея

 

въ

 

воспитаніи.

 

По

 

мнѣнію

 

Руссо,

 

„естественная

 

при-

вычка",

 

которую

 

онъ

 

даетъ

 

своему

 

Эмилю— это

 

„не

 

имѣть

никакихъ

 

привычекъ".

 

Кантъ

 

смотритъ

 

на

 

привычку

 

съ

презрѣніемъ,

 

хотя

 

самъ

 

отличался

 

самыми

 

строгими

 

при-

вычками;

 

единственная,

 

допускаемая

 

имъ,

 

привычка,

 

и

 

то

для

 

пожилого

 

человѣка,

 

это

 

обѣдать

 

въ

 

свое

 

время.

 

Гегель

даетъ

 

привычкѣ

 

огромное

 

значеніе.

 

„Обыкновенно

 

не

 

умѣ-

ютъ

 

узнать

 

истинныхъ

 

благодѣяній

 

привычки,

 

и

 

напротивъ

того

 

отзываются

 

о

 

ней

 

презрительно,

 

какъ

 

о

 

чемъ-то

 

без-

жизненномъ

 

и

   

случайномъ.

    

Но

   

всякій

   

субьектъ

    

вполнѣ
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усвоиваетъ

 

себѣ

 

высшія

 

формы

 

духовной

 

жизни

 

и

 

деятель-

ности

 

только

 

тогда,

 

когда

 

онѣ

 

вошли

 

въ

 

привычку,

 

т.

 

е.

когда

 

онѣ

 

составляюсь

 

нераздѣльную

 

часть

 

ея

 

души.

 

Эти

формы,

 

напримѣръ,

 

религіозныя

 

и

 

нравственный

 

начала

 

и

проч.,

 

не

 

должны

 

оставаться

 

въ

 

формѣ

 

задатка

 

и

 

располо-

жена

 

и

 

быть

 

безплодными

 

отвлеченіями.

 

независимыми

 

отъ

дѣйствій

 

и

 

поступковъ

 

человѣка,

 

но

 

должны

 

проникать

 

все

бытіе

 

его"

 

(Фил.

 

дух.).

 

По

 

мнѣнію

 

Лейбница,

 

привычка

имѣетъ

 

самое

 

обширное

 

вліяніе

 

въ

 

жиэни

 

человѣка;

 

ибо

три

 

четверти

 

всего,

 

что

 

чѳловѣкъ

 

думаетъ,

 

мыслитъ

 

и

 

дѣ-

лаетъ,

 

принадлежитъ

 

привычкѣ.

 

Гартманъ

 

Ульрици

 

дока-

зываетъ,

 

что

 

въ

 

нривычкѣ

 

заключается

 

основное

 

средство

воспитанія.

 

Эта

 

разноглаголица

 

педагоговъ-систематиковъ

о

 

значеніи

 

привычки

 

въ

 

области

 

воспитанія

 

лучше

 

всего

изобличаешь

 

себя

 

своими

 

противорѣчіями.

 

Гораздо

 

вѣрнѣе

и

 

глубже

 

постигъ

 

силу

 

привычки

 

и

 

опредѣлилъ

 

ея

 

настоя-

щую

 

роль

 

въ

 

воспитаніи

 

знатокъ

 

человѣческой

 

жизни

 

Шек-

спиръ.

 

Онъ

 

называетъ

 

нривычку

 

то

 

чудовищемъ,

 

пожираю-

щимъ

 

человѣка,

 

то

 

его

 

ангеломъ

 

хранителемъ

 

(Гамлетъ,

акт.

  

3.).

Обращаясь

 

къ

 

показаніямъ

 

живого

 

опыта,

 

къ

 

наблю-

деніямъ

 

людской

 

жизни

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

прояв-

леніяхъ

 

ея,

 

мы

 

находимъ,

 

что

 

привычка

 

является

 

обоюдо-

острымъ

 

мечемъ:

 

то

 

поражающимъ,

 

то

 

возвышающимъ

 

люд-

ской

 

характеръ,

 

то

 

чудовищемъ,

 

пожирающимъ

 

лучшія

 

чув-

ства

 

и

 

намѣренія

 

человѣка.

 

то

 

ангеломъ

 

хранителемъ.

 

Это

благодѣтельное

 

и

 

вредное

 

вліяніе

 

привычки

 

зависитъ

 

отъ

 

ея

характера

 

и

 

направленія.

 

Если

 

привычка

 

наиравлена

 

въ

хорошую

 

сторону

 

и

 

имѣетъ

 

активный

 

характеръ,

 

то

 

она

сопровождается

 

хорошими

 

послѣдствіями

 

и

 

составляешь

 

бо-

гатое

 

пріобрѣтеніе;

 

если

 

же

 

привычка

 

направлена

 

въ

 

дур-

ную

 

сторону

 

и

 

отличается

 

пассивнымъ

 

характеромъ,

 

то

 

она

сопровождается

 

вредными

 

иослѣдствіями

 

для

 

физической

 

и

моральной

 

природы

 

человѣка.

 

Хорошая

 

привычка

 

сохраняетъ
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лучшія

 

силы

 

и

 

время

 

человѣка,

 

представляя

 

ему

 

возмож-

ность

 

легко

 

и

 

скоро

 

вращаться

 

въ

 

привычной

 

сферѣ

 

и

 

из-

бѣгать

 

тѣхъ

 

затрудненій,

 

которыя

 

встречаются

 

на

 

всякомъ

нономъ,

 

неизвѣстномъ

 

намь,

 

пути.

 

Хорошая

 

активная

 

при-

вычка

 

укрѣпляетъ

 

силы

 

человѣка

 

и

 

дѣлаетъ

 

его

 

способнымъ

въ

 

возможно

 

тяжелой

 

работѣ

 

въ

 

короткій

 

срокъ

 

времени

Она

 

производитъ

 

укрѣплягощее

 

вліяніе

 

на

 

физическія

силы,

 

умственныя

 

операціи

 

и

 

нравственныя

 

дѣянія.

Оберегая

 

силы

 

и

 

время — эти

 

двѣ

 

могучія

 

причины

 

жиз-

недеятельности,

 

человѣвъ

 

можешь

 

употреблять

 

остатокъ,

или

 

излишевъ

 

ихъ

 

на

 

другія

 

полезный

 

и

 

важныя

 

для

 

него

запятія.

 

Привычвыя

 

явленія

 

мало

 

занимаютъ

 

душу,

 

потому

что

 

она

 

вполнѣ

 

присмотрѣлась

 

въ

 

нимъ.

 

Оттого

 

привычва

даетъ

 

независимость

 

душевнымъ

 

дѣйстніямъ.

 

Привычви

 

по-

рабощаютъ

 

человѣка

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

онѣ

дурны

 

или

 

противны

 

высовимъ

 

цѣлямъ,

 

къ

 

воторымъ

 

дол-

женъ

 

стремиться

 

субъевтъ.

 

Но

 

могутъ

 

существовать

 

привыч-

ки

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующія

 

требованіямъ

 

нравственности

 

и

°бщежитія

 

(Гегель,

 

Фил.

 

дух.).

 

Если

 

бы

 

не

 

привыкали

 

къ

порядку,

 

умственному

 

труду

 

и

 

нравственному

 

самообразова-

ніго,

 

то

 

сколько

 

бы

 

у

 

насъ

 

тратилось

 

силъ

 

и

 

времени

 

на

борьбу

 

съ

 

препятствіями,

 

ежеминутно

 

встрѣчающимися

 

въ

этихъ

 

сферахъ

 

и

 

почти

 

непобѣдимыхъ

 

для

 

непривычнаго

человѣка.

 

Правда,

 

вся

 

наша

 

жизнь—трудъ

 

и

 

борьба.

 

Но

сколько

 

бы

 

погибло

 

жертвъ,

 

если

 

бы

 

человѣкъ

 

каждый

 

разъ

снова

 

учился

 

и

 

пытался

 

трудиться

 

и

 

бороться,

 

если

 

бы

каждый

 

разъ

 

напрягалъ

 

силы

 

и

 

снова

 

изыскивалъ

 

средства

для

 

труда

 

и

 

борьбы,

 

если

 

бы

 

не

 

привыкалъ

 

къ

 

нимъ

 

и

 

не

сживался

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

съ

 

неизмѣнными

 

стихіями

 

своей

юдольной

 

жизни.

 

Привычка

 

облегчаешь

 

душенную

 

дѣятель-

ность.

 

„Пріобрѣгши

 

привычку",

 

говоришь

 

Гегель,

 

„человѣвъ

перестаетъ

 

подчиняться

 

встрѣчнымъ

 

и

 

случайнымъ

 

впеча-

тлѣніямъ,

 

представленіямъ

 

и

 

желаніямъ;

 

онъ

 

сохраняешь

самообладаніе

   

и

 

слѣдуетъ

 

сообразно

 

принятымъ

   

и

 

вырабо-
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таннымъ

 

правиламъ

 

и

 

условіямъ

 

душевной

 

дѣятельности,

воторыя

 

налагаютъ

 

особую

 

печать

 

на

 

нее".

 

Хорошая

 

при-

вычка

 

для

 

душевной

 

деятельности

 

тоже,

 

что

 

воздѣланный

и

 

обработанный

 

грунтъ

 

земли

 

для

 

вемледѣльца,

 

на

 

воторой

онъ

 

легво

 

и

 

удобно

 

возвращаешь

 

плодоносящія

 

сѣмена.—

тоже,

 

что

 

ровная

 

и

 

пріятная

 

дорога

 

для

 

путнива,

 

по

 

во-

торой

 

онъ

 

легко

 

и

 

скоро

 

достигаетъ

 

своей

 

цѣли,— тоже,

что

 

прочно

 

организованный

 

каииталъ,

 

коіорымъ

 

человѣкъ

счастливо

 

пользуется

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь.

 

Черезъ

 

привычку

человѣкъ

 

дѣлается

 

господиномъ

 

своего

 

тѣла

 

и

 

облегчаетъ

всѣ

 

свои

 

работы.

 

Отсюда

 

мимика

 

и

 

физіогномика.

 

Исполняя

какое

 

нибудь

 

привычное

 

дѣло,

 

мы

 

уже

 

не

 

сознаемъ

 

всѣхъ

многочислѳнныхъ

 

элементовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

оно

 

слагается

Примѣромъ

 

можетъ

 

служить

 

письмо.

 

Когда

 

мы

 

учимся

 

пи-

сать,

 

то

 

обращаешь

 

вниманіе

 

на

 

множество

 

мелкихъ

 

условій,

но

 

какъ

 

скоро

 

пріобрѣли

 

навывъ

 

въ

 

этомъ

 

занятіи,

 

мы

 

такъ

овладѣваемъ

 

всѣми

 

этими

 

мелочами,

 

что

 

не

 

обращаемъ

 

вни-

манія

 

на

 

нихъ.

 

Отъ

 

этого

 

облегчается

 

самая

 

процедура

письма.

 

Привычка

 

имѣетъ

 

большое

 

вначеиіе

 

для

 

скорости

работъ.

 

Научный

 

изслѣдователь,

 

судья,

 

допрашивающій

 

пре-

ступника,

 

медикъ,

 

дѣлающій

 

діагностику

 

болѣзни,

 

практич-

ный

 

дѣлецъ,

 

—

 

всѣ

 

они

 

дѣйствуютъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

привыч-

ки — навыка— въ

 

неоднократно

 

испытанныхъ

 

ими

 

операціяхъ

Легкость

 

и

 

быстрота,

 

съ

 

какими

 

выполняются

 

часто

 

повто-

ряющіеся

 

акты

 

тѣла

 

и

 

души,

 

предполагают^

 

что

 

первона-

чальныя

 

силы,

 

которыми

 

они

 

выполняются,

 

значительно

возвысились,

 

уврѣпились

 

вслѣдствіе

 

повторенія

 

и

 

привыканія.

Поэтому

 

чѣмъ

 

болѣе

 

упражняется

 

какой

 

либо

 

отдельный

органъ

 

тела

 

или

 

какая

 

либо

 

способность

 

души,

 

тѣмъ

 

легче

они

 

пріобрѣтаютъ

 

болѣе

 

значительную

 

силу,

 

болѣе

 

значи-

тельную

 

легкость

 

и

 

сворость

 

исполненія,

 

чвмъ

 

другія

 

ор-

ганы

 

и

 

способности.

 

Слѣдовательно

 

привычва

 

даетъ

 

возмож-

ность

 

увреплять

 

и

 

повышать,

 

т.

 

е.

 

образовывать

 

отдельные

органы

 

и

 

способности

 

души.

   

Поэтому

   

то

   

вліяніе

 

воспита-
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нія

 

должно

 

прежде

 

всего

 

направляться

 

на

 

упражненіе

 

тѣ-

лесныхъ

 

и

 

душевны хъ

 

силъ

 

и

 

усовершать

 

ихъ

 

до

 

возмож-

ной

 

лонкости.

 

Отсюда

 

упражненіе

 

тѣла

 

—

 

гимнастикой,

 

упраж-

неніе

 

языка — чтеніемъ

 

и

 

письмомъ,

 

упражненіе

 

памяти

 

—

ученіемъ

 

паизустъ,

 

упражнепіе

 

ума—

 

частымъ

 

вниЕавіемъ

въ

 

учебные

 

предметы,

 

упражненіе

 

си

 

іы— стремленіемъ

 

и

воли — дисциплинарными

 

порядвами.

 

Однимъ

 

слономь,

 

всѣ

виды

 

и

 

ступени

 

душевной

 

дѣятельности

 

могутъ

 

дѣлаться

привычными.

 

(Гегель,

 

фил.

 

дух.).

 

Во

 

всявомъ

 

уменьи — ходить,

говорить,

 

читать,

 

писать,

 

считать,

 

рисовать,

 

навывъ

 

играетъ

главпѣйшую

 

роль.

 

Если

 

бы

 

человѣкъ

 

не

 

имѣлъ

 

способности

въ

 

навыву,

 

то

 

онъ

 

не

 

могъ

 

далеко

 

поднинуться

 

въ

 

своемъ

развитіи,

 

безпрестанно

 

задерживаемый

 

безчисленными

 

труд-

ностями,

 

который

 

можно

 

одолѣть

 

только

 

навыкомъ,

 

и

 

дать

ему

 

и

 

волѣ

 

просторъ

 

для

 

новой

 

работы.

 

Если

 

бы

 

человѣкъ

при

 

хоаьбѣ

 

лспытыналъ

 

каждый

 

разъ

 

такія

 

трудности,

 

какія

виервыя

 

переносишь

 

младенецъ,

 

то

 

онъ

 

далеко

 

бы

 

не

 

ушелъ.

Точно

 

тоже

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

другихъ

 

навыкахъ.

 

Такимъ

образомъ

 

навывъ

 

способствуешь

 

нашему

 

прогрессу.

 

Поэтому

то

 

тавъ

 

было

 

твердо

 

и

 

устойчиво

 

воспитаніе

 

Спартанское.

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

нужно

 

признаться

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

всякая

 

хорошая

 

привычка,

 

какъ

 

привычка,

 

имѣетъ

 

свою

 

и

невыгодную

 

сторону,

 

особенно

 

когда

 

развивается

 

она

 

до

огромныхъ

 

размеровъ.

 

Она

 

мало-помалу

 

превращаешь

 

сво-

бодную

 

и

 

сознательную

 

дѣятельность

 

въ

 

механическую

 

и

стираешь

 

живую

 

личность,

 

подчиняя

 

ее

 

механизму.

 

Въ

 

дѣй-

ствіи

 

такой

 

личности

 

вкрадывается

 

рутина, — живой

 

чело-

вѣкъ

 

постепенно

 

преобразуется

 

въ

 

автомата.

 

Такими

 

лич-

ностями

 

являются

 

намъ

 

во

 

времена

 

Іисуса

 

Христа

 

всѣ

книжники,

 

которые,

 

почивая

 

на

 

мертвой

 

буквѣ

 

закона,

 

ме-

ханично

 

выполняли

 

въ

 

жизни

 

нредписанія

 

и

 

требованія

 

его.

Неосвѣжаемая

 

притокомъ

 

свѣжихъ

 

впечатлѣній

 

привычка

превращаешь

 

жизнь

 

въ

 

самую

 

сухую

 

и

 

однообразную

 

прозу,

вноситъ

 

деспотизмъ

 

и

 

фанатизмъ

 

въ

 

область

 

мысли

 

и

 

нравст-
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венности

 

и

 

сообщаетъ

 

односторонность

 

и

 

какъ

 

бы

 

мертвен-

ность

 

лучшимь

 

проявленіямъ

 

воли

 

и

 

характера.

 

И

 

чѣмъ

больше

 

сживается

 

чѣловѣкъ

 

съ

 

своими

 

привычвами,

хотя

 

бы

 

и

 

добрмми,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

они

 

порабощаютъ

 

и

 

ослаб-

ляютъ

 

дѣятельность

 

созпанія

 

и

 

воли

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

вводятъ

 

механизма

 

и

 

однообразія

 

въ

 

его

 

жизнь.

 

Наши

 

со-

знательныя

 

отправлевія

 

отъ

 

долговременнаго

 

и

 

частаго

 

по-

вторенія

 

ихъ

 

на

 

одномъ

 

пунвтѣ

 

деятельности

 

слабѣютъ

 

и

утомляются

 

отъ

 

однообразія

 

работы

 

точно

 

тавъ

 

же,

 

вавъ

 

сла-

беешь

 

и

 

навонецъ

 

перестаешь

 

фиксировать

 

глазъ

 

на

 

долго

устремленный

 

на

 

одну

 

точку

 

предмета.

 

То

 

и

 

другое

 

явле-

ніе

 

вашей

 

природы

 

вполнѣ

 

выражается

 

въ

 

жизни

 

буддій-

скихъ

 

аскетовъ.

 

Поставивши

 

своею

 

задачею

 

достиженіе

внутренняго

 

спокоя

 

посредствомъ

 

внутренняго

 

созерцанія

 

и

устремленія

 

своего

 

зреиія

 

на

 

одинъ

 

какой

 

либо

 

пункта

(напримеръ

 

носъ),

 

они

 

доходятъ

 

до

 

умствепнаго

 

и

 

нрав-

ственнаго

 

отупенія

 

и

 

чрезмернаго

 

утомленія

 

своего

 

глаза,

устремленнаго

 

на

 

носъ.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

развивается

 

привычка

въ

 

одномь

 

вакомъ

 

либо

 

роде

 

деятельности,

 

или

 

въ

 

одной

сфере,

 

темъ

 

болѣе

 

ослабляется

 

нормальная

 

деятельность

другихъ

 

силъ.

 

Преобладаніе

 

одной

 

силы

 

всегда

 

совершается

па

 

счешь

 

другой.

 

Продолжительное

 

действіе

 

привычви

 

дѣ-

лаетъ

 

обычный

 

ходъ

 

нашей

 

жизни

 

пеизменво

 

однообраз-

нымъ

 

и

 

механичесвимъ

 

и

 

производить

 

сонливость

 

и

 

свуку.

(Ульрици).

Более

 

вредное

 

вліяніе

 

оказываютъ

 

на

 

жизнь

 

челове-

ка

 

дурныя

 

и

 

пассивныя

 

привычви.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

дурныхъ

привычекъ

 

человекъ

 

более

 

и

 

болѣе

 

сживается

 

съ

 

безнрав-

ственными

 

проявленіями

 

своей

 

моральной

 

природы,

 

дѣлается

рабомъ

 

дурныхъ

 

склонностей

 

и

 

наконець

 

совершенно

 

отдается

во

 

власть

 

обуявшихъ

 

его

 

страстей

 

и

 

пороковъ.

 

Если

 

привычки

делаешь

 

рабомъ

 

другого

 

рабства,

 

привязываетъ

 

лапландца

 

къ

холодному

 

влимату

 

и

 

неудобному

 

жилищу,

 

то

 

она

 

можеть

приближать

    

человека

    

въ

   

скотоподобной

    

жизни.

    

Такое
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оскотеніе

    

замечается,

    

говорятъ,

   

иногда

   

въ

 

неграхъ,

 

во-

торые

 

ѣли

 

и

 

работали,

 

какъ

 

жнвотныя.

 

Британскій

   

психо-

логъ

 

Броунъ

 

говоришь,

 

что

   

истинное

   

паденіе

   

раба

   

начи-

нается

 

тогда,

 

Еогда

 

онъ

 

начинаешь

 

смотреть

 

на

 

себя,

  

вавъ

на

 

орудіе

   

желаній

   

другого,

   

когда

   

привыкаешь

  

видеть

   

въ

деспотѣ

    

источникъ

   

своей

   

жизни".

 

Дурная

   

привычва

   

въ

нравственной

 

сфере

 

тоже,

   

чіо

 

медленно

  

действующе

   

ядъ

въ

 

органичесвой

 

природЬ,

 

что

 

неоплаченной

 

долгъ

   

въ

 

тор-

говых!,

 

спевуляціяхъ,

   

который

   

постоянно

   

возрастаетъ

   

въ

своихъ

   

процентахъ

   

и

   

наконецъ

   

доводитъ

   

заимодавца

   

до

яолнаго

 

банкротства

 

и

 

разоренія.

  

Въ

 

этомъ

 

случае

 

привыч-

ка

 

действительно

 

является

 

чудовищемъ,

 

пожирающимъ

 

луч-

шія

 

стороны

 

человеческой

   

природы.

   

Чемъ

   

более

   

продол-

жается

 

дурная

 

привычка,

 

тіиъ

 

неизменнее

 

ея

 

вредныя

 

по-

слѣдствія.

   

Впрочемъ

   

богато

   

организованная

    

человеческая

природа

   

имѣетъ

    

силы

   

бороться

   

съ

 

дурными

   

привычками

Сильное

 

душевное

 

потрясеніе,

 

высокое

 

одушевленіе,

   

необы-

кновенная

 

энергія

   

иногда

   

въ

 

одинъ

  

моментъ

 

истребляютъ

самыя

 

дурныя

 

и

 

закоренелыя

 

привычки,

   

не

   

оставляя

   

отъ

нихъ

 

нималѣйшаго

 

слѣда

 

и

 

признака.

 

Исторія

   

христіанства

представляетъ

 

намъ

 

осязательвый

 

примѣръ

 

такого

 

быстраго

и

 

энергичнаго

 

уничтоженія

 

прежнихъ

 

привычевъ

 

и

 

наклон-

ностей

 

во

 

многихъ

 

подвижнивахъ

 

и

 

мученикахъ

 

веры,

 

кото-

рые

  

быстро

 

изменяли

 

свою

 

прожитую

 

языческую

  

жизнь

 

съ

ея

  

навыками

 

и

 

страстями

 

и

 

твердо

 

ступали

 

на

 

новый

 

путь

жизни.

 

Но

   

такіе

   

быстрые

 

перевороты

 

могушь

  

совершаться

только

 

въ

 

сильныхъ

 

душахъ.

 

Разстаться

   

съ

   

привычкой

  

то

же,

  

что

 

победить

 

природу.

   

Отсюда

 

издавна

 

сложилось

   

по-

вѣрье,

  

что

 

внезапное

 

оставленіе

 

привычки

 

есть

 

верный

 

при-

знавъ

    

скорой

    

смерти

    

человека.

   

И

   

это

 

поверье

   

вполне

верно

 

въ

 

томь

 

отношеніи,

 

что

 

крутая

 

душевная

   

перемЬна,

сильно

 

потрясающая

 

организмъ,

 

можетъ

 

разрушительно

 

по-

действовать

 

на

 

него.
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Итакъ

 

привычка,

 

судя

 

по

 

ея

 

характеру,

 

можетъ

 

про-

изводить

 

доброе

 

или

 

дурное

 

вліяніе.

 

„Привычки

 

хорошія",

говоритъ

 

Гегель,

 

„направленныя

 

къ

 

высокимъ

 

мыслямъ

 

и

желаніямъ

 

и

 

соединенныя

 

съ

 

добрыми

 

и

 

честными

 

дѣйст-

віями,

 

приносятъ

 

большую

 

пользу

 

человѣку

 

по

 

отношенію

къ

 

психическому

 

развитію

 

его.

 

Привычки

 

дурныя

 

оказы-

ваютъ

 

вредное

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

душевныхъ

 

силъ".

 

По-

этому

 

долгъ

 

педагога

 

не

 

только

 

заботиться

 

о

 

развитіи

 

въ

питомцахъ

 

добрыхъ

 

навыковъ,

 

но

 

всемерно

 

заботиться

 

объ

искорененіи

 

дурныхъ

 

навыковъ.

 

Хорошее

 

и

 

дурное

 

вліяніе

привычки

 

усматривается

 

въ

 

самыхъ

 

многообразныхъ

 

отправ-

леніяхъ

 

нашей

 

жизни.

 

Такъ

 

она

 

имѣетъ,

 

напримѣръ,

 

обшир-

ное

 

приложеніе

 

въ

 

голосовомъ

 

зппаратѣ,

 

какъ

 

увѣряетъ

 

въ

этомъ

 

Бэнъ.

 

Всѣ

 

докучливый

 

присловія

 

суть

 

ничто

 

иное,

какъ

 

непреодолимыя

 

привычки;

 

точно

 

также

 

быстрое

 

зау-

чиваніе

 

рѣчи,

 

напримѣръ

 

стиховъ,

 

опять

 

явленіе

 

безсозна-

тельной

 

привычки

 

голосового

 

аппарата,

 

самое

 

заиканіе

 

объ-

ясняется

 

дурною

 

привычкою

 

языка

 

останавливаться

 

на

 

труд-

но

 

произносимыхъ

 

словахъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

упираться

 

подвиж-

ною

 

частію

 

своею

 

внизъ

 

и

 

вверхъ

 

полости

 

рта.

 

Поэтому-то

Демосфенъ

 

прибегалъ

 

къ

 

дощечкѣ,

 

чтобы

 

выправить

 

све

заиканье.

 

Привычкою

 

же

 

объясняется

 

и

 

то,

 

отчего

 

неко-

торые

 

народы

 

не

 

могутъ

 

произносить

 

известныхъ

 

буквъ,

отчего

 

англичане

 

все

 

языки

 

ковервуютъ

 

на

 

свой

 

ладъ.

Привычкой

 

объясняются

 

вообще

 

все

 

достоинства

 

и

 

недо-

достатки

 

нашего

 

говора.

 

А

 

это

 

имеешь

 

громадное

 

значеніе

для

 

педагога.

 

Привычка

 

органа

 

голоса

 

къ

 

извѣстнымъ

 

дви-

женіямъ

 

часто

 

напоминаетъ

 

намъ

 

забытыя

 

слова

 

и

 

цѣлыя

тирады.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

привычки

 

мы

 

научаемся

 

не

 

только

говорить,

 

но

 

говорить

 

правильно

 

и

 

грамотно.

 

„Граммати-

ческая

 

правильность",

 

говоритъ

 

Ушинскій

 

въ

 

прибавленія

къ

 

„Родному

 

слову",

 

„достигается

 

именно

 

въ

 

раннемъ

 

воз*

расте,

 

въ

 

первые

 

годы

 

ученья,

 

когда

 

человекомъ

 

легко

 

я

удобно

 

усваиваются

 

многосложные

 

навыки,

 

которые

 

состав-
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ляютъ

 

основу

 

правильной

 

рвчи

 

и

 

правильнаго

 

письма.

 

Грам-

матическая

 

правильность

 

речи

 

изустной

 

и

 

письменной

есть

 

не

 

энаніе,

 

а

 

привычка.

 

Для

 

грамогнаго

 

важно

 

то,

 

что

бы

 

онъ

 

привыкъ

 

мгновенно

 

выполнять

 

грамматическія

 

пра-

вила".

 

На

 

привычкѣ

 

держатся

 

традиціи,

 

нравы,

 

обычаи,

строй

 

соціальной

 

жизни,

 

изобретенія

 

механическія,

 

вокаль-

ный,

 

научныя

 

и

 

практическія.

 

Привычка

 

обусловливаешь

собою

 

даже

 

внешнія

 

формы

 

жизни.

 

Раскрывая

 

подробно

 

эту

мысль,

 

Адамъ

 

Смидъ

 

замѣчаеть:

 

„вежливость

 

англичанъ

 

мо-

жетъ

 

показаться

 

низкопоклонствомъ

 

въ

 

Россіи;

 

бережливость

и

 

умеренность

 

ихъ

 

можешь

 

показаться

 

чрезмѣрною

 

свупостію

въ

 

нольскомъ

 

дворянстве".

 

Бэконъ

 

говорить,

 

что

 

если

 

при-

вычва

 

имеетъ

 

большую

 

власть

 

надъ

 

отдбльнымъ

 

человекомъ,

то

 

эіа

 

власть

 

ея

 

гораздо

 

сильнее

 

надъ

 

людьми,

 

соединен-

ными

 

въ

 

общество,

 

например ь,

 

въ

 

арміи,

 

училище,

 

мона-

стыре;

 

въ

 

подобныхъ

 

обществахъ

 

сила

 

привычки

 

достигаешь

высшей

 

ступени.

 

Поэтому-то

 

заведенія

 

пропитаны

 

издавна

укоренившимся

 

духомъ

 

и,

 

какъ

 

постоянныя

 

въ

 

своихъ

 

дей-

ствіяхъ

 

и

 

требованіяхъ,

 

сохраняютъ

 

надолго

 

свои

 

типичныя

черты.

 

Таковы,

 

напримеръ,

 

англійскіе

 

учебные

 

институты.

Привычка

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

выражаетъ

 

физіономію

 

цв-

лаго

 

народа.

 

Если

 

народъ

 

попреимуществу

 

любишь

 

извест-

ный

 

образъ

 

мыслей,

 

действій

 

или

 

чувствъ,

 

то

 

здесь

 

играетъ

значительную

 

роль

 

привычка.

Въ

 

виду

 

указаннаго

 

характера

 

привычки

 

и

 

неотрази-

маго

 

ея

 

вліянія

 

на

 

человека

 

въ

 

многообразныхъ

 

отиравле-

ніяхъ

 

его

 

жизни,

 

мы,

 

въ

 

интересахъ

 

педагогическихъ,

 

зай-

мемся

 

раскрытіемъ

 

добрыхъ

 

и

 

дурпыхъ

 

вліяній

 

привычки

въ

 

разныхъ

 

сферахъ

 

нашей

 

психо-физической

 

и

 

психичес-

кой

 

деятельности.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

•
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Чествованіе

 

протоіерея

 

Михаила

 

Александровича

 

Соколова,

бывшаго

 

предсѣдателя

 

Совѣта

 

Саратовскаго

  

Іоанникіевска-
го

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

28

 

октября

 

Саратовское

 

Іоанникіевское

 

Епархіальоое

женское

 

училище

 

прощалось

 

съ

 

предсѣдателемъ

 

Совѣта,

протоіереемъ

 

М.

 

А.

 

Соколовымъ,

 

оставившимъ

 

службу

вслѣдствіе

 

разстроевнаго

 

здоровья

 

и

 

преклонеыхъ

 

лѣтъ.

Въ

 

этотъ

 

день

 

о.

 

предсѣдатѳль

 

совершилъ

 

въ

 

училищномъ

храмѣ

 

послѣднюго

 

литургію,

 

въ

 

сослуженіи

 

инспектора

классовъ,

 

священника

 

А.

 

С

 

Виноградова,

 

причемъ

 

въ

обычное

 

время

 

произнесъ

 

прощальное

 

слово

 

(помѣщаемое

ниже).

Ровно

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

училище

 

изволилъ

 

при-

быть

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ.

Будучи

 

встрѣченъ

 

при

 

входѣ

 

о.

 

Соколовымъ,

 

членами

Совѣта

 

и

 

преподавателями,

 

владыка

 

благословилъ

 

всѣхъ

и

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

училищную

 

церковь,

 

гдѣ

 

къ

 

тому

 

вре-

мени

 

были

 

собраны

 

воспитанницы

 

съ

 

своими

 

воспита-

тельницами,

 

а

 

также

 

присутствовали

 

и

 

др.

 

лица.

 

Облачив-

шись

 

въ

 

мантію,

 

Его

 

Преосвященство

 

вышелъ

 

на

 

средину

церкви,

 

гдѣ

 

была

 

приготовлена

 

для

 

него

 

кафедра,

 

куда

такясе

 

вышли

 

въ

 

облаченіи:

 

о.

 

Соколовъ,

 

инспекторъ,

членъ

 

Совѣта

 

А.

 

М.

 

Розановъ,

 

клЕочарь

 

Кафедральнаго

собора

 

А.

 

С.

 

Урбановъ

 

и

 

смотритель

 

Галкинскаго

 

прігота,

священникъ

 

Е.

 

И.

 

Тощевъ.

 

Обратившись

 

къ

 

о.

 

Соколову^

инспекторъ

 

классовъ,

 

свящ.

 

А.

 

С.

 

Виноградовъ

 

прочиталъ

слѣцугсщій

 

адресъ

 

отъ

 

администраціи

 

и

 

учебно-воспита-

тельной

 

корпораціи

 

училища:

„Ваше

 

Высокойреподобіе,

 

Многоувансаемый

о.

 

Протоіерей

 

Михаилъ

 

Александровиче

Три

 

десятилѣтія

 

минуло

 

съ

 

той

 

поры,

 

какъ

 

Вы,

воспріявъ

 

благодать

   

священства

  

отъ

   

руки

   

въ

  

Бозѣ

 

по-
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чившаго

 

основателя

 

сего

 

училища,

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Іоанникія,

 

воспріяли

 

отъ

 

него

 

и

 

завѣтъ

 

служенія

сему

 

заведенію

 

и

 

воспитывающимся

 

въ

 

немъ

 

дѣтямъ

 

ду-

ховенства.

 

И

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

непрерывно,

 

во

 

исполненіе

воли

 

рукополояштеля

 

своего,

 

бывшей

 

для

 

Васъ

 

священ-

ною,

 

вѣрно

 

исполнялся

 

Вами

 

этотъ

 

завѣтъ,

 

сь

 

неутоми-

мостію

 

п

 

энергіею,

 

свойственнаго

 

годамъ

 

полнаго

 

мужества,

съ

 

опытностію

 

и

 

постоянствомъ

 

пожилыхъ

 

людей

 

и,

 

на-

конецъ,

 

уясе

 

въ

 

начавшійся

 

вечеръ

 

Вашей

 

жизни— съ

долготерпѣніемъ,

 

при

 

изнуреніи

 

силъ

 

тѣлесныхъ.

 

при

частыхъ

 

препятствіяхъ

 

отъ

 

недуговъ

 

и

 

болѣзней.

 

И

 

только

теперь,

 

когда

 

замѣтное

 

ослабленіе

 

силъ

 

тѣлесныхъ

 

навело

на

 

Васъ

 

опасеніе

 

нежелательныхъ,

 

при

 

Вашей

 

добросо-

вѣстности,

 

опущеній

 

при

 

исполненіи

 

долга

 

служебнаго,

Вы

 

рѣшились

 

оставить

 

столь

 

долгое

 

время

 

и

 

съ

 

такою

любовію

 

и

 

преданностію

 

исполнявшееся

 

Вами

 

служеніе

сему

 

учебному

 

заведенію.

 

Поэтому,

 

да

 

не

 

оскорбится

 

Ваша

скромность,

 

если

 

мы,

 

бывшіе

 

Ваши

 

сослуживцы,

 

въ

 

этотъ

часъ

 

прощанія

 

кратко

 

вспомянемъ

 

Вашу

 

дѣятельность

 

въ

училищѣ

 

со

 

стороны

 

ея

 

результатовъ,

 

на

 

сколько

 

она

обнаружилась

 

въ

 

современномъ

 

его

 

состояніи.

 

Не

 

великъ

былъ

 

сей

 

кертоградъ

 

просвѣщенія,

 

когда

 

Вы

 

пришли

 

на

дѣланіе

 

въ

 

немъ,

 

не

 

великъ

 

и

 

по

 

числу

 

воспитывавшихся

и

 

по

 

внѣшнему

 

своему

 

объему,

 

и

 

по

 

средстваиъ

 

матері-

альнымъ.

 

Много

 

доляіно

 

было

 

быть

 

положено

 

силъ

 

духа

и

 

тѣла

 

лицомъ,

 

призваннымъ

 

на

 

служеніе

 

въ

 

ономъ,

 

на

то,

 

чтобы

 

съ

 

терпѣніемъ

 

обустроить

 

заведеніе,

 

находить

для

 

него

 

новыя

 

средства

 

и

 

пробуждать

 

довѣріе

 

къ

 

нему

не

 

только

 

со

 

стороны

 

того

 

сословія,

 

для

 

дѣтей

 

котораго

оно

 

предназначалось,

 

но

 

и

 

для

 

остального

 

общества.

 

И

это

 

все,

 

съ

 

помощіео

 

Божіей,

 

совершено,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

Вашими

 

трудами.

 

Нѣтъ

 

ни

 

одного

 

изъ

 

училищныхъ

зданій,

 

въ

 

созиданіи

 

которыхъ

 

Вы

 

не

 

были

 

бы

 

самымъ

первымъ.

 

Болѣе

 

тысячи

 

человѣкъ

 

учившихся

  

здѣсь

 

вое-
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.

                                   

■

питанницъ

 

добромъ

 

иомнятъ

 

Вашу

 

слуясбу

 

въ

 

училищѣ

и

 

теперь

 

съ

 

довѣріемъ

 

отдаютъ

 

подъ

 

кровъ

 

его

 

своихъ

собственныхъ

 

дѣтей.

 

Не

 

было

 

ни

 

одного

 

полезнаго

 

про-

екта

 

и

 

начинанія,

 

получившаго

 

осуществленіе,

 

въ

 

состав-

лете

 

котораго

 

Вы

 

не

 

влояшли

 

бы

 

своей

 

доли

 

участія.

Не

 

обинуясь,

 

скажемъ,

 

что

 

удачное,

 

ко

 

благу

 

заведенія,

совершеніе

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

обязано

 

Вашей

 

многолѣт-

ней

 

опытности,

 

проникнутой

 

при

 

этомъ

 

чувствомъ

 

любви

къ

 

заведенію

 

и

 

я;еланіемъ

 

ему

 

добра.

 

Примите

 

же,

 

дос-

точтимый

 

о.

 

нротоіерей,

 

отъ

 

всего

 

училища,

 

въ

 

полномъ

составѣ

 

его

 

администраціи,

 

учащихъ,

 

воспитывающихъ

 

и

учащихся

 

дѣтей

 

чувство

 

признательности

 

за

 

Ваши

 

дол-

голѣтніе

 

труды,

 

понесенные

 

на

 

пользу

 

его.

 

Въ

 

молитвен-

ную

 

ate

 

и

 

всегдашню

 

память

 

отъ

 

бывшихъ

 

Вашихъ

 

со-

служивцевъ

 

и

 

въ

 

ознаменованіе

 

немалыхъ

 

трудовъ,

 

подъ-

ятыхъ

 

Вами

 

при

 

слуясеніи

 

училищу, — трудовъ,

 

нерѣдко

сопровоясдавшихся

 

огорченіями

 

и

 

теснотою

 

духа,— при-

мите

 

и

 

сіе

 

священное

 

изобралсеніе

 

спасительныхъ

 

стра-

даній

 

Искупителя

 

нашего,

 

Богочѣловѣка

 

Господа

 

Іисуса

Христа.

 

Нося

 

этотъ

 

святый

 

крестъ,

 

не

 

оставляйте

 

и

 

на

будущее

 

время

 

молитвеннымъ

 

взоромъ

 

и

 

мыслію

 

сего

учрежденія

 

и

 

труждающихся

 

въ

 

ономъ.

 

да

 

благословитъ

его

 

Всевышній

 

на

 

дальнѣйшее

 

преуспѣяніе

 

и

 

возрастаніе

внутреннее

 

и

 

внѣшнее

 

и

 

при

 

пріемникахъ

 

Вашего

 

слу-

яіенія.

 

Благодарная

 

нее

 

память

 

о

 

Васъ

 

и

 

Вашихъ

 

трудахъ

въ

 

постоянной

 

молитвѣ

 

за

 

Васъ

 

о

 

Вашемъ

 

здравіи

 

и

долгоденствін

 

да

 

не

 

оскудѣетъ

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

храмѣ".

(Слѣдуютъ

 

подписи

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

Совѣта,

 

на-

чальницы

 

училища,

 

инспектора

 

классовъ,

 

преподавателей

и

 

воспитательницъ).

Отвѣчая

 

на

 

адресъ,

 

о.

 

М.

 

А.,

 

меяеду

 

прочпмъ,

 

на-

помнилъ

 

объ

 

особыхъ

 

заботахъ

 

объ

 

училищѣ

 

его

 

основа-

теля,

 

Высокопреосвященнаго

 

Митрополита

 

Іоанникія,

 

ко-

торый

 

даже

 

въ

 

бытность

 

свою

 

далеко

   

за

 

предѣлами

 

Са-



—

 

1243

 

—

ратовской

 

еаархіи

 

никогда

 

не

 

забывалъ

 

Саратовскаго

Еиархіальнаго

 

училища,

 

всячески

 

содѣйствуя

 

его

 

благо-

состоянію.

Послѣ

 

рѣчи

 

о.

 

Соколова,

 

воспитанница

 

Ѵ-го

 

паралл.

класса

 

Софія

 

Волконская

 

прочитала

 

слѣдующее

 

стихо-

твореніе

 

собственнаго

 

сочиненія,

 

написанвое

 

ею

 

къ

 

на-

стоящему

 

случаю.

„Ахъ,

 

какъ

 

грустно

 

было

 

слышать

Отъ

 

наставницы

 

своей:

„Добрый

 

батюшка

 

нашъ

 

вышелъ

Съ

 

преясней

 

долясности

 

своей".

Вспомнили

 

мы

   

здѣсь,

 

какъ

 

много

Дѣлалъ

 

добраго

 

для

 

насъ

Нашъ

 

наставникъ,

 

благодѣтель,

Какъ

 

отецъ

 

родной

 

подчасъ.

Удовольствій

 

среди

 

года

Соучастіемъ

 

своимъ

Дѣлали

 

Вы

 

много,

   

много

Для

   

насъ,

   

отче

 

Михаилъ.

Не

 

забудемъ,

   

какъ

  

бывало

За

 

успѣхи

 

среди

 

насъ

За

 

молебномъ

 

предъ

 

ученьемъ

Вы

 

молились

 

каясдый

 

разъ.

Сердце

 

наше

 

благоговѣньемъ

Наполнялося

 

тогда;

Съ

 

какимъ

 

пылкимъ

 

мы

 

стремленьемъ

Съ

 

Вами

 

молимся

 

всегда...

А

 

когда

 

престолъ

 

наступитъ,

Вы

 

опять

 

спѣшите

   

къ

 

намъ

Раздѣлить

 

нашъ

   

праэдникъ,

 

радость,

За

 

что

 

благодарны

 

Вамъ...

А

 

какую

 

елку— прелесть

Приготовите

 

для

 

тѣхъ

(Вмѣстѣ

 

съ

 

нашимъ

 

Вы

 

начальствомъ),
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Кто

 

проводить

 

святки

 

здѣсь...

На

 

экзаменъ

 

приходили,

Навѣщали

  

часто

 

насъ,

И

 

съ

 

своимъ

 

добрѣйшимъ

 

сердцемъ

Вы

 

заботились

 

о

 

насъ.

О,

 

чьей

 

памятію

 

доброй

Будемъ

  

долго

   

мы

   

полны,

На

   

послѣдокъ

 

жизни

 

долгой

Покидаетъ

 

насъ,

 

увы!

Чувство

 

наше

  

къ

 

Вамъ

 

сейчасъ

Мы

 

не

 

можемъ

 

описать,

Что

 

послѣдній

 

съ

   

нами

 

разъ...

Ахъ,

 

какъ

 

грустно

 

сознавать!

Въ

 

сердце

 

наше

 

Вы

 

вселяли

Чувство

 

дружбы

 

и

 

любовь,

И

 

сиротамъ

 

нашимъ

 

бѣднымъ

Доказали

 

Вы

 

любовь.*)

Какъ

 

за

 

все

 

Вамъ

 

благодарны:

За

 

всѣ

 

добрыя

 

дѣла,

За

 

участіе

 

къ

  

намъ

 

Ваше

И

 

желаніе

 

добра.

Мы

 

просты мъ

  

и

 

дѣтскимъ

 

слогомъ,

Со

 

слезами

   

на

 

глазахъ,

Наше

 

дѣтское

 

спасибо

Принять

 

просимъ

  

Васъ.

И

 

еще

 

Васъ

   

просимъ,

   

отче,

Мы

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

объ

 

одномъ:

Не

 

забудьте

 

насъ

 

въ

 

молитвахъ

Предъ

 

Всевышнимъ

 

Алтаремъ.

Да

   

помояіетъ

 

Вамъ

 

Всевышній

Въ

   

мірѣ

   

ясизнь

   

свою

   

продлить,

*)

 

Протоіереемъ

 

М.

 

А.

 

Соколовымъ

 

сдѣлапъ

 

ввносъ

 

въ

 

кассу

 

Обще-

ства

 

вспомоществования

 

недост.іточнымъ

 

воспитапницамъ

 

Саратовскаго

 

Іо-

анникіевскаго

 

Епархіальпаго

 

женскаіо

 

училища,

 

установленный

 

для

 

пожиз-

ненныхъ

 

членовъ

 

(50

 

руб.)-
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А

 

мы

 

будемъ

 

просить

 

Бога

Ваше

 

здравье

 

укрѣпить".

Затѣмъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ,

 

соборне,

 

съ

 

про-

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Си-

ноду,

 

Преосвященному

 

Іоанну

 

съ

 

паствою,

 

протоіерею

 

о.

Михаилу

 

Александровичу,

 

начальствующимъ,

 

учащимъ

и

 

учащимся.

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

Его

 

Преосвященство

 

былъ

приглашенъ

 

о.

 

Соколовымъ

 

въ

 

его

 

домъ

 

откушать

 

хлѣба-

соли,

 

куда

 

также

 

были

 

приглашены

 

предсѣдатель

 

и

 

члены

Совѣта,

 

начальница,

 

инспекторъ,

 

преподаватели,

 

воспита-

тельницы,

 

почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части,

училищный

 

докторъ

 

и

 

др.

 

лица.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

чество-

ваніи

 

о.

 

Соколова

 

приняли

 

участіе

 

члены

 

духовной

 

кон-

систоріи — протоіерей

 

I.

 

В.

 

Ивановскій,

 

П.

 

И.

 

Чудновскій,

А.

 

С.

 

Урбановъ,

 

А.

 

А.

 

Бѣловъ

 

и

 

секретарь

 

К.

 

Г.

 

Рыбинъ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

о.

 

Соколова

 

посѣтилъ

 

въ

 

его

 

домѣ

Преосвященнѣйшій

 

Гермогенъ,

 

Епископъ

 

Вольскій.

 

Отъ

администраціи

 

и

 

учебно-воспитательной

 

корпораціи

 

Епар-

хіальнаго

 

училища

 

поднесенъ

 

о.

 

Соколову

 

наперсный

крестъ,

 

украшенный

 

каменьями,

 

для

 

чего

 

между

 

ними

была

 

устроена

 

подписка;

 

значительную

 

долю

 

расходовъ

по

 

пріобрѣтенію

 

подарка

 

угодно

 

было

 

принять

 

на

 

себя

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Іоанну,

 

Епис-

копу

 

Саратовскому

 

и

 

Царицынскому.

Еще

 

не

 

лишняя

 

замѣтка.

Не

 

унимается

 

почтенный

 

о.

 

Черкасскій

 

нападать

 

на

русское

 

наше

 

духовенство

 

и

 

на

 

русскую

 

нашу

 

церковь!

 

Въ

„С.-Петербургскихъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

(„Бирж.

 

Вѣд."

 

2

 

изд.,

№

 

282).

 

бнъ

 

недавно

 

напечаталъ

 

статейку

 

0

 

свободѣ

 

и

совѣсти,

 

и

 

тутъ

 

снова

 

нелестно

 

отозвался

 

о

 

нашей

 

церкви

и

 

о

 

служителяхъ

    

ея.

  

Какой

 

то

 

публицистъ

   

Стаховичъ

 

вь
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г.

 

Орлѣ

 

прочиталъ

 

свой

 

рефератъ

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

въ

которомъ

 

особенно

 

говориль

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣтъ

 

у

 

насъ

 

сво-

боды

 

православнымъ

 

переходить

 

въ

 

другую

 

вѣру,

 

и

 

что

разновѣрцевъ

 

у

 

насъ

 

бичую гъ

 

и

 

ссылаютъ.

 

Такое

 

стѣсне-

ніе

 

свободы

 

совѣсти!

 

Орловскій

 

Архипастырь

 

Никаноръ

(„Бирж.

 

Вѣд."

 

2

 

изд..

 

№

 

289),

 

возразиль

 

Стаховичу

 

въ

такомъ

 

смыслѣ,

 

что

 

совѣсть

 

свободна

 

у

 

совѣстливаго

 

чело-

века,

 

но

 

несвободна

 

у

 

человѣка,

 

который

 

поступаетъ

 

про-

тивъ

 

совѣсти.

 

У

 

нась

 

сектантовъ

 

за

 

вѣру

 

ихъ

 

не

 

преслѣ-

дуютъ,

 

если

 

они

 

поступаютъ

 

по

 

совѣсти,

 

т.

 

е.

 

если

 

недо-

вволяютъ

 

себѣ

 

пропагандировать

 

свое

 

заблужценіе

 

между

нашими

 

православными.

 

О.

 

Черкасскій

 

въ

 

своей

 

статьѣ

выражаетъ

 

удивленіе,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти

 

воз-

бужден?,

 

мгряниномъ,

 

а

 

не

 

духовными

 

лицом»,

 

предста-

вителем»

 

церкви,

 

въ

 

интересахъ

 

которой

 

безусловная

свобода

 

совѣсти

 

имѣетъ

 

абсолютно

 

положительное

 

зна-

ченіе.

 

Если

 

бы

 

у

 

насъ

 

была

 

свобода

 

совѣсти,

 

нр^должаеп.

онъ,

 

то

 

какою

 

бы

 

могущественною

 

и

 

дѣйствительно

неодолимою

 

была

 

бы

 

наша

 

церковь!

 

При

 

свободѣ

 

совѣ-

сти

 

было

 

бы

 

то,

 

что

 

представителями

 

церкви

 

были

 

бы

только

 

люди

 

истинно

 

вѣрующіе

 

(?).

 

Не

 

высказывается

 

ли

о.

 

Черкасскій

 

сторонникомъ

 

г.

 

Стаховича,

 

относительно

несвободы

 

иравославнымъ

 

переходить

 

въ

 

неправославіе ;

 

и

несвободы

 

сектаатамъ

 

пропагандировать

 

свое

 

заблужденіе

нашимъ

 

православнымъ?

 

Кажется,

 

что

 

онъ

 

еще

 

считаетъ

несвободою

 

совѣсти

 

и

 

бываемое

 

у

 

насъ

 

увѣщаніе

 

іереямъ

не

 

оставлять

 

санъ

 

свой?

 

„Если

 

бы,

 

говорить

 

онъ,

 

кто

 

изъ

свягценниковъ

 

вздумалъ

 

оставить

 

свое

 

званіе,

 

то

 

ему

грозить

 

участь

 

растриги,

 

равняющей

 

его

 

съ

 

ссыльными

и

 

каторжными.

 

Да

 

у

 

насъ

 

то

 

грѣхъ,

 

то

 

нельзя,

 

то

несогласно

 

съ

 

Писаніемъ,

 

то

 

неблаговременно.

 

то

 

небла-

гопотребно,

 

то

 

неудобовразумительно

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.".

Не

 

было

 

нужды

 

представителямъ

 

нашей

 

церкви

 

возбуждать

вопросъ

 

о

 

свободѣ

   

совѣсти

 

въ

 

религіи,

    

когда

 

у

 

насъ—



широкая

 

вѣротерпимость,

 

и

 

правительство

 

наше

 

даже

 

по-

кровительствуешь

 

разновѣрцамъ.

 

Если

 

нѣкоторые

 

сектанты

ограничиваются

 

въ

 

пропаганде

 

своего

 

иаблужденія

 

между

православными,

 

то

 

сами

 

они

 

виноваты,

 

что

 

ограничиваютъ

ихъ:

 

здѣсь

 

не

 

мы

 

ихъ

 

обижаемъ,

 

а

 

они

 

насъ

 

обижаютъ,

увлекая

 

у

 

насъ

 

чадъ

 

церкви,

 

а

 

это

 

не

 

по

 

совгьсти.

 

Цер-

ковь

 

наша

 

могущественна,

 

неодолима

 

и

 

дышетъ

 

свободою:

въ

 

ней

 

живетъ

 

и

 

дѣйствуетъ

 

Духъ

 

Святый,

 

который

 

тво-

ритъ

 

чудеса

 

чрезъ

 

св.

 

мощи

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

чре.іъ

св.

 

иконы.

 

А

 

идѣ

 

же

 

Духъ

 

Господень,

 

ту

 

свобода

 

(2

Корѳ.

 

Ш,

 

17).

 

И

 

пастыри

 

нашей

 

церкви

 

содержать

 

истин-

ную

 

вѣру

 

православную.

 

Если

 

какой

 

іерей

 

желаетъ

 

сло-

жить

 

свой

 

санъ,

 

то,

 

по

 

важности

 

его

 

сана,

 

дѣлаютъ

 

ему

кроткое

 

увѣщаніе

 

оставить

 

свое

 

желаніе,

 

но

 

не

 

стѣсняютъ

его

 

свободы,

 

не

 

злословятъ

 

его

 

и

 

не

 

ровняютъ

 

съ

 

аре-

стантами.

 

Напрасно

 

о.

 

Черкасскій

 

такъ

 

компрометируетъ

русскую

 

православную

 

церковь

 

и

 

ея

 

пастырей.

 

Ну,

 

Богъ

ему

 

судья.

Протоіерей

 

Саратовскаго

   

жепскаго

 

монастыря

 

Андрей

Флегматовъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

Слово,

 

скаванное

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Іоапикіевскомъ

Бпархіальномъ

 

жѳнскомъ

 

училпщѣ

 

бывшпмъ

 

прѳдсѣдатѳлсмъ

 

Совѣта

 

сего

училища,

 

прот.

 

М.

 

А.

 

Соколовымъ

 

при

 

послѣднѳмъ

 

служеніи

 

имъ

 

литургіи

въ

 

училищномъ

 

храмѣ,

 

28

 

октября

 

1901

 

г.—Привычка

 

и

 

ея

 

псиѳологическое

и

 

педагогическое

 

вначепіе.

 

— Чѳствованіе

 

протоіѳрея

 

Михаила

 

Александро-

вича

 

Соколова,

 

бывшаго

 

прѳдсѣдатѳля

 

Совѣта

 

Саратовскаго

 

Іоанникіевскаго

Епархіальнаго

   

женскаго

 

училища.—Ещѳ

 

не

 

лишняя

   

замѣтка,— Объявленія.

Редакторъ,

 

Ренторъ

 

Семинаріи,

 

протоіеррй

   

П.

 

Извѣковъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

»!аратовъ,

 

30

 

ноягірн

   

J901

  

г.

Цензоръ

 

протоіерей

   

М.

 

Соколовъ.

Оаоаіовъ.

 

Типоірпфія

  

Губернскаго

 

Зенстп».



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

1902

 

г.

на

 

духовно-академическіе

 

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ"
и

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

съ

 

приложеніемъ

ПОЛНАГО

 

СОБРАНІЯ

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ЮАННА

3JEATOTGTA

С.-Петербургская

 

Духовная

 

Акаделія,

 

въ

 

твердой

 

рѣщимо-

сти

 

и

 

вредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тону

 

дѣлу,

 

которому

 

она

 

слу-

жила

 

до

 

сихъ

 

ііоръ

 

носродствомъ

 

своихъ

 

журпаловъ,

 

будетъ

 

изе

давать

 

въ

 

1902

 

году

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

и

 

„Христіанско-

Чгеніе"

 

но

 

слѣдующей

 

гірбграимѣ.

Въ

  

„Церковномъ

 

ВбстіпікѢ"

  

печатаются:

1)

   

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своизіъ

 

содержаиіѳмъ

 

обсуж-

деніе

 

богословскихъ

 

и

 

цорковно-историчоскихъ

 

ноцросовъ,

 

какъ

они

 

выдвигаются

 

запросами

 

времени;

2)

   

Статьи

 

церковно-общественнаго

 

характера,

 

посвященпыя

обсужденію

 

различныхъ

 

церкоішыхъ

 

явленій,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизпь;

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

ноднисчиковъ

 

и

 

читателей,

 

кото-

рые

 

соблаговоли

 

въ

 

высказаться

 

но

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣваю-

щинъ

 

вонросамъ

 

жизни;

3)

  

Мпѣиія

 

и

 

отзывы

 

— отдіілъ,

 

въ

 

которынъ

 

излагаются

 

и

подвергаются

 

критичоскимъ

 

аамѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

цер-

конно-общественной

 

лгизни,

 

какъ

 

опи

 

отображаются

 

въ

 

текущей

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

 

;

4)

   

„В'ь

 

области

 

цсрковно-приходской

 

практики" --отдѣль,

въ

 

которомъ

 

родакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

воиросовъ

изъ

  

пастырской

 

практики,

5)

   

Корреспонденции

 

изъ

 

енархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

выда-

ющихся

 

явлеиЬіхъ

 

мѣстной

 

жизни;



6)

   

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

журналовъ

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣт-

скихъ,

 

но

 

воиросамъ

 

изъ

 

области

 

релпгіозной

 

и

 

цорковно-общест-

веипой

 

жизни;

7)

   

Постановлопія

 

и

 

распор лженія

 

правительства;

8)

   

Лѣтонись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

заграницей

 

на

 

нространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара;

Въ

 

„Христіанскоо

 

Чтеніе"

 

входить

 

самостоятельный

 

и

 

пере-

водныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательнаго

 

со-

держанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

 

дѣла

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложеніл,

 

а

 

также

 

критическія

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

иностранной

богословской

 

литературы.

 

Въ

 

удовлетворѳніе

 

желанія

 

многихъ

 

цод-

писчиковъ,

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

съ

 

1897

 

г.

 

выходитъ

 

ежѳмѣ-

слчно

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

и

 

болѣе

 

нечатныхъ

 

листовъ

 

(око-

ло

 

200

 

страницъ),

 

что

 

даетъ

 

возможность

 

иравилыіѣе

 

слѣдить

 

за

всѣми

 

выдающимися

 

явлепіями

 

въ

 

области

 

богословской

 

науки

 

и

цѳрковио-общественной

 

жизни.

Кромѣ

 

того

 

съ

  

1895

 

года

 

рѳдакція

 

приступила

 

къ

 

изданію

„ПОЛНАГО

 

СОБРАНІЯ

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

IQAHHA

ЗЛАТОУСТА66

въ

 

русскомъ

 

лереводѣ

 

на

 

слѣдующихъ

 

осонованіяхъ:

1)

   

Въ

 

изданіо

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедгаія

 

до

 

пасъ

 

подлин-

ный

 

(а

 

отчасти

 

и

 

предполагаемый)

 

творепія

 

святаго

 

отца

 

церкви

въ

 

той

 

нослѣдовательности,

 

въ

 

какой

 

они

 

расположены

 

въ

 

из-

вѣстной

 

патрологіи

 

Миня

 

(съ

 

обозначеніемъ

 

страницъ

 

нодлипника).

2)

   

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60

 

и

 

болѣе

 

нечат-

ныхъ

 

листовъ

 

(около

 

1,000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

чоткаго

шрифта),

 

пока

 

ни

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

изданіе

 

Миня,

3)

   

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

отдельной

 

цродажѣ

 

три

 

(3)

 

руб.;

4)

   

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

редакція

 

духовно- акадомическихъ

 

журналовъ,

 

раз

 

сматривал

 

его

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

находить

 

возможнымъ

предоставить

 

своимъ

 

иоднисчикамъ

 

слѣдуюшія

 

льготныя

 

условія:

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

нолучають

 

каждый

 

томъ,

 

издавае-

мый

 

въ

 

текущемъ

 

подішсномъ

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

 

одинъ

руб.

 

(8+1=9

 

р.)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

—за

 

1

руб.

 

50

 

кои.

 

(5

 

+

 

1

 

р.

 

50

 

к— 6

 

р.

 

50

 

к.),

 

считая

 

въ

 

томъ

и

 

пересылку.



—

 

1250

 

—

При

 

тякихъ

 

льготныхъ

 

условЪгхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

й Церков-

н.чго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіапскаго

 

Чтемія"

 

нолучаютъ

 

возмож-

ность

 

при

 

самоиъ

 

незначителыюмъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

церквп,

— собрапіе,

 

которое

 

uo

 

богатсгву

 

и

 

разнообразно

 

еодержаніл

 

со-

ставляем

 

цѣлую

 

библіотеку

 

богословской

 

литературы

 

ея

 

золото-

го

 

вѣка.

Въ

 

1902

 

г.

 

будетъ

 

издянъ

 

ВОСЬМОЙ

 

ТОМЪ

 

въ

 

двухъ

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

БЕОѢДЫ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТО-

УСТА

 

НА

 

ЕВАНГЕЛІЕ

 

ОТЪ

 

ІОАННА.

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

цоднисчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

течепіе

 

1902

 

года

 

иожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

семь

 

томовъ

всѣ

 

вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваютъ

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

нереплетѣ

 

по

 

два

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

Прииѣчаніѳ.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣвѣ

 

каждый

 

подписчикъ

 

ниѣ-

етъ

 

право

 

получить

 

только

 

по

    

одному

 

экземпляру

 

первыхъ

 

семи

 

томовъ.

У

 

С

 

Л

 

О

 

В

 

I

 

Я

   

подписки.

Годовая

 

цвиа

  

въ

 

Росгіи:

а)

   

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложепіемъ

 

ТВО-

реній

 

СП.

 

I.

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

рублей,

 

въ

 

изящномъ

переплѳтѣ— -

 

9

  

рублей

 

50

 

кон.

б)

  

отдельно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

твореній

 

св.

 

I.

 

Златоуста— 6

 

руб.

 

50

 

к.,

въ

 

изящяомъ

 

переплетѣ

 

7

 

р.;

 

за

 

„Хріістіапское

 

Чліоніѳ"

 

5

 

(пять)

руб.,

 

съ

 

нриложеніемь

 

творсній

 

св.

 

I.

 

Златоуста— 6

 

р.

50

  

іс,

 

въ

 

азящномъ

 

переплетѣ

 

7

  

руб.

За

 

границей

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

За

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

св.

 

I.

 

Златоуста — 11

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

переплете — 12р.;

 

за

 

каж-

дый

 

отдѣльно

 

7

 

(семь)

 

руб.,

 

съ

 

ириложеніемъ

 

„Творепій

 

св.

 

I.

Златоуста"-

 

9

  

руб.

 

въ

 

пѳреплетѣ— 9

  

р.

  

50

 

к.

Иногородные

 

подписчики

 

наднисываютъ

 

свои

 

требовапія

 

такъ:

Въ

 

рѳдакцію

 

„Цорковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

въ

 

С.

 

Петербурге.

Подписывающееся

 

въ

 

С- Петербурге

 

обращаются

 

въ

 

конто-

ру

 

дѳдакціи

 

(Невскій

 

пр.

 

182,

 

кв.

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

так-

же

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

  

„Церковпомъ

  

Вѣстникѣ'".

    

3

 

—

 

2



—

 

1251

 

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

духовный

 

богословско-апологетическій

 

Журналъ

„Вѣра

 

и

 

Церковь",
ва

 

1Э02

 

згодгь

 

—

 

четвертый

 

годъ

 

издания.

Журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь"

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвѣ-

чать

 

на

 

вопросы

 

религіонной

 

мысли

 

м

 

духовной

 

жизни

 

совремоп-

наго

  

общества

 

въ

   

нротиводѣйстьіѳ

 

раціонализму

 

и

 

невѣрію.

Въ

 

соотвѣтствіе

 

такой

 

основной

 

вадачѣ

 

журнала,

 

въ

 

немъ

номѣщаются

 

статьи

 

но

 

всѣмь

 

отдѣламъ

 

богословія

 

въ

 

широкомъ

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

служащія

 

къ

 

разъясненію

 

преимущественно

такихъ

 

богословскихъ

 

вонросовъ,

 

которые

 

подвергаются

 

несоглас-

нымъ

 

съ'

 

ученіемъ

 

православной

 

Церкви

 

толковапіямъ

 

въ

 

совре-

менной

 

жизни

 

и

 

мнимо-либеральной

 

печати.

 

Статьи

 

этого

 

перна-

го—

 

Еіа.ЗГ-чіЕСО

 

-

 

богословскаго

 

отдѣла,

 

ут-

верждаясь

 

на

 

снященномь

 

Писаніи

 

и

 

церковномь

 

преданіи

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

стремясь

 

къ

 

научной

 

обоснованности,

 

предлагаются

въ

 

общѳдостунномъ

 

изложены;

 

здѣсь,

 

между

 

нрочимъ,

 

печатаются

публичныя

 

богословскія

 

чтенія

 

для

 

свѣтскаго

 

образованнаго

 

об-

щества

 

изъ

 

круга

 

ведущихся

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ.

Второй

 

отдѣлъ

 

журнала,

 

который

 

справедливо

 

назвать

гцерІговЕіо- обггщЕзствеЕзгЕзіХэіі^г^Ез,

 

мы

посвящиеяъ

 

обозрѣнію

 

выдающихся

 

явленій

 

церковной

 

жизни

 

со-

временная

 

общества.

 

Въ

 

немъ

 

отмѣчаются,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

иужды

 

и

обсуждаются

 

на

 

ряду

 

съ

 

типами

 

и

 

фактами

 

положительпаго

 

ха-

рактера

 

и

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

жизни

 

отклоненія

 

отъ

 

устоевъ

 

цер-

ковности,

 

преимущественно

 

засвидѣтельствованныл

 

печатнымъ

 

сло-

вомъ.

 

Въ

 

виду

 

выдвинутаго

 

лсизнію

 

вопроса

 

объ

 

образовапіи

 

и

воспитапіи

 

нашего

 

юношества

 

именно

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣрьі,

въ

 

журпалѣ

 

помѣщаются,

 

между

 

нрочимъ,

 

сообщенія

 

и

 

рефераты,

читаемые

 

въ

 

„Отдѣлепіи

 

пегагогическаго

 

общества

 

при

 

Москов-

скомъ

 

университетѣ

 

но

 

вонросамъ

 

религіозно-нравствепнаго

 

обра-

зовала".

 

Заключительную

 

часть

 

отдѣла

 

въ

 

каждой

 

кпижкѣ

 

жур-

нала

 

составляешь

 

духовная

 

библіографія,

 

имѣющая

 

нредметомъ

своимъ

 

вновь

 

выходящія

 

книги

 

преимущественно

 

богословско-апо-

логѳтическаго

 

и

 

учебнаго

 

содержапія.
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Для

 

болѣе

 

нагляднаго

 

нредставлеиія

 

о

 

содоржаніи

 

и

 

харак-

терѣ

 

журнала

 

назовемъ

 

важнѣйшія

 

пзъ

 

статей

 

его

 

за

 

1901

 

годъ:

„Современная

 

критика

 

смялщеиныхъ

 

вѳтхозавѣтпыхъ

 

нисаній

 

и

ея

 

слабыя

 

стороны",

 

„Любовь

 

и

 

правда",

 

„Безсмертіе

 

души

 

съ

точки

 

зрѣнгя

 

иололіителыюй

 

науки",

 

„Цѣль

 

и

 

смыслъ

 

жизііи

(счастье

 

и

 

совершенство

 

въ

 

отношонін

 

къ

 

цѣлн

 

жизни)",

 

„Онытъ

раскрытія

 

смысла

 

и

 

значенія

 

посланія

 

Св.

 

Синода

 

о

 

гр.

 

Л.

 

Тол-

стомъ,

 

по

 

поводу

 

толковъ

 

объ

 

немъ

 

въ

 

образованномъ

 

общеетнѣ",

„Невозможность

 

релпгін

 

безъ

 

представленія

 

о

 

личномъ

 

Богѣ",

„Современные

 

моралисты— Л.

 

Толстой

 

и

 

Фр.

 

Нитше",

 

„Нравст-

венное

 

значеніе

 

догмата

 

Церкви",

 

„Библейскій

 

раціонализмъ

 

и

борьба

 

съ

 

нимь

 

православнаго

 

богослонія",

 

„Религіозно

 

философ-

скія

 

воззрѣпія

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

 

и

 

ихъ

 

психологичоскій

 

генезисъ",

„Неплюевскія

 

братства

 

и

 

школы",

 

„Цорковное

 

пѣпіе

 

въ

 

Россіи'',

„Въ

 

защиту

 

аксетизма",

 

„Служеніе

 

Церкви

 

борьбой

 

съ

 

раеко-

ломъ"

 

(по

 

порепискѣ

 

Н.

 

И.

 

Субботина

 

съ

 

архим.

 

Павломъ),

„Архіеп.

 

Амвросій

 

Харысовскій",

 

„Богословскіѳ

 

труды

 

еи.

 

Вис-

саріопа

 

и

 

др.

Учѳвымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просаѣщепія

журналъ

 

одобренъ

 

длл-иріобрѣтеніл

 

въ

 

фундамѳнталь-

ныя

 

библіотеки

 

средвихъ

 

учебныхъ

 

заведеиій;

 

многими

 

епархіаль-

ными

 

преосвященными

 

онь

 

рекомендовать

 

для

 

цорковныхъ

 

н

 

бла-

гочинии

 

ческихъ

 

библіотекъ.

Журналъ

 

выходить

 

десять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніемь

іюня

 

и

 

іюля

 

мѣсяцевъ)

 

ка

 

іжкамн

 

въ

 

8 — 10

 

печатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ — пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пе-

ресылкой—шесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законоучителя

Имнераторскаго

 

лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

протоіе-

рея

 

Іоапна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остожепка,

 

здапіо

 

лицея)

и

 

въ

 

книжныхъ

 

магазпнахъ

 

Москвы

 

и

 

С.-Петербурга.

Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставшіося

 

экзомиляры

 

журнала

 

ва

1900

 

и

 

1901

 

годы

 

но

 

пяти

 

рублей

  

за

 

юдъ

 

съ

 

пересылкой.

3 — 2

                    

Редакторъ-издатель

 

нрот.

 

1.

 

Содовьекъ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

на

 

ежеиедѣльиый,

 

иллюстрированный,

 

рслигіозно-нравствен-

иып

 

народный

 

журналъ

,К

 

О

 

Р

 

М

 

Ч

 

I

 

Ж".

(Пятнадцатый

 

годъ

 

издаиія).

-^

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

 

2

  

руб.

  

5

 

О

 

кон.

 

за

 

пол-

года

 

съ

   

пересылкой.

«Кормчій*

 

одобрснъ

 

и

 

рекомендован!,

 

разными

 

вѣдомствами.

„КормчІІІ"

 

предназначается

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія

 

въ

каждой

 

православно-русской

 

семьѣ.

„КорМЧІІІ"

   

даѳгь

 

Оби

 

іыіый

 

матеріаль

 

ДЛЯ

 

ЦврКОВНаГО

 

ІфО-

новѣдничества

 

и

 

водоніл

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ.

Всѣ

 

статьи- „ КорМЧаго"

 

общедоступны,

 

изложены

 

живым

 

ь,

понятнымъ

 

народу

 

языком ь

 

и

 

способствуютъ

 

духовно

 

-

 

нравствен-

ному

 

воспитанно

 

и

 

укорененію

 

въ

 

русской

 

семьѣ

 

религіозныхъ

чувствъ

 

и

 

внечатлѣній.

Кромѣ

 

религіозпо-нравственныхъ

 

статей,

 

въ

 

„КорМЧвМЪ",

въ

 

еженедѣльномъ

 

нрибавлѳніи

 

къ

 

журналу,

 

печатаются

 

свѣдѣнія

о

 

выдающихся

 

событіяхь

 

текущей

 

жизни,

 

иодъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

Современное

 

обозр^Езгіе."!

JeJe

 

„Кормчаго"

 

украшаются

 

рисунками

 

религіозно

 

-

 

нрав-

ствен

 

наго

 

содержат

 

ія.

Въ

 

журналѣ

 

ДорМЧІІІ я

 

но

 

прежнему

 

будетъ

 

принимать

участіе

 

своими

  

литературными

 

трудами

ИЗВЕСТНЫЙ

 

КРОНШТАДТСКШ

 

ПАСТЫРЬ

 

иТЕЦЪ

 

ІОАННЪ.
За

 

четыре

 

рубля:

   

„"ESOFiiv^aXEI"

 

дасягъ:

52

 

№№

 

журнала,

 

украшелнаго

 

рисунками,

 

и

 

Современ-

на

 

го

 

Обозрѣнія.

52

 

JJSJ6

 

иллюстр.

 

ЛИСТКОВЪ

 

по

 

воскреепымъ

 

житіямъ

святыхъ.

2-S:

 

книжки

 

для

 

народа,

 

иодъ

 

общимъ

 

загяавіемъ:

„НАРОДНАЯ

 

БИЛЛІОТЕКА

 

КОРМЧАГО";

Содоржаніемъ

 

книжекъ

 

будутъ

 

служить

 

разные

 

религіозпо-

нравственные

 

разсказы.

При

 

одновременной

 

вынискѣ

 

десяти

 

экземиляровъ

 

журнала

на

  

1902

 

годъ

 

одппадцатый

 

высылается

 

безилатно.
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Адрѳсъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Большая

 

Ордынка,

 

д.

 

Бажаво-

вой

 

(квартира

 

Протоіерея

 

Скорбящепской

 

церкви).

ГС

 

II.

 

Липндевскій.
Редакторы.

 

Протоіереи

 

^

   

н

   

Бухарш>

Издатель:

 

Священн

 

и

 

къ

 

С.

 

С.

 

ЛяіІИДевскІЙ.

За

 

прежніе

 

годы

 

журналъ

 

„Кормчій"

 

продается

 

по

 

три

рубля

 

съ

 

пересылкой.

Есть

 

сброшюрованные

 

экземпляры

 

за

 

1893,

 

1894,

 

1895,

1896,

 

1897.

 

1898,

 

1899,

 

1900

 

г.г.

 

При

 

выпискѣ

 

журналъ

за

 

всѣ

 

восемь

 

лѣтъ,

 

цѣна

 

20

  

рублей

 

съ

 

пересылкой.

РЕЛртПОЗМО-НРАВСТВЕНМЫЕ

   

ЛИСТКА

Каждый

 

лнстокъ

 

съ

 

рисункомь.

Рекомендуются

 

для

 

собесѣдованія

 

съ

 

пародомъ.

На

 

всѣ

 

воскресные

 

и

  

праздничные

 

дни,

 

на

 

великій

 

постъ

 

и

страстную

 

недѣлю,

 

а

 

также

 

по

 

житіямъ

 

святыхъ.

 

За

 

1000

 

лист-

ковъ

 

5

 

рублей

  

безъ

 

пересылки,

 

пересылка

 

по

 

разстоянію.

 

За

  

lOG

листковъ

 

60

 

кон.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

80

 

кон.

 

съ

 

пересылкой.

Молено

 

выписывать

 

сразу

 

ва

 

цѣлый

  

годъ.

Адресь:

 

Москва,

 

редакція

  

«Кормчій».

ЕЕсшая:

   

книга.

Задушевный

 

дружскія

 

бесѣды

 

пастыря

СЪ

 

ВОИНАМИ

 

ВЪ

 

ЧАСЫ

 

ДОСУГА.

Священника

 

С.

 

Лянидевскаго.

Бесѣды

 

эти

 

написаны

 

самымъ

 

общедоступнымъ,

 

живымъ

 

язы-

ком^

 

приспособительно

 

къ

 

понимание

 

и

 

положовію

 

простого

 

на-

рода

 

и,

 

по

 

своему

 

разнообразному

 

содержание,

 

могутъ

 

служить

добрымъ

 

чтеніѳмъ

 

не

 

только

 

для

 

Христолюбиваго

 

воинства,

 

но

 

и

вообще

 

для

 

православнаго

 

народа

 

русскаго

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

35

  

коп.

Выписывагощіе

 

10

 

и

 

болѣе

 

экземп.

 

платятъ

 

за

 

акземн.

 

30

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Складъ

 

издапія

 

у

 

автора;

    

Москва,

   

Лефортово,

    

Военная

тюрьма,

  

кв.

 

священника.

P.

 

S.

 

Отзывъ

 

о

 

сей

 

книжкѣ

   

см.

  

„Церковный

   

Вѣдомости,

издаваем,

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ",

 

за

  

1900

 

годъ,

 

№

 

32.

            

2 — 2
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

(изд.

 

XVII

 

годъ).

Одобрепъ

 

всѣми

 

вѣдомствами.

„РШІІІ

 

ШОІІІКЪ".
Издзніе

 

П.

 

П.

  

Сой

 

км

 

на

   

иодъ

   

редакціею

 

А.

 

И.

 

Поновицкаго

 

и

ххе»:еі

 

■^"чск.отхег

От.

  

ІоеініЕзга,

 

Кроыштадтскаго.

Иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семейнаго

   

рѳлигіозно-нравствен-

наго

 

чтенія.

Подписчики

 

въ

 

теченіе

 

1902

 

года

 

получатъ:

КО

 

иллюстрирован.

 

№№

 

больш.

 

форм,

 

до

 

2000

 

столбцовъ,

съ

 

рисунк.

 

изъ

 

исторів

 

русскаго

 

народа

 

и

 

русск.

 

нра-

вославной

 

церкви.

ежемѣсячныхъ

 

книигь,

 

объемомъ

 

свыше

 

2,000

 

сграницъ,

заключ.

 

въ

 

себѣ:

   

историч.

   

иовѣсти

 

и

 

разсказы,

 

опи-

санія

 

святынь

 

и

 

т.

 

и.

 

и

 

кромѣ

 

того

 

будетъ

 

выдано

 

бозъ

 

всякой

доплаты

 

за

 

пересылку

картина

  

извѣстнаго

 

художника-профессора

 

Ѳ.

 

А.

 

Брунн

моленіе

 

о

 

тіа ш rfe,

исполненная

 

на

 

металлѣ,

 

въ

  

18

  

красокъ,

 

въ

 

рельефной

 

рамѣ.

Въ

  

12

 

книгахъ

 

«Русскаго

 

Паломника»

 

будетъ

 

дано:

1)

   

Святитель

 

АлекеѢЙ.

 

Историческая

 

новѣсть

 

П.

 

А.

 

Рос-

сіева.

2)

  

ДовіНОНТОВЪ

 

мечъ.

 

Историческая

 

новѣсть.

 

Вл.

 

U.

 

Ле-

бедева.

3)

   

Очерки

 

изъ

 

русской

 

духовной

 

жизни

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Е.

Поселянина.

4)

   

Пути

 

Нровидѣнія.

 

ІІов.

 

изъ

 

временъ

 

Константина

 

Ве-

лик.

 

Пор

   

съ

 

англ.

  

В.

 

Н.

 

А.

5)

   

За

 

КреСТЪ

 

И

 

Вѣру.

 

Историческая

 

-

 

новѣсть.

 

А.

 

И.

Красницваго.

6)

   

ФеліІННСЪ.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

гононій

 

христіанъ

 

цри

Доми.ііанѣ.

 

Рено.

 

Переводъ

 

И.

  

В.

   

Новгородской.

7)

   

Исторія

 

Россіп

 

для

 

народа

 

(съ

 

иллюстраціями).

 

А.

 

Н.

Сальниковой.

8—9)

 

МученИКИ.

 

Церковно

 

-

 

историческая

 

повѣсть.

 

Кн.

I—II.

 

Ф.

 

Піатобріана.

  

Переводъ

 

А.

 

С.

 

Мерказиной.

Ю)

 

Буръ-ЛНЬ.

 

Повѣсть

 

изъ

 

древне-зырянской

 

жизни.

 

Н.

М.

 

Лебедева.

12
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11)

   

Прсдъ

 

разСВІіТОМЪ.

 

Историческая

 

иовѣсть.

 

А.

 

И.

Лаврова.

12)

   

Нутемъ

 

ІіеисПОВѣДИМЫМЪ.

 

Историческая

 

повѣсть

 

изъ

жизни

 

патріарха

 

Филарета

 

Никитича.

   

Вл.

 

П.

 

Лободева.

5

 

рублей

 

за

 

годъ

 

безъ

 

доставки;

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

 

по

 

всеТі

 

Рогсіи

 

иіесхх»

 

РЗ7^-

 

За

 

границу

8

 

руб.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подиискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

ап-

рѣля

  

2

  

р.

  

и

  

къ

  

1

  

іголя

 

остальные.

Главная

 

контора

 

С- Петербург!.,

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,

соб.

 

домъ.

 

Отдѣленіе

 

конторы:

 

СП

 

В.,

 

Ненскій

 

пр.,

 

Jfi

 

96,

 

уг,

Надеждинской.

                                                                         

3 — 2

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

   

1902

   

году

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СОРОКЪ

 

ТРЕТІЙ.

Издаиіо

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

въ

 

1902

 

году,

сорокъ

 

трѳтьемъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

па

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословенін

 

нрѳосвященнѣйшаго

Виссаріона,

 

епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галнчскаго,

 

весшаго

 

труды

но

 

редакціи

 

„Душенолезнаго

 

Чтенін"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

при

 

его

 

полномъ

 

и

 

постоя ніюмъ

 

содѣйствіи,

 

новая

 

редаиція

 

и

 

въ

слѣдующемъ

 

(теперь

 

уже

 

тринадцатомь)

 

году

 

будетъ

 

продолжать

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

цредвазначалъ

 

журналу

 

и

 

святитель

Филаретъ,

 

мнтроіюли-тъ

 

Московскій:

 

„И

 

нраиитеіьствомъ

 

н.

частными

 

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

 

грамотность

 

и

 

лю-

бовь

 

къ

 

чтенію,

 

нисалъ

 

онъ

 

Сиятѣйшему

 

Синоду,

 

требуюгь

 

здра-

вой

 

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда.,

 

когда

 

свѣтская

 

литература

 

повсюду

предлагаете

 

чіеніе

 

большею

 

частію

 

суетное

 

и

 

неблагопріятное

 

для

истинна го

 

назиданія

 

народа.

 

Посему

 

предлагаемое

 

повременное

изданіе, — Душеполезное

 

Чтепіѳ

 

можетъ

 

соответствовать

 

совре-

менпымъ

 

настоятелыіыиъ

 

нотребностямъ

 

—

 

служить

 

духовному

 

и

нравственному

 

наставленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

назидатольнаго

 

и

 

попятпаго

 

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

иятистахъ

 

книгахъ

 

Душенолезнаго

Чтопіл

 

(достаточныхъ

 

для

 

составления

 

цѣлой

 

„Библіотоки")

 

уже

имѣется

 

твердое

 

основапіѳ

 

для

 

сужденія

 

о

 

журналѣ

 

и

 

только

 

для

лицъ,

 

нознакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

счнтаемъ

 

необходимымъ

 

присовоку-

пить,

 

что
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въ

 

сотавъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды

 

отиосящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писапія,

 

твореній

св.

 

отцевъ

 

н

 

нраиославнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучи-

тельнаго

 

и

 

нравоучите.іыіаго

 

содоржанія,

 

съ

 

обращепіемъ

 

особен-

наго

 

внимавія

 

на

 

современпыл

 

явлепія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

жизни.

 

3)

 

„Публичпыя

 

богословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Цорковпо-исто-

рическіо

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

нервоисточпиковъ

 

и

 

исторически

авторитотныхъ

 

намятпиковъ.

 

5)

 

Воспомипанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣча-

тѳлышхъ

 

ііо

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

но

 

духовно-нравственной

жизни.

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

нзслѣдованія

 

преосвященпаго

 

Ѳеофана

Затворника,

 

іоросхимонаха

 

о.

 

АмвросІЯ

 

Онтинскам,

 

„Бесѣды"

Все.іенскаго

 

патріарха

 

Анѳима

 

VII.

 

достійнаго

 

нроемпика

 

свя-

тѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

нервосвятителя

 

православной

Церкви;

 

Уроки

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

Кронштадскаго,

 

слова,

 

ноученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

особенно

 

на

 

ссгіованіи

 

снятоотеческихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

зпа-

менитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-ноучи-

тельноо

 

мзложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественн.ыхъ.

 

8)

 

Онпсапіѳ

иутошествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстаиъ

 

и

 

„богоснасаемымъ

 

градамъ".

9)

 

Новыя

 

дапныя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

 

при

 

содѣйствіи

 

высшаго

спеціалиста

 

но

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Субботина.

 

Подъ

 

его

 

же

 

ближай-

шимъ

 

наблюденіемъ

 

печатается

 

въ

 

Душеиолезномъ

 

Чтеніи:

 

разсмо-

трѣніе

 

изданпой

 

иоповцами

 

Австрійскаго

 

согласія

 

книги:

 

„Разборъ

отвѣтовъ

 

на

 

сто

 

пять

 

вонросовъ

 

Е.

 

Е.

 

Антонова",

 

гдѣ

 

но

 

отзыву

Богословскаго

 

Библіографическаго

 

Листка

 

„можно

 

сказать,

 

собрано

все,

 

что

 

выставляется

 

расколомъ-поионщиней

 

противъ

 

Православ-

ной

 

Церкви,

 

и

 

все,

 

что

 

обличаетъ

 

заблужденія

 

раскола".

 

10)

 

По

возможности

 

документальпыл

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

иопятныя

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

заиадныхъ

 

исновѣданіяхъ:

 

римско

 

като.іическомъ,

 

англи-

канскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразличпыхъ

 

сѳктахъ

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

По

 

тому

 

самому,

 

что

 

ре-

дакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

 

нреііодапа.іъ

 

о

 

заиадныхъ

 

исиовѣ-

дапіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

три

 

раза

 

отправ-

лялся

 

за-границу,

 

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

 

ними

 

на.

 

мѣстѣ,

на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

 

особенное

 

вниманіе.

 

что

 

настоя-

тельно

 

требуется

 

умноженіемъ

 

и

 

усиленіемъ

 

сектъ

 

въ

 

нашемъ

отечеетвѣ

 

за

 

нослѣднее

 

время.

Во

 

исполноніе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душенолез-

паго

 

Чтеніи,

 

въ

 

ириложѳніи

   

къ

 

журналу

  

печатается

  

съ

 

особымъ



—

 

1258

 

—

счетомъ

 

страницъ

 

нолпое

 

собраніе

 

резолюцій

 

Филарета,

 

митро-

полита

 

Московскаго,

 

съ

 

иримѣчаніями

 

протопресвитера

 

Московскаго

Большаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.

По

 

примѣру

 

нрошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1902

 

году

 

въ

 

Душе-

полезпомъ

 

Чтеніи

 

пѣкоторые

 

статьи

 

бумутъ

 

иллюстрироваться

рисунками.

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

ввѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

журналѣ,

 

слѣдуогъ

 

присовокупить,

 

что

 

изнѣетпый

 

всей

 

Россіи

преосвященпый

 

Ѳеофанъ — докторъ

 

Богословіп

 

и

 

затворникъ,

 

на

обращенный

 

къ

 

нему

 

вонросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтонія.

 

писалъ:

 

„Для

чтепія

 

выписывайте

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеше".

 

Очень

 

при-

годный

 

журналъ

  

и

 

дешевый— 4

 

р.

 

съ

 

пересылкой".

Московскія

 

Вѣдомости

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

„Душеполезное

Чтеніе

 

всецѣло

 

и

 

исключительно

 

оправдываетъ

 

свое

 

названіе"...

„Среди

 

журналовъ,

 

избравшихъ

 

для

 

еебя

 

нарочитою

 

цѣлію

 

—

давать

 

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говорить

 

Руко-

водство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

должны

поставить

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"...

 

И

 

въ

 

Русскомъ

 

Оловѣ

 

чи-

таемъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе

 

богато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

популярными

 

и

 

нравоучотельными,

 

которыя

 

всѣ

 

читаются

 

легко

и

 

съ

 

иптеросомъ.

 

Большую

 

цѣнность

 

нредставляютъ

 

печатающіяся

здѣсь

 

письма

 

проосвящепнаго

 

Ѳоофапа-Затворника

 

и

 

Амвросія

Оитіінскаго,

 

этихъ

 

двухъ

 

великихъ

 

знатковъ

 

души

 

и

 

учителей

христіапской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

иисмахъ

 

и

 

іюученіяхъ

 

заклю-

чается

 

цѣлая

 

система

 

христкнской

 

философіи"...

 

Редакція

 

Троиц-

кихъ

 

Листковъ

 

съ

 

своей

 

сторопы

 

нрисовокуиляетъ:

 

„Отъ

 

души

совѣтуемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

выписывать

 

этотъ

 

воистинну

 

душе-

полезный

 

журналъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

 

пищу

 

уму

п

 

сердцу

 

и

 

за

 

которымъ

 

отдыхаетъ

 

душа"...

Опродѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

нрн

 

Святейшемъ

 

Синодв

отъ

 

16

 

— 19

 

іюпя

 

189S

 

г.

 

за

 

№

 

477,

 

утверждонпымъ

 

г.

 

Оберъ-

Прокуроромь

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

сжемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе— одоб-

рить,

 

въ

 

настоящимъ

 

ого

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приход-

скихъ

  

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журпала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2300

страницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу

 

5

 

рублей.
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Лдресъ:

  

Москва.

   

Въ

 

редакцію

 

журнала:

  

Душеполезное

ЧтенІе

 

при

 

церкви

 

Святителя

  

Николая

  

въ

 

Толмачахъ.

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣѳ

 

извѣстныхъ

 

книж-

пыхъ

 

магазипахъ.

Редакторъ-издатель

 

заслуж.

 

проф.

   

прот.

 

Д.

 

КасицьіНЪ.

2-1

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

СОБЕЩНИКЪ
ИЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

АКАДЕМІИ

въ

 

1902

 

году

будетъ

  

выходить

 

нопрежпому

   

ежемѣсячно,

  

книжками

   

отъ

  

10

 

до

12

 

печатпыхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой,

 

и

 

будетъ

 

издаваться

 

но

 

преж-

ней

 

црограммѣ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

строго- православном'!,

 

духѣ

 

и

 

въ

 

томъ-

же

 

ученомъ

 

паправленіи,

  

какъ

 

издавался

 

доселѣ.

Въ

 

пособіе

 

на

 

изданіе

 

журнала

 

и

 

въ

 

1902

 

году

 

ассигнова-

на

 

особая

 

сумма

 

Его

 

Высоконреосвящевствомъ,

 

Высокоиреосвя-

щеннѣйшимъ

 

Арсеніемъ,

 

Архіеиископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяж-

скимъ.

 

На

 

средства

 

Владыки

 

будетъ

 

напечатано

 

обширное

 

науч-

пое

 

изслѣдованіѳ

 

„Православные

 

Акафисты

 

и

 

ихъ

 

цензура

 

за

 

си-

нодальный

 

неріодъ

 

русскаго

 

церковнаго

 

нѣснотворчества*.

Журналъ

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

рекомендованъ

 

Святѣй-

шимъ

 

Синодомъ

 

для

 

выиисыванія

 

въ

 

церковныя

 

библіотеки,

 

„какъ

ивдапіѳ

 

полезное

 

для

 

настырскаго

 

служенія

 

духовенства"

 

(Синод,

онред.

 

8

 

септ.

  

1874

 

г.

 

№

 

2792).

Цѣна

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе,

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

къ

 

псяу,

остается

 

прежняя:

 

съ

 

пересылкою

   

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Имиеріи —

СЕМЬ

    

РУБЛЕЙ.

Въ

 

Редавціи

 

журнала

 

Православный

 

Собесѣдникъ

   

прода-

ются

 

слѣдующія

 

изданія:

Посланія

 

св.

 

Игнатія

 

Богоносца

 

(съ

 

свѣдѣніями

 

о

 

немъ

 

и

его

 

посланіяхъ).

 

Одинъ

 

томъ.

  

1855.

  

Цѣна

 

75

 

кон.

Дѣянія

 

мселенскихъ

 

соборовъ

 

въ

 

иероводѣ

 

па

 

русскій

 

языкъ.

Семь

 

томовъ.

 

1859

 

—

 

1878.

 

Цѣна

 

каждому

 

тому

 

въ

 

отдѣльностп:
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за

 

1-й

 

томъ

 

4

 

руб.,

 

за

 

второй

 

2

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

за

 

трѳтій

 

2

 

р.

50

 

it.,

 

за

 

четнертый

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

пятый

 

3

 

руб.,

 

за

 

шестой

3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

еельмой

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

А

 

за

 

всѣ

 

семь

 

томовъ

20

   

руб.

Дѣянія

 

девяти

 

ііомѣстныхъ

 

соборовъ

 

въ

 

нороводѣ

 

па

 

русскііі

языкъ.

 

Одинъ

 

томъ.

   

1878.

  

Цѣна

  

2

  

руб.

Ѳеофилаіста,

 

архіеп.

 

болгарскаго:

 

Благоиѣстникъ,

 

или

 

толко-

вало

 

на

 

св.

 

ованголія.

 

1874 — 1875

 

гг.

 

Четыре

 

тома,

 

цѣиа

7

  

руб.

  

50

  

кои.

Его

 

же".

 

На

 

носланіе

 

къ

 

Галатамъ,

 

Ефесянамъ,

 

и

 

Филип-

пінцазгь.

 

1884

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

в.

 

На

 

носланіе

 

къ

 

Колоссянамъ.

1887

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.

 

На

 

поеланіе

 

къ

 

Солупянамъ.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.

На

 

послаиііі

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Тимі.ѳею,

 

Титу

 

и

 

Филиыопу.

 

К.

1898.

 

Ц.

  

70

  

к.

Онисапіе

 

рукописей

 

Соловецкаго

 

монастыря,

 

находящихся

 

в'ь

библіотекѣ

 

Казанской

 

духовней

 

акпдеміи;

 

Ч.

 

1.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

съ

 

Пе-

рес.

 

Ч.

 

2.

 

Ц.

 

таже.

  

Ч.

  

3.

  

В

 

ліускъ

 

І-— цѣна

 

2

  

руб.

ПросвѣтиТель,

 

или

 

об.іичепіе

 

ереси

 

жидовствующихъ,

 

препод.

Іосифа

 

Волоцісаго.

 

Издапіе

 

третье,

 

напечатан,

 

славянскимъ

 

шриф-

томъ.

 

Цѣна

 

3

  

р.

  

съ

 

церес.

Посланія

 

Игпатія,

 

митрополита

 

сибирскаго

 

и

 

тобольскаго (сь

предварительными

 

замѣчаиіями).

 

Одинъ

 

томъ.

   

1855.

  

Цѣна

  

1

 

р.

Сочиненія

 

пренодобпаго

 

Максима

 

грека

 

(съ

 

иредисловіомъ).

Три

 

тома.

   

1859—1862.

  

Цѣна

 

5

  

руб.

Стоглавъ

 

(съ

 

иредислоніемъ).

 

Одинъ

 

томъ.

 

1 887.

 

Цѣна

 

1

 

р.;

на

 

лучшей

 

бумагѣ

 

2

 

руб.

Остенъ.

 

Памятиикъ

 

русской

 

духовной

 

письменности

 

XVII

вѣка

 

(съ

 

нредисловіемъ

 

и

 

съ

 

портротомъ

 

натріарха

 

Іоакииа).

1865.

 

Цѣна

   

1

   

руб.

Зеркало

 

очевидное.

 

И.

  

Посогакова.

 

Вып.

  

Г.

 

Ц.

  

2

  

р.

Полное

 

собраніе

 

сочнпеній

 

Епископа

 

Аптонія

 

(ректора

 

Ка-

занской

 

духовной

 

академіи),

 

въ

 

3-хъ

 

томахъ

 

съ

 

портретомъ

 

ІІре-

освященнаго

 

Антонія.

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

три

 

тома

 

5

 

р.;

 

за

 

каждый

 

томъ

 

въ

 

отдель-

ности

 

2

 

р..

  

студентамъ

 

25

  

%

 

уступки.

Творенія

 

си.

 

Ипполита,

 

епископа

 

Римскаго.

 

Вып.

 

I.

 

Толко-

вало

 

на

 

книгу

 

Даніила.

 

Казань.

 

1898

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

Выи.

 

2—

„О

 

Христѣ

 

и

 

антихристѣ"

  

и

 

другія

 

сочипенія.

 

Ц*

  

1

 

р.

Тиорепія

 

Оригена.

 

Вып.

 

первый.

 

Оочиненіе

 

Оригена.

 

„О

пачалахъ",

 

съ

  

предиглоніеиъ.

 

Ц.

  

3

  

р.
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Тнорепія

 

св.

 

Діописія

 

Вѳликаго,

 

епископа

 

александрійскаго,

въ

 

русскомъ

 

пореводѣ.

 

Казань.

 

1900.

   

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Творснія

 

св.

 

Амвросія,

 

епископа

 

Медіоланскаго,

 

по

 

вопросу

о

 

дѣвствѣ

 

и

 

бракѣ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Казань.

 

1901

 

г.

 

Цѣ-

на

  

1

  

р.

  

50

  

к.

Лекціи

 

но

 

Вмеденію

 

въ

 

кругъ

 

богословскихъ

 

наукъ.

 

Нрео-

священнаго

 

Михаила,

 

епископа

 

Тавричоскаго.

 

Ц.

  

1

   

р.

   

25

 

к.

Сборяикъ

 

сочиненій

 

студрптовъ

 

Казанской

 

академіи.

 

Вы-

пускъ

 

первый.

 

—

 

Въ

 

немъ

 

помѣщены

 

слѣдующія

 

сочиноиія:

 

1)

 

А.

Воронцова:

 

Метафизика

 

Преосвященнаго

 

Никапора

 

Архіепискона

Херсонскаго.

 

2)

 

Н.

 

Егорова:

 

Христіанское

 

правоучовіе

 

no

 

Мар-

тѳнсену

 

сравнительно

 

съ

 

христіанскимъ

 

нраноученЬ'мъ

 

но

 

епископу

Ѳесфану.

 

3)

 

К.

 

Григорьева:

 

Немезій,

 

енисконъ

 

Еяесскій

 

и

 

его

сочивеиіо

 

о

 

ириродѣ

 

человѣка.

 

4)

 

А.

 

Оссіева:

 

Древне- еврейскій

обрядъ

 

праздника

 

пасхи

 

и

 

его

 

символическое

 

и

 

нрообразователь-

ноѳ

 

значеніо.

 

5)

 

А.

 

Юрьенскаго:

 

Маркъ

 

нустыяиикъ

 

и

 

его

 

но-

вооткрытое

 

слово

 

противъ

 

песторіанъ.

 

6)

 

Н.

 

Прииогенова:

 

Уставь

иноческой

 

жизни

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

еравпѳпіѳ

 

его

 

съ

 

уставомъ

св.

 

Пахомія.

 

Ц.

   

1

   

р.

   

50

 

к.

Выпускъ

 

второй.

 

Въ

 

немъ

 

помѣщены

 

слѣдуюшія

 

сочиненія:

1)

 

В.

 

Праклонскаго:

 

Ветхозаві.тпое

 

первосвященство.

 

2)

 

А.

 

Во-

скресепскаго:

 

Іосифъ

 

Флавій

 

и

 

Библія.

 

3)

 

А.

 

Воронцова:

 

Ученіо

Библіи-

 

о

 

душѣ.

 

■

 

4)

 

П.

 

Прокошевн:

 

Прискилліанъ

 

и

 

прискилліа-

нисты.

 

5)

 

И.

 

Иванова:

 

Учеиіе

 

о

 

царствіи

 

Божіи.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Полный

 

спнсокъ

 

всѣхъ

 

книгъ,

 

продающихся

 

въ

 

редакціст,

 

на-

нечатапъ

 

въ

 

мартовской

  

квижкѣ

 

журнала

 

за

  

1901

  

годъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

еженедельный

 

иллюстрированный

 

журналъ

съ

 

приложеніемъ

 

газеты

 

и

 

ежемѣсячныхъ

 

книгъ

на

 

1902

 

годъ.

Съ

 

1902

 

года

 

журналъ

 

„Родная

 

рѣчь"

 

вступаотъ

 

въ

шестой

 

годъ.

 

существовали.

 

Взвѣшпвая

 

достигнутые

 

нами

 

релуль-

таты,

 

особенно

 

за

 

иослѣдній

 

годъ,

 

мы

 

смѣло

 

можомъ

 

сказать,

 

что

паши

 

стремлѳнія

 

увѣнчались

 

полныяъ

 

успѣхомъ.

Приглагаеніо

 

въ

 

качествѣ

 

редактора

 

нашихъ

 

издапій

 

Ф.

 

Н.

Берга,

 

бывшаго

 

десять

 

лѣтъ

 

редакторомъ

 

журнала

 

Нива

 

и

создавгааго

 

этому

 

журналу

 

первоначальный

 

уснѣхъ,

 

а

 

также

 

дол-
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roe

 

время

 

редактировавшаго

 

журпалы

 

Русскій

 

Вѣстникъ

 

и

 

Рус-

скій

 

Міръ,

 

имѣло

 

огромное

 

значеніе

 

для

 

журнала

 

„Родная

 

РѢчь"

Его

 

выдающіяся

 

литературныя

 

нознанія

 

и

 

долголѣтняя

 

редактор-

ская

 

опытность

 

проявилась

 

въ

 

нашихъ

 

изданіяхъ

 

во

 

всей

 

своой

илѣ,

 

что

 

подтверждается

 

огромнымъ

 

количествомъ

 

иодписчиковъ

тысячами

 

письмонныхъ

 

благодарностей,

 

получепннхъ

 

нами

 

отъ

читателей,

 

а

 

также

 

крайне

 

лѣстпыми

 

отзывами

 

о

 

нашихъ

 

изда-

піяхъ

 

столь

 

авторитетныхъ

 

газотъ,

 

какъ

 

Москоискія

 

Вѣдомости

(см.

 

№

 

18

 

за

 

1901

 

г.),

 

Новое

 

Время

 

(см.

 

№

 

8928

 

за

 

1901

 

г.),

Варшавскій

 

Дневникъ

 

(см.

 

JV!

 

28

 

за

 

1 90 1

 

г.)

 

н

 

др.

Столь

 

усиѣшпый

 

рѳзультатъ

 

наших ьусилій

 

и

 

стараній

 

даетъ

намъ

 

источникъ

 

энергіи

 

къ

 

дальнѣйшому

 

иродолжепію

 

нашего

дѣла,

 

въ

 

осноиѣ

 

коего

 

лежитъ

 

идея

 

нросвѣщеіші

 

въ

 

духѣ

 

нат-

ріотическомъ,

 

испшно-русекомъ,

 

не

 

увлокаясь

 

разными

 

вѣянінми,

а

 

поддерживая

 

и

 

защищал

 

тѣ

 

основы,

 

которыми

 

сильпа

 

святая

Русь

 

и

 

на

 

которыхъ

 

зиждутся

 

ея

 

благополучіо,

 

могущество

 

и

слава.

 

Мы

 

глубоко

 

вѣримъ,

 

что

 

сторонники

 

нашего

 

направления

и

 

убѣжденій— всѣ

 

ИСТИННО— русскіе

 

ЛЮДИ.

 

Узнать

 

ихъ

 

и

 

сни-

скать

 

ихъ

 

сочувствіе

 

составляет*

 

цѣль

 

нашихъ

 

стремлѳній

 

труда

и

 

затрать.

Оставаясь

 

вѣрной

 

своимь

 

первоначалыіыиъ

 

задачамъ

 

и

 

нред-

намѣреніямъ,

 

„Родная

 

Рѣчь"

 

въ

 

1902

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

но

прежнему

 

въ

 

видѣ

 

тройного

 

изданія:

 

а)

 

ожонедѣлыіаго

 

иллюст-

рированная

 

журнала,

 

б)

 

еженедельной

 

политической

 

и

 

общест-

венной

 

газеты

 

и

 

в)

 

ежемѣсячныхъ

 

литературная

 

содержанія

 

книгъ.

Въ

 

минувшемъ

 

1901

 

году

 

журналъ

 

„Родная

 

Рѣчь"

 

далъ

своимъ

 

иодиисчикамъ

 

такъ

 

много

 

поденная,

 

интереснаго

 

и

 

разно-

образная

 

но

 

содержанію

 

матеріала

 

для

 

чтеніи.

 

что,

 

но

 

мнѣнію

самихъ

 

гг.

 

читателей,

 

больше

 

и

 

требовать

 

невозможно.

 

Въ

 

1902

году,

 

оставлял

 

прежнюю

 

крайне

 

доступную

 

подписную

 

цѣпу

(всего

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ),

 

мы

 

однако

 

рѣшили

 

значительно

 

увели-

чить

 

объемъ

 

и

 

улучшить

 

содержаніе

 

нашихъ

 

и.ідапій.

 

Журналъ

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежнему

 

въ

 

объемѣ

 

большихъ

 

еженедѣль-

ныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

изданій,

 

иричемъ

 

количество

 

иллгост-

рацій

 

и

 

рисунковъ

 

будетъ

 

удвоено,

 

а

 

по

 

содержание

 

своему

 

онъ

будетъ

 

изобиловать

 

талантливыми

 

ііроизноденіями

 

извѣстныхъ

писателей.

Въ

 

будущемъ

 

году,

 

напр.,

 

въ

 

журналѣ

 

„Родная

 

Речь

 

бу-

дутъ

 

напечатаны

  

статьи

Константина

 

Петровича

 

ЛОБЪДОНОСЦЕВА.
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Что

 

касается

 

ежепедѣльной

 

газеты,

 

то

 

изданіе

 

Это,

 

отли-

чаясь

 

полнотой

 

свѣдѣній,

 

наравнѣ

 

со

 

всѣми

 

другими

 

дорогими

столичными

 

газетами,

 

даетъ

 

возможность

 

читателю 'быть

 

въ

 

курсѣ

всѣхъ

 

событій,

 

нроисходящихъ

 

за

 

недѣлю,

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи

но

 

и

 

за

 

границей,

 

и

 

вполнѣ

 

можетъ

 

замѣнить

 

дорогую

 

по

 

цвнѣ

газету,

 

особенно

 

тѣмъ

 

изъ

 

Гг.

 

подцисчиковъ,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

времени

 

слѣдить

 

за

 

ежедневной

 

нрессой

 

или

 

же

 

не

 

располагаюсь

средствами

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выписывать

 

одновременно

 

журналъ

и

 

газету.

Содержаніе

 

ѳжемѣсячныхъ

 

литѳратурныхъ

 

книгъ

 

въ

 

1902

году

 

будутъ

 

составлять

сочиненія

 

двухъ

 

русскихъ

 

классиковъ:

Б.

 

А.

 

Шуковскаго

 

и

 

М.

 

Н.

 

Загоскина,

изъ

 

которыхъ

 

первый

 

является

 

замѣчательпымъ

 

нредставителемъ

русской

 

поэзіи,

 

а

 

второй — родоначальникимъ

 

историческая

 

ро-

мана

 

и

 

повѣсти.

Нѣтъ,

 

навѣрное,

 

въ

 

Россіи

 

грамотная

 

чоловѣка,

 

который

осли

 

не

 

читалъ,

 

то

 

хоть

 

слышалъ

 

о

 

полныхъ

 

глубокая

 

интереса

романахъ

 

Загоскипа,

    

какъ

   

„ЮрІЙ

    

МилООЛавСКІЙ",

  

„БрьіНСКІЙ

лѣсъ",

 

„Рославлевъ"

 

и

 

др.

 

Сочиненія

 

этихъ

 

двухъ

 

пред-

ставителей

 

литературы

 

будутъ

 

изданы

 

въ

 

изящномъ

 

видѣ

 

па

хорошей

 

бумагѣ,

 

отпечатаны

 

новыми

 

шрифтами

 

и

 

украшены

портретами

 

авторовъ.

 

Каждая

 

книга

 

представить

 

объемистый

 

томъ

(не

 

менѣе

 

10

 

нечатныхъ

 

листовъ,

 

или

 

160

 

страпицъ)

 

размѣромъ

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

Такимь

 

образомъ

 

количество

 

матеріала

 

въ

 

еже-

мѣсячныхъ

 

книгахъ

 

мы

 

также

 

удваиваемъ,

 

что

 

неизбѣжно

увеличитъ

 

значительно

 

наши

 

затраты.

Поставивъ

 

себѣ

 

задачей

 

давать

 

въ

 

числѣ

 

ириложеній

 

къ

журналу,

 

кромѣ

 

литературно-художственныхъ

 

ііроизведеній,

 

также

сочиненія

 

обще-образователыіаго

 

характера,

 

редакція

 

въ

 

предсто-

ящемъ

 

1902

 

году

 

дастъ

 

своимъ

 

поднисчикамъ

 

въ

 

видѣ

 

без—

платнаго

 

приложенія

ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ

ИСТОРІЮ

 

СМУТНАГО

 

БРЕМЕНИ
(Въ

 

3-хъ

 

большихъ

 

томахъ).

Рукопись

 

этой

 

исторіи

 

пріобрѣтена

 

пами

 

у

 

талаптливаго

 

и

 

уже

извѣстнаго

 

своими

 

историческими

 

монографіями

 

автора,

 

готовив-

шая

 

ее

 

для

 

отдѣлыіаго

 

дорогого

 

изданія.

 

Въ

 

этомъ

 

прекрасномъ
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одушевленномъ

 

и

 

живоиисномъ

 

сочинеиіи

 

замѣчательная

 

эпоха

1612

 

г-

 

изложена

 

авторомъ

 

возможно

 

иодробнѣй

 

и

 

обстоятель-

нѣй,

 

при

 

чемъ

 

всѣ

 

важнѣйшія

 

событія

 

иллюстрированы

 

рисунками

н

 

портретами

 

дѣятелей

 

той

 

эпохи,

 

впорвые

 

появляющимися

 

и

возстаиовленными

 

такими

 

художниками,

 

шсъ

 

Васнецовъ,

 

Рѣпинъ,

Крамской

 

и

 

др.

 

Портреты

 

самозванца,

 

Марины,

 

Шуйскихъ,

Пожарская,

 

Минина,

 

Рермогона,

 

изображено

 

бракосочетанія

 

Лже-

димитрія

 

но

 

современными

 

рисункамъ,

 

вступленіе

 

П>жарскаго

 

въ

Кремль,

 

-избрапіѳ

 

царя

 

Михаила,

 

—

 

все

 

это

 

дѣлаѳтъ

 

такое и;іданіе

небывалымъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

руссной

 

литературѣ.

•

 

_

 

Съ

 

внѣшней

 

стороны

 

всѣ

 

наши

 

изданія

 

отличаются

 

изя-

ществомъ

 

и

 

въ

 

тохничоскомъ

 

отнощиніи

 

бѳіуирочносгыо.

 

Печата-

ніе

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

юданіп

 

производить

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

 

круіі-

ныхъ

 

и

 

бллгоустроенныхъ

 

въ

 

Россіи

 

тниографій

 

—

 

типографія

 

то-

варищества

 

И.

 

Н.

 

Кушнеревъ

 

и

   

К 0

 

въ

   

Москвѣ.

Въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

виде

 

„Родная

 

РѢчь",

 

охватывая

всѣ

 

вопросы

 

текущей

 

жизни,

 

подбирая

 

среди

 

массы

 

событін

все

 

важное,

 

нужное

 

и

 

интересное,

 

при

 

крайнѣ

 

доступной

 

подпис-

ной

 

цѣнѣ,

 

является

 

первымъ

 

и

 

единственнымъ

 

журналомъ

въ

 

Россіи

Вь

 

1902

 

году

 

иоднисчикн

 

журнала,

 

„Родная

 

Рѣчь"

 

получать:

50

 

№№

 

литературно-художственнаго

 

иллюстрирован-

на™

 

еженедѣльнаго

 

журнала,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

помѣщены

романы,

 

новѣсти,

 

разсказы,

 

очерки,

 

стихотворепія,

 

разпообразныя

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

вопросамъ

 

сольскаго

 

хозяйства,

 

промышлен-

ности,

 

науки,

 

искусства

 

и

 

литоратрры;

 

смесь:

 

извѣстія

 

объ

 

от-

крытіяхъ

 

и

 

изобрѣтеніяхъ,

 

полезные

 

советы

 

п

 

рецепты,

 

апѳкдо-

ты

 

историческіе,

 

бытовые

 

и

 

проч.;

 

иллюсграціи,

 

снимки

 

съ

 

кар-

тинъ,

 

портреты

 

и

 

нроч.

50

 

№№

 

политической

 

и

 

общественной

 

газеты,

 

заклю-

чающей

 

въ

 

себѣ

 

перодовыя

 

статьи,

 

хронику,

 

обозрѣиіе

 

Московской

и

 

Петербургской

 

жизни,

 

выдержки

 

изъ

 

газотъ,

 

новости

 

изъ

 

про-

винции,

 

иностранный

 

извѣстія,

 

фельетонъ, театръ

 

и

 

музыку,

 

сіюртъ,

разпыя

 

извѣстія,

 

торгово-промышленную

 

хронику,

 

мелочи

 

и

 

нроч.

12

 

болынихъ

 

КНИГЪ,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

напечатаны:

собраніе

 

сочинепій

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

съ

 

біографіой

 

и

 

нортре-

томъ

 

поэта

 

и

 

собраніе

 

сочипопій

 

М.

 

Н.

 

Загоскина

 

съ

 

біографіей

и

 

портретомъ

 

писателя.

Независимо

 

отъ

 

этого

 

всв

 

годовые

 

подписчики

 

иолучатъ

безплатно

 

весьма

    

цвнное

    

изданіе

 

въ

 

3-хъ

 

томахъ:

    

ИсторІЯ



смутнаго

 

времени.

 

Такимь

 

образомъ

 

ноднпсчикамъ

 

„Родной

Рѣчи"

 

представляется

 

возможность

 

безплатно

 

обогатить

 

свою

библіотеку

 

крайне

 

интересными

 

и

 

цѣнными

 

сочипеніями

 

поэтичес-

кая,

 

беллетристическая

 

и

 

историчоскаго

 

характера.

Въ

 

журналѣ

 

и

 

газетѣ

 

ирипимаютъ

 

участіе

 

извѣстпые

 

писа-

тели:

 

С.

 

Ѳ.

 

Шарановъ,

 

графь

 

Е.

 

А.

 

Оаліасъ,

 

А.

 

И.

 

Елишѳвъ,

А.

 

В.

 

Кругловъ,

 

Н.

 

И.

 

Мердеръ,

 

А.

 

А.

 

Осиновъ,

 

А.

 

Г,

 

Брил-

ліантовъ,

 

И.

 

С.

  

Чегь,

 

Н.

 

Кашкинъ

  

и

 

друг.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журпалъ

 

„Родная

 

Рѣчь"

 

съ

 

нрило-

женіемъ

 

газеты

   

и

   

\2

 

книгъ

    

съ

 

пересылкой

  

на

 

годъ

 

3

   

рубля.

На

 

четыре

 

мѣсяца

 

(16

 

№№

 

журнала,

 

16

 

№№

 

газоты,

 

4

кпиги)

  

1

   

рубль.

Главная

 

контора

 

журнала

 

„Родной

 

Рѣчи":

 

Москва,

 

Рож-

дественка,

 

Варсонофьовскій

 

нер.,

 

д.

 

№

 

4.

 

Въ

 

виду

 

значитель-

ная

 

скопленія

 

въ

 

копцѣ

 

года

 

адресовъ,

 

на

 

нечатапіе,

 

коррек-

туру

 

и

 

провѣрку

 

которыхъ

 

требуется

 

мпого

 

времени,

 

просимъ

 

гг.

нодиисчиковъ

 

подписаться

 

заблаговрѳемнно,

 

во

 

избѣжаиіе

 

задержки

въ

 

своевременной

  

высылкѣ

 

порвыхъ

 

№«N?

 

журнала.

Издатель

 

Л.

 

А.

 

Петровичи.

       

3 — 2

Открыта

 

подписка

 

на

  

1902

  

годъ

 

на

 

журналъ

„НОВЫЙ

 

М

 

I Р

 

Ъ"
иллюстрированный

 

двухнедельный

   

вѣстпикъ

   

еовременпной

 

жизни,

политики,

 

литературы,

  

науки

 

искусства

 

и

 

прикладныхъ

 

ананій.

За

   

четырнадцать

   

рублей

  

.

въ

 

1902

 

г.

   

каждый

   

подписчикъ

   

„Новая

 

Міра"

 

получить

 

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой:

24

 

№№

 

интересная,

 

богато

 

иллюстрированна^)

 

литератур-

но-художествен,

 

журнала

 

„Новый

 

Міръ"

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

нанбольш.

 

европейскихъ

 

илюстрацій,

 

съ

 

при.іоженіемъ

24

 

№№

 

иллюстрированная

 

двухнедельная

 

обзора

 

текущей

жизни

 

—

 

политической

 

и

 

общественной,

 

п.

 

н.

 

„Всемірная

 

лѣтопись"

— въ

 

форматѣ

  

„Новая

 

Міра".

24

 

№№

 

особая

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

нрикладпыхъ

знаній

 

и

 

новѣйшихъ

 

изобрѣтеній,

 

п.

 

н.

 

„Мозаика",

 

имѣющаго

въ

 

сѳбѣ

 

16

 

отдѣловъ,

 

иредставляющихъ

 

собою

 

какъ-бы

 

16

 

са-

мостоятелыіыхъ

 

журналовъ.



—

 

1266

 

—

52

 

№Х°

 

еженедѣльная

 

журнала

 

„Живописная

 

Россіл",

иллюстрированнаго

 

вѣстника

 

отчизновѣдѣнія,

 

исторіи,

 

культуры,

ясударственпой,

 

общественной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

Россіи,

 

съ

приложеніемъ

-52

 

Jf»№

 

ежѳнедѣльнаго

 

обзора

 

токущей

 

русской

 

жизпи,

 

п.

 

п.

„Временникъ

 

живописпой

 

Россіи".

 

прѳдставляюща го

 

собою

 

полную

еженедѣлыіую

 

газету.

12

 

№№

 

ежемѣсячная

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

романовъ,

повѣстей,

 

разсказовъ,

 

историческихъ

 

очерковъ

 

и

 

пр.

 

для

 

сѳмей-

паго

  

чтенія,

 

п.

  

н.

   

„Литературные

 

вечера",

 

и

Великолѣнныя

 

безпзатныя

 

прѳміи,

  

состоящія

 

изъ

12

 

изящно

 

нереплетенпыхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

русскихъ

 

и

 

иност-

ранныхъ

 

писателей",

 

въ

   

составъ

 

которыхъ

 

войдутъ

3

 

собранія

   

сочиненій,

 

а

 

имеино:

Собрапіе

 

сочиненій

 

В.

 

Г.

 

Б

 

е

 

п

 

е

 

д

 

и

 

к

 

т

 

о

 

в

 

а

 

въ

 

2

 

изящно

перепл.

 

том.

 

Съ

 

біогр.

 

сост.

 

Я,

 

И.

 

Полонскимъ;

Собрапіе

 

сочиненій

 

Адама

 

М

 

и

 

ц

 

к

 

е

 

в

 

и

 

ч

 

а

 

въ

 

4

 

изящ-

но

 

перепл.

 

том.

 

Въ

 

нерев.

 

русск.

 

пис.

 

подъ

 

ред.

 

П.

 

Н.

 

Полевого

 

и

6

 

изящно

 

переплетен,

 

томовъ

 

(т.

 

т.

 

1

 

—

 

6)

 

сочипеній

 

Д.

И.

 

С

 

т

 

а

 

х

 

ѣ

 

е

 

в

 

а.

 

автора

 

извѣстныхъ

 

романовъ:

 

„Духа

 

не

 

уга-

шайтеа_,

 

Горы

 

золота",

 

,Неугасающій

 

свѣтъ"

 

и

 

мн.

 

др.

 

Все

собр.

 

соч.

 

Стахѣева

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

12

 

томовъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

послѣдніе

 

6

 

будутъ

 

выданы

 

подписчикамъ

 

1903

 

года.

Кромѣ

 

того,

 

независимо

 

отъ

 

всѣхъ

 

перечислевныхъ

 

изданій,

 

гг.

подписчики

  

„Новая

 

Міра"

 

будутъ

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

1902

 

г.

|1'

                      

6

 

е

 

з

 

п

 

л

 

а

 

т

 

и

 

о

Два

 

новыя^художественныя*издапія

въ

 

^болыпомъ

 

[форматѣ^іп -folio,

 

иредпринлтыя

 

^Товариществомъ

М.

 

О.

 

Вольфъ:

1)

  

КАРТИННАЯ

 

ГАЛЛЕРЕЯ

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ЭРМИТАЖА

159

 

—

 

200

   

иллюстрацій

 

съ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ

 

и

|2)10РУЖЕЙНАЯ

 

ПАЛАТА

 

ВЪріОСКВѢ

150— 200

 

иллюстрацпфъ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ.

Годовая

 

подписная

 

цѣпа

 

„Новая

 

Міра"

   

на

 

веленевой

 

бу-

ка^

 

со

 

всѣми

 

объявленными

 

ириложеніями

 

и

 

безплатпыми

 

премія-

ми,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

Россіи

 

14

 

рублей.

Съ

 

пересылкой

 

эа

 

границу— 24

 

руб.



—

 

1267

 

—

Гг.

 

подписчики,

 

желающіе

 

получать

 

„Новый

 

Міръ"

 

па

 

сло-

новой

 

бумаги,

 

уплачиваютъ

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала,

 

съ

 

упо-

мянутыми

 

прпложеніями,

 

вмѣсто

 

14

 

p. — 18

 

рублей;

 

съ

 

пересыл-

кой

 

за

 

границу,

 

вместо

 

24

 

р.

 

—

 

28

 

рублей.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

при

 

поднискѣ

 

но

 

менѣѳ

 

2

р.

 

и

 

ежемѣсячно

 

не

 

иенѣе

 

1

 

р.,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

вся

 

подписная

сумма

 

была

 

уплачена

 

полностью

 

не

 

позже

 

1

 

декабря

 

1902

 

года.

Гг.

 

подписчикамъ

 

съ

 

разсрочкой

 

одна

 

изъ

 

объявленныхъ

 

иремій

(12

 

перенлетенныхъ

 

книгъ

 

„Библіотеки

 

Русскнхъ

 

и

 

Ипострапныхъ

Писателей")

 

будетъ

 

выслана

 

по

 

уи.іатѣ

 

нослѣдняго

 

взноса.

При

 

высылкѣ

 

денегъ

 

почтовымъ

 

иереводомъ,

 

нокорпѣйше

 

нросятъ

обозначить

 

на

 

отрѣномъ

 

купоть

 

послѣдияго

 

(а

 

но

 

отдѣль-

нымъ

 

нисьмомъ)— подробный

 

и

 

четкгй

 

адресъ,

 

а

 

также

 

на

что

 

именно

 

предназначаются

 

высылаемыя

 

деньги.

Гг.

 

подписчикамъ,

 

ужо

 

имѣющимъ

 

указанный

 

три

 

собранія

сочинѳній

 

(Бенедиктова,

 

Мицкевича

 

и

 

Стахѣева),

 

предоставляет-

ся

 

получить,

 

взамѣнъ

 

ихъ,

 

на

 

выооръ:

 

или

 

12

 

изящно

 

перенле-

тенныхъ

 

томопъ

 

собранія

 

сочйненій

 

М.

 

Н.

 

Загоскина,

 

автора

 

ро-

мановъ:

 

„Юрій

 

Милославскій",

 

„Аскольдова

 

Могила",

 

„Брын-

скій

 

ліісъ"

 

и

 

др.,

 

или

 

же

 

12

 

изящно

 

пѳреилетенпыхъ

 

томовъ

 

со-

бранія

 

сочипеній

 

Иннокѳитія,

 

Архіепискона

 

Херсонскаго

 

и

 

Тав-

рическаго,

 

автора

 

„Послѣднихъ

 

дней

 

земной

 

жизни

 

Спасителя",

„Жизни

 

Св.

 

Павла",

 

„Акаѳистовъ"

 

и

 

др.

 

боясловскихъ

 

сочи-

неній.

 

—

 

О

 

выборѣ

 

ирѳмій

 

редакція

 

нокорнѣйше

 

просить

 

заявлять

по

 

возмолчюсти,

 

при

 

самой

 

иодиискѣ.

Гг,

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

при

 

„Новомъ

 

Мірѣ"

въ

 

теченіе

 

одного

 

1002

 

г.,

 

кромѣ

 

2

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Бене-

диктова,

 

4

 

переплет,

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Мицкевича

 

и

 

6

 

перепл.

 

т.

 

т.

соч.

 

Стахѣѳва,

 

также

 

12

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Загоскина

 

или-же

1 1

 

перепл.

 

т.

 

т.

 

соч.

 

Иннокентія,

 

доплачивают

 

къ

 

подписной

Цѣнѣ

 

„Новая

 

Міра"

 

за

 

одно

 

какое-либо

 

собрапіѳ (Загоскина

 

или

Иннокентія)

 

6

 

рублей

 

за

 

оба

 

(Загоскипа

 

и

 

Иннокентія)

  

1 2

 

руб.

Подписка

 

на

 

„Новый

 

Міръ"

 

принимается

 

въ

 

кпижныхъ

 

ма-

газинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

0.

 

Вольфъ:

 

въ

 

С

 

Петербургѣ,

 

Гос-

тинный

 

Дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

12,

 

а

 

так-

же

 

во

 

всѣхъ

 

нрочихъ

 

столичпыхъ

 

и

 

провинціальпыхъ

   

кпижныхъ

магазинахъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петерб.,

 

Вас.

 

Остр,,,

 

1 6

 

лин.,д.

 

5

 

— 7.



--

 

1 268

 

—

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

на

  

1902

 

годъ

 

(2-й

 

годъ

 

изданія)

тШѢШШШШШШШѢ м
популярный

 

журналъ

 

для

 

СЕМЬИ,

шіешесш

 

сельско-хозяйственный,

 

технически

 

и

 

педагогией

12

 

Ш

 

журнала

 

въ

 

годъ

 

и

 

48

 

прложеніи

 

„ ОиОліотеки

 

Самопомощи".

Подписная

 

цѣна

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

4

 

р.

 

въ

 

годъ.

Адресъ:

 

JO'.-Петербурге,

 

Николаевская,

 

М

 

3

 

7.

„Помогай

 

себѣ

 

самъ"!

 

вотъ

 

девизъ

 

кашѳго

 

времени

 

и

 

идъ

самопомощи

 

все

 

болѣѳ

 

входить

 

въ

 

сознаніе

 

людей.

 

Журнал^

„Самопомощь"

 

посвящается

 

этой

 

идеѣ.

 

Это

 

первый

 

русскій

 

попу-

лярный

 

журналъ,

 

съ

 

столь

 

широкой

 

программой,

 

могущей

 

удов-

летворить

 

каждаго.

 

Провипціальпая

 

интеллнгеиція,

 

люди

 

труда,

мысли

 

и

 

практическая

 

дѣла,

 

чиновпикя,

 

помѣщики,

 

военные,

свлщенпики,

 

учителя,

 

ремеелипники,

 

сельскін

 

хозяева,

 

накопецъ

родители

 

и

 

воспитатели

 

—

 

найдутъ

 

въ

 

журналѣ

 

„Самопомощь"

и

 

его

 

многочисленныхъ

 

прилолссніяхъ,

 

въ

 

ясной

 

и

 

общедоступной

формѣ,

 

много

 

иолезныхъ

 

для

 

себя

 

указаній,

 

совѣтовъ

 

и

 

настан-

лепій,

 

въ

 

области

 

медицины

 

и

 

гигіепы,

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

домоводства,

 

техники

 

и

 

ремеслъ,

 

восиитанія

 

и

 

обученія

 

и

   

пр.

Въ

 

1902

 

году

 

подписчики

 

получать

 

слѣдующія

 

приложения.

Медицина

 

и

 

гигіена.

1.

   

Малокровіе.

2.

   

Гигіена

 

старости,

3.

   

Сопъ

 

и

 

бѳзсоппица.

4.

   

Катарръ

 

желудка.

5.

   

Нервпостыіашего

 

времѳпи.

6.

   

Тучность

 

или

 

ожирѣпіе.

7.

   

Гигіепа

 

слабогрудыхъ.

8.

   

Домашняя

 

косметика.

9.

   

Леченіѳ

 

худобы.

Сельское

 

хозяйство

 

и

   

до-

моводство.

1.

   

Системы

 

полеводства.

2.

   

Уходъ

 

за

 

нлодовымъ

 

сад.

3.

   

Малипа

 

и

 

оя

 

разведете.

4.

   

Замѣтки

 

по

 

пчеловодству.

б.

   

Молочное

 

хозяйство.

6.

   

Искусстненныя

 

удобренія.

7.

   

Посадка

 

деревьѳвъ.

8.

   

Устройство

 

цвѣтниковъ.



—

 

1269

 

--

10.

 

Гигіепа

 

волосъ.

Л.

 

Геморрой

    

и

    

привычные

запоры.

12.

 

Домашпяя

 

аптека.

Техника

 

и

 

ремесла.

1.

   

Пишущія

 

машины.

2.

   

Автомобили.

Я.

   

Уходъ

 

за

 

велосипедомъ.

4.

   

Волшебный

   

фонарь.

5.

   

Столлръ-любитель.

6.

   

Ацетиленовое

 

освѣщепіе.

7.

   

Двигатели

 

малой

 

силы.

8.

   

Электричество

 

въ

 

домага-

немъ

 

быту.

9.

   

Рецепты

 

по

 

фотографіи.

10.

 

Граммофоны.

П.

 

Техническіо

 

рецепты

 

дома.

12.

 

Мелкія

 

производства.

9.

   

Зѳмледѣльческія

 

орудія.

10.

  

Деревенскія

 

постройки.

1

 

1 .

   

Обработка

 

почвы.

1 2.

  

Уходъ

 

за

 

лугами,

Воспитаніе

 

и

 

педагогія.

1.

   

Переутомленіе

 

дѣтей.

2.

   

Семейное

 

воспитапіе.

3.

   

Учебные

 

столы

 

и

 

скамейки.

4.

   

Дурпын

 

привычки

 

дѣтей.

5.

   

Дѣтскія

 

игры.

6.

   

Мать

 

и

 

дитя.

7.

   

Городъ

 

и

    

деревня

    

для

дѣтей.

8.

   

Награды

   

и

 

наказапія

 

въ

воспитапіи.

9.

   

Капризныя

 

дѣти.

10.

   

Школьная

 

гигіѳпа.

11.

   

Вліяніе

 

наслѣдствеппостй.

12.

   

Нормальная

 

дѣтская.

ПРЕМШ

  

ДЛЯ

  

ПОДПИСЧИКОВЪ.

Подписчики,

 

иодписавгаіеся

 

до

 

1

 

Япваря

 

1902

 

года

 

полу-

чать

 

въ

 

видѣ

 

иреміи

 

журналъ

 

„Самопомощь"

 

со

 

всѣми

 

приложе-

ніями

 

въ

 

течепіи

 

Октября,

 

Ноября

 

и

 

Декабря

 

тѳкушаго

 

года

безилатно,

 

а

 

всего

 

нолучатъ

  

15

 

«Ns№

 

и

 

60

 

приложеній.

Подписчики

 

но

 

желанію

 

могутъ

 

подписаться

 

наложеннымъ

платежемъ,

 

о

 

чемъ

 

заявляютъ

 

рѳдакціи

 

простнмъ,

 

даже

 

отгсрьг

тымъ

 

нисьмомь.

 

Первый

 

№

 

журнала

 

имъ

 

высылается

 

немедленно,

«ъ

 

наложеніомъ

 

платежа

 

4

 

р.

 

25

 

к.,

 

(25

 

к.

 

почтовые

 

расходы),

а

 

остальные

 

Л»№

 

по

 

нолучепіи

 

денегъ,

 

высылаются

 

обыкповѳн-

нымъ

 

порядкомъ.

№

 

журнала

   

для

 

ознакомления

 

высылается

 

съ

 

4

 

очередными

приложеніями

 

за

 

50

 

коп.

 

деньгами

 

или

 

марками.

Подробная

 

программа

 

безплатно.

 

3—2



—

 

1270

 

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1902

 

ГОДЪ

на

 

еженедѣльный

 

общедоступный

 

иллюстрированный

IV

 

г.

 

изд.

    

журналъ

  

для

 

семьи

   

IV

 

г.

 

изд.

„СПУТНИКЪ

 

ЗДОРОВЬЯ"
цодъ

 

редакціей

 

и

 

при

 

блнжайшемъ

 

участіи

    

гг.

    

ирофѳссоровъ

 

и

врачей

 

но

 

ихъ

 

снеціалыюстямь.

52

 

номера

 

журнала

 

даютъ

 

своимъ

 

читагелямъ

 

массу

 

но-

лезныхъ

 

статей

 

и

 

свѣдѣшй,

 

инложенныхъ

 

вполнѣ

 

доступнымъ

 

и

попятпымъ

 

языкомъ,

 

по

 

всѣиъ

 

іюпросішъ

 

популярной

 

медицины,

гигіены

 

и

 

санитаріи,

 

освѣщающихъ

 

всѣ

 

могущіе

 

интеросовать

 

чи-

тателя

 

вопросы

 

сохраненія

 

его

 

здоровья;

S-5:

 

приложенія,

 

содержащія

 

въ

 

сѳбѣ

 

полезныя

 

и

 

необхо-

димыя

 

свѣдѣнія

 

но

 

домоводству,

 

домохозяйству,

 

фальстификаціи

 

upo-

дуктовъ,

 

сельскому

 

хозяйству,

 

вѳтерипаріи

 

и

 

т.

 

д.

 

несколько

 

они

затрагиваютъ

 

вопросы

 

о

 

чѳловѣч.

 

здоровьѣ

 

и

 

вполнѣ

 

нримѣнимы

при

 

каждой

 

семейн.

 

обстановкѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

теченіи

 

1902

года

 

подписчики

 

получать

 

БЕЗПЛАТНОи

 

безъ

 

вся-

кой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

±3

  

приложены

  

весьма

  

полозныхъ

  

въ

 

каждой

 

сѳмьѣ:

12

 

книгъ

 

обществ,

  

библіотеки

   

„ДОМАШНІЙ

 

ВРАЧЪ".

ІІОДача

 

нерпой

 

ПОМОЩИ

 

профес.

 

Эсмарха,

  

г,ъ

 

рисунками.

ЗД0|)0ВЫе

  

II

  

бОЛЬНЫе

 

НерНЫ

  

проф.

   

Крафгь-Эбинга.

ИСКУССТВО

  

ІірОДЛІІТЬ

 

ЖИЗНЬ

   

профес.

  

Эбштейна.

Попаренная

 

КНІІГа

 

Діэтетика

 

для

 

желудоч.

 

больныхъ

 

проф.

Бидерта.

МассаЖЪ

 

И

 

его

 

ІіріІМѣненІе,

 

д-ра

 

Бернъ

 

съ

 

рисунками.

ВоДОЛечеНІе

 

(Дома

 

у

 

себя).

 

Д-ра

 

Дюваль

 

сочин.

 

удостоен.

преміи

 

Пар.

 

Акадоміи.

Гегіена

 

повседневной

 

жизни

 

профес.

 

Гравиць.

Какъ

 

сохранить

 

здоровье

 

дѣтей,

 

проф.

 

Фишль.

Гегіена

 

кожи,

 

волосъ

 

и

 

ногтей,

 

профес.

 

Раллѳ.

Гегіена

 

зубовъ

 

Н

 

рта

 

профессора

 

Бертенъ.

ГлаЗЪ

  

И

  

уХОДЪ

  

За

  

НИМЪ

  

профессора

 

Фика.

Домашняя

 

гимнастика

 

Д-ра

 

Аигерштейна

 

и
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ОБЩЕДОСТУПНОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

къ

ПРЕДУПРЕЖДЕН!»

   

БОЛѢЗНЕЙ

И

 

СОХРАНЕНІЮ

 

ЗДОРОВЬЯ.

 

Въ

 

4-хъ

 

томахъ.

Подъ

 

редакціей

 

проф.

 

Г.

 

В.

 

Хлопина.

 

Введеніѳ

 

пр.

 

Ф.

 

Ф.

 

Эрисмана

Подписавгаіеся

 

на

  

1903

 

г.

 

и

 

внесшіе

 

годовую

 

плату

 

до

 

20

 

де-

кабря

 

с.

 

г.

 

получать

 

8

 

номер,

 

журнала

 

съ

 

двумя

 

къ

 

нимь

 

при-

ложѳніями

 

за

 

ноябрь

 

и

 

декабрь

 

1991

 

года

БЕЗПЛЛТЫО

и

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

началѣ

 

года

   

одновременно

   

всѣ

 

4

 

тома

 

Руко-

водст.

 

къ

 

предуиреж.

 

болѣнней.

Цѣпа

 

съ

 

пересылкой

 

на

 

годъ— 5

  

р.

 

Рансрочка

 

допускается.

Подииска

 

принимается

 

въ

   

Главной

 

конто рѣ

 

журнала

  

„Спутникъ

Здоровья",

 

С- Петербургу

 

Коломенская

  

ул.,

 

соб.

 

домъ.

Отв.

 

Редакт.

 

А.

 

0.

 

Дукатъ.

    

4 — 2

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ"
Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

разрѣш.

 

къ

 

выписгеѣ

 

въ

 

безпл.

 

библ.

 

и

 

чит.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1902

 

г.

 

(XIII

 

изд.).

 

Подписи,

 

годъ

начин,

 

съ

 

Ноября.

Въ

 

теченіе

 

года

  

1902

 

года

 

ВСѢ

 

подписчики

 

ІЮЛУЧАТЪ.

иллюстрированных ь

 

нумера,

 

въ

 

когорыхъ

 

будутъ

 

помѣщать-

ся

 

выдающіяся

 

событія

 

всего

 

міра,

 

очерки

 

и

 

равсказы

 

изъ

исторіи

 

пауки,

 

нутешествій

 

и

 

изобрѣтеній,

 

романы

 

и

 

новѣсти,

 

жи-

вонисния

 

оиисанія

 

чудесь

 

и

 

великихъ

 

явлепій

 

природы,

 

фокусы,

забавы

 

и

  

развлеченія.

книгъ

 

съ

 

рис.,

 

объем,

 

свыше

 

2,000

 

сграницъ,

 

въ

 

которыхъ

будутъ

 

помещаться

 

сочепенія

 

иявѣстныхъ

 

писателей,

 

состоя

 

-

щія

 

изъ

 

романовъ,

   

разечитаиныхъ

 

на

 

занимательное,

   

но

 

поучи-

тельное

 

чтепіе,

 

подъ

 

общимъ

 

заг.іавіемъ:

52

12
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„БИБЛІОТЕКА

 

РОМАНОВЪ"

(ПРИКЛЮЧЕНИЕ

 

НА

 

СУПІѢ

 

И

 

НА

 

МОРѢ).

l)

 

Великій

 

лѣсъ.

 

Ж.

 

Bepua.

 

2)

 

Островъ

 

сокровищъ,

 

Р»

Стивенсона.

 

3)

 

Лагерь

 

въ

 

горахъ.

 

Э.

 

Э.ілиса,

 

4)

 

Потериѣвшіе

крушеніе.

 

Р.

 

Стивенсона.

 

5)

 

Понтіакъ,

 

вождь

 

Оттавовъ.

 

Э.

 

Эл-

лиса.

 

6)

 

Искатели

 

каучука.

 

Его-жѳ.

 

7)

 

Желѣзный

 

ииратъ.

 

Мак-

са

 

Пембертона.

 

8)

 

Морскіѳ

 

волки.

 

Его -же.

 

9)

 

Исторія

 

Жанъ-

Мари

 

Кабидудина.

 

Ж.

 

Верна.

 

10)

 

11)

 

12)

 

Приключонія

 

капи-

тана

 

Маріетта.

Кромѣ

  

того

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

   

пересылку

 

БЕЗПЛАТНО

могутъ

 

получить,

 

по

 

желанію,

 

на

 

выборъ:

ЖИЗНЬ

 

ШИВОТНЫХЪ

 

BPDMA

подъ

 

редакціей

 

д-ра

 

зоологіи

 

А.

 

М.

 

Никольскаго.

Раскропшое

 

изданіе

 

съ

 

массою

 

рисунковъ

 

и

 

хромолитографіями.

12

 

илюстрированп.

 

вынусковъ

 

большого

 

формата,

 

на

 

веле-

невой

 

бумагѣ.

 

свыше

 

600

 

рисунсовъ,

 

1000

 

страницъ

 

убористой

печати,

  

3

 

тома,

  

60

 

печати,

 

листовъ.

ИЛИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ

 

СЛОВАРЬ.

вполнѣ

 

закончен,

 

иодъ

 

рѳдак.

 

д-ра

 

фмлософіи

 

М.

 

М.

 

Фи/ІИППОВа.

12

 

вынусковъ

 

формата

 

словарей

 

Брокауза

 

и

 

Мейера.

 

3800

столбцовъ

 

убористой

  

печати,

 

3

 

тома,

   

120

 

печати,

  

листовъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

журпалъ

   

„ПРИРОДА

  

и

 

ЛЮДИ'

со

 

всѣми

 

ириложеніями

 

остается

 

прежняя:

 

5

 

рублей

 

за

 

годъ

 

безъ

доставки;

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

но

 

всей

 

Россіи

 

шесть

 

руб.

Допускается

 

раясрочка:

 

при

 

ноднискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

марта

 

1

 

р.,

къ

 

1

 

мал

 

1

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные,

 

или

 

по

 

одпому

 

рублю

въ

 

мѣсяцъ

 

до

 

полпой

 

уплаты

 

подписной

 

цѣны.

Главная

 

контора

 

и

 

редакція:

 

С- Петербурга,

 

Стремянная,

 

собств.

д.

 

№

  

12.

 

Издатель

 

П.

 

Сойкинъ,

 

Редакторъ

 

Ф.

 

Груздевъ.

3—3
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ГОДЪ

   

ИЗДАНІЯ

   

33-й.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

 

1902

  

ГОДЪ.

-ЕЕ

 

И

 

В

 

А"
Иллюстрированный

 

журналъ

 

литературы,

 

политики

   

и

   

современной

 

живпи,

со

 

многим

 

а

 

приложеніями.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое

 

ивданіѳ

 

„НИВЫ"

 

на

 

1902

 

годъ

— )

 

со

 

всѣми

 

приложеніяыи

 

(—

Бевъ

 

доставки

 

въ

 

С.-ІІетербургѣ

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

сь

 

доставкою

 

въ

С.-Петербургѣ

 

б

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстности

Россіи

 

7

 

руб.

 

За

 

границу

 

10

 

руб.

Вевъ

 

доставки

 

въ

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

„Нивы":

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

копторѣ

 

Н.

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія

 

линіи

 

в

 

р

 

,

2)

 

въ

 

Одессѣ,

   

въ

   

книжномъ

   

магавинѣ

   

„Обравованіе,

   

Ришельевская,

 

Аі

  

1 2

6

 

руб.

 

50

 

коп.

Раясрочка

 

подписной

 

платы

 

для

 

гг.

 

иногорпднихъ

 

подписчиковъ

 

до-

пускается

 

па

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

Въ

 

два

 

срока:

 

при

  

подпискѣ

  

4

 

руб.

 

и

1

   

іюня

 

1902

 

г.

 

3

 

руб.

 

Въ

 

три

 

срока:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

руб.,

 

1

 

апрѣля

 

1902

 

г.

2

  

руб.

 

и

 

1

  

августа

 

1902

 

іода

 

2

 

руб.

Для

 

гг.

 

служащихъ

 

какъ

 

въ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

кааенпыхъ

 

учреж-

деніяхъ

 

(въ

 

С.-ІІеторбургѣ,

 

Ыосквѣ,

 

Одоссѣ

 

и

 

друг,

 

городахъ),

 

при

 

коллек-

тивной

 

подпискѣ

 

ва

 

пиручительствомъ

 

гг.

 

каэначеевъ

 

и

 

управляющихъ,

рассрочка

 

платежа

 

допускается

 

на

 

еще

 

болѣѳ

 

льготныхъ

 

условіяхъ.

Достоевскій,

 

Григорович*,

 

Боборыкпнъ,

 

Тургеневъ,

 

Гончаров*,

 

Го-

голь,

 

Данилевскій— вотъ

 

тѣ

 

писатели,

 

которымъ

 

за

 

послѣнія

 

восемь

 

лѣтъ

,,Нива"

 

дала

 

среди

 

русской

 

читающей

 

публики

 

нобывалое

 

распространѳвіе.

Собранія

 

сочиненій

 

ѳтихъ

 

столь

 

васлуженныхъ

 

передъ

 

русскимъ

 

просвѣще-

ніемъ

 

писателей

 

равошлись

 

раньше

 

ьъ

 

скромной

 

цифрѣ

 

нѳмногихъ

 

тысячъ

эквемпляровъ;

 

,,Нпва"

 

жѳ

 

довела

 

цифру

 

ихъ

 

распространенія

 

до

 

сотенъ

тысячъ.

Теперь

 

настала

 

очередь

 

для

 

Лѣскова.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

Гоголь,

 

Гон-

чаровъ,

 

Тургеневъ,

 

Дистоевскій

 

съ

 

необычайной

 

полнотою

 

раскрыли

   

намъ

въ

 

беясмертныхъ

 

обравахъ

 

то,

 

что

 

волновало,

 

заботило,

   

радовпло

   

и

   

печа-

лило

 

русское

 

общество

 

въ

 

ХІХ-мъ

 

вѣкѣ,

   

Лѣсковъ,

   

дополнивъ

   

во

 

многомъ

начертанную

 

ими

 

широкую

 

картину

 

русской

 

живни,

 

подмѣтилъ

 

тѣ

 

течѳніи,

который

 

въ

 

его

 

время

 

только

 

еще

 

нарождались,

 

но

 

которымъ,

  

несомнѣнпо,

принадлежитъ

 

будущее.

  

Онъ

 

съ

 

большимъ

 

прямодушіемъ

   

и

   

гражданскимъ

мужествомъ

 

аадался

 

вопросомъ— насколько

 

новые

 

русскіе

 

люди,

 

народивші-

еся

 

при

 

Царѣ-0<

 

вободителѣ,

    

подготовлены

 

и

 

способны

    

разыграть

   

плодо-

творную

 

роль

 

въ

 

русской

 

живни,

 

—

 

и

 

отвѣтилъ

 

па

 

этотъ

 

вопроеъ

 

въ

 

цѣломъ

рядѣ

 

вамѣчательныхъ

 

проивведеній

 

(романы:

 

„Обойденные",

   

„Островитяне"

и

 

„Некуда"

 

и

 

равскавъ

 

„Овцѳбыкъ")

 

съ

 

такою

 

силою

 

критическаго

 

анализа

я

 

въ

 

тавихъ

 

яркнхъ

 

ооравахъ,

 

что

 

вполнѣ

 

уяснить

 

себѣ

   

эту

   

сторону

   

рус-

ской

 

живни

 

помимо

 

проивведевій

 

Лѣскова

 

очень

 

трудно.

    

Онъ

   

первый

   

въ

нашей

    

литературѣ

   

съ

   

большою

 

убѣдительностыо

 

выяснилъ,

 

что

 

спасеніе

родины

 

вависитъ

 

не

 

отъ

 

Онѣгиныхъ,

 

Печориныхъ,

 

Рудиныхъ,

   

словомъ.

 

не

отъ

 

людей,

 

напоминающихъ

 

главныхъ

 

гѳроевъ

   

прежней

   

пашей

   

беллетрис-

тики,

 

а

 

отъ

 

тихихъ,

 

невамѣтныхъ,

 

но

   

стойкихъ

    

работниковъ

    

на

   

родпой

нивѣ,

 

которыхъ

 

онъ

 

наввалъ

 

,, Праведниками 1 .

 

Затѣмъ,

 

онъ,

   

лаже

 

несрав-

ненно

 

болѣе

 

Достоевскаго,

 

остановился

 

на

 

рѳлигіо8ной

 

живни

   

русскаго

 

об-

щества

 

и

 

народа

 

и

 

съ

 

рѣдкимъ

 

мастерствомъ,

 

наблюдательностью

    

и

   

прав-

дивостью

 

раскрылъ

 

намъ

 

ихъ

 

религіовное

   

міросозерцаніѳ,

    

равно

    

какъ

    

и

быть

    

русскаго

   

духовенства.

  

Въ

 

этомъ

 

отношеміи

 

Лѣсковъ,

 

авторъ

 

легѳндъ

ивъ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства,

 

„і

 

оборянъ",

 

„.Мелочей

 

архіерейской

 

жиз^



—

 

1274

 

—

ни",

 

дпвныхъ

 

по

 

глубинѣ

 

религіовнаго

 

чувства

 

равскавовъ:

 

„На

 

краю

 

свѣ-

та",

 

„Запечатлѣнный

 

Ангелъ"

 

и

 

т.

 

д.,

 

положительно

 

не

 

имѣетъ

 

соперни-

ковъ

 

въ

 

русской

 

литературѣ.

 

Наконецъ,

 

рѣдкій

 

русскій

 

писатель

 

такъ

 

глу-

боко

 

ивучилъ

 

почти

 

всѣ

 

классы

 

руссагоо

 

бщества.

 

Онъ

 

вамѣчательпо

 

вналъ

крестьянскій

 

бьпъ

 

и

 

вообще

 

народную

 

живнь.

 

Столь

 

же

 

мастерски

 

онъ

очертилъ

 

бытъ

 

нашего

 

купечества

 

и

 

торговаго

 

люда;

 

кромѣ

 

того,

 

затри-

нулъ

 

съ

 

рѣдкой

 

наблюдательностью

 

и

 

широтою

 

взгляда

 

положеніѳ

 

нашихъ

инородцевъ

 

и

 

иновѣрцевъ.

 

Словом*,

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Лѣскова

 

всѣ

 

классы

русскаго

 

иаселѳнія

 

проходятъ

 

передъ

 

умственнымъ

 

вворомъ

 

читателя.

 

И

вевдѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

втихъ

 

разнообравныхъ

 

сферахъ

 

Лѣсковъ

 

проявилъ

 

.такое

глубокое

 

внакомство

 

съ

 

русскою

 

живныо,

 

что

 

произведенія

 

его

 

читаются

съ

 

интеросомъ.

 

какой

 

можетъ

 

возбуждать

 

только

 

жпвненння

 

правда,

 

вопло-

щенная

 

въ

 

яркпхъ

 

художественныхъ

 

обравахъ.

 

Поэтому

 

одинъ

 

пвъ

 

лучшихъ

современныхъ

 

нсториковъ

 

русской

 

литературы

 

могъ

 

по

 

всей

 

справедливости

сказать

 

о

 

Лѣсковѣ,

 

сравнивая

 

его

 

съ

 

Островскпмъ,

 

Ппсемскпмъ

 

и

 

Достоев-

скимъ,

 

что

 

онъ

 

„ни

 

одному

 

изъ

 

этихъ

 

велпкихъ

 

мастеровъ

 

слова

 

не

 

усту-

паетъ

 

по

 

чпсто-художественнымъ

 

силамъ",

 

что

 

„ни

 

у

 

одного

 

русскаго

 

пи-

сателя

 

нѣтъ

 

такого

 

поисчеі

 

паемаго

 

богатства

 

фабулы"

 

и,

 

наконецъ,

 

что

„не

 

много

 

зпаетг

 

Лѣсковъ

 

соперниковъ

 

въ

 

русской

 

литературѣ

 

по

 

коло-

ритности

 

и

 

оригинальности

 

своего

 

явыка".

Поставив*

 

себѣ

 

задачею

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

содѣйствовать

 

широкому

 

и

быстрому

 

распространена

 

въ

 

читающей

 

публпкѣ

 

сочпненій

 

нашихъ

 

луч-

шихъ

 

писателей,

 

мы

 

рѣшнли

 

дать

 

нашимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

видѣ

 

при-

ложенія.

полное

 

собраніе

 

сочиненій

3=fE.

    

С.

    

Лескова.

Къ

 

сожалѣнію,

 

почтовыя

 

правила,

 

требующія,

 

чтобы

 

нумеръ

 

„Нивы"

съ

 

приложеніямп

 

не

 

превышал*

 

иавѣстнаго

 

вѣса,

 

лишаютъ

 

насъ

 

возмож-

н

 

істи

 

въ

 

виду

 

многочисленности

 

произведеній

 

Лѣскова

 

и

 

вначительнаго

их*

 

объема,

 

дать

 

ихъ

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

1902

 

г.

 

Даже

 

если

 

равдѣлить

 

ихъ,

по

 

примѣру

 

сочиноній

 

Дапилевскаго,

 

на

 

24

 

тома,

 

то

 

эти

 

томы

 

окажутся

слишкомъ

 

тяжелыми,

 

и

 

по

 

этому

 

мы

 

вынуясдепы

 

для

 

удовлетворенія

 

требо-

ваній

 

почты

 

равдѣлить

 

вхь

 

па

 

36

 

томовъ.

 

Межлу

 

тѣмъ

 

ивъ

 

числа

 

52

 

ну-

меров*

 

„Нивы"— 24

 

имѣютъ

 

уже

 

свои

 

приложения

 

(„Ежемѣснчныя

 

Литера-

турныя

 

Приложенія"

 

- 12

 

нумеров*

 

и

 

„Моды"— также

 

12).

 

При

 

таких*

условіяхъ

 

намъ

 

не

 

остается

 

ничего

 

другого,

 

какъ

 

распредѣлить

 

сочиненія

Лѣскова

 

на

 

2

 

года.

Въ

 

будущемъ

 

году

 

истекаетъ

 

пятидесятилѣтіе

 

со

 

дня

 

смерти

 

двухъ

корифеевъ

 

пашей

 

литературы:

 

Гоголя

 

и

 

Жуковскаго.

 

По

 

этому

 

случаю

 

вся

просвѣщенная

 

Россін

 

снова

 

вспомнить

 

о

 

великихъ

 

заслугах*

 

втихъ

 

двухъ

писателей,

 

и

 

всякій

 

образованный

 

человѣкъ,

 

не

 

вапасшійся

 

еще

 

ихъ

 

про-

ивведеніями,

 

пожелать

 

ихъ

 

пріобрѣсти.

 

Сочинепія

 

Гоголя

 

нами

 

уже

 

даны

читателямъ

 

въ

 

видѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

къ

 

„Нивѣ"

 

1900

 

г.

 

Сочиненія

же

 

Жуковскаго,

 

который

 

присвоил*

 

русской

 

литературѣ

 

много

 

классичес-

кнхъ

 

прои8вѳденій

 

запада

 

въ

 

ген

 

альныхъ

 

переводахъ,

 

чистота

 

помысловъ

и

 

чувствъ

 

котораго

 

воспитала

 

намъ

 

„человѣка"

 

на

 

престоле,

 

невабвеннаго

Ц'ря-Освободителя,

 

и

 

имѣетъ

 

вообще

 

такое

 

громадное

 

воспитательное

 

вна-

чепіе,

 

которому

 

Пушкинъ

 

такъ

 

вѣрно

 

предсказал*,

 

что

Его

 

стихов*

 

пленительная

 

сладость

Пройдет*

   

вѣковъ

   

завистливую

  

даль. —

сочиненія

 

такого

 

писателя

 

доляшы

 

также

 

находится

 

въ

 

библіотекѣ

 

каяідоа

русской

 

семьи

 

и

 

каждаго

 

русскаго

 

образованная

 

человѣка.

 

Поэтому

 

мы

 

и

рѣшили

 

дать

 

нашимъ

  

читателямъ

 

въ

 

1902

 

году
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полное

 

собраніе

 

сочиненій

А.

     

В.

    

Ж

 

уковекаго.
довѣривъ

 

рѳдакцію

 

ихъ

 

текста,

 

снабженіе

 

его

 

необходимыми

 

примѣчаніями

и

 

составленіе

 

біографіи

 

поэта

 

знатоку

 

Жуковскаго,

 

профессору

 

А.

 

С.

 

Ар-

хангельскому,

 

t

 

амо

 

собою

 

равумѣется,

 

что

 

наше

 

ивданіе,

 

въ

 

которое

 

войдетъ

цѣлый

 

рядъ

 

еще

 

не

 

печатанных*

 

поэтических*

 

проивведенШ

 

знаменитаго

писателя,

 

не

 

будет*

 

имѣть

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

тѣми

 

изданіями,

 

которыя

расчитаны

 

исключительно

 

на

 

дешевивну

 

и

 

поэтому

 

ни

 

полнотою,

 

ни

 

точною

провѣркою

 

текста

 

компѳтентнымъ

 

ивслѣдователемъ,

 

ни

 

изящоою

 

внеш-

ностью

 

отличаться

 

не

 

могутъ.

Такимъ

 

обравомъ

 

читатели

 

получатъ

 

въ

 

пасту пающемъ

 

1902

 

году

полное

 

собраніе

 

сочпнеяій

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго

 

въ

 

12

 

томахъ

 

расширеннаго

формата,

 

въ

 

2

 

столбца,

 

отпечатанныхъ

 

четкимъ

 

шрифтом*

 

на

 

хорошей

 

бу-

магѣ,

 

и

 

12

 

томовъ

 

полнаго

 

солранія

 

сочиненій

 

и

 

С.

 

Лѣскова

 

обычнаго

формата

 

„Сборника

 

Нивы",

 

отпечатаннаго

 

также

 

четкимъ

 

шрифтомъ

 

на

хорошей

 

бумагѣ.

 

Остальные

 

же

 

24

 

тома

 

сочиненій

 

Лѣскоаа,

 

въ

 

которые

войдутъ

 

многія

 

проиэведепія,

 

пѳ

 

вошедшія

 

въ

 

прежнія

 

издапія

 

или

 

до

 

спхъ

иоръ

 

еще

 

вовсе

 

не

 

напечатанный,

 

подписчики

 

наши

 

получатъ

 

въ

 

1903

 

г.,

при

 

чем*

 

мы

 

счвтаемъ

 

необходимым*

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

слѣдующеѳ

 

об-

стоятельство.

 

Чтобы

 

нэбЬжать

 

больших*

 

непроивводительныхъ

 

эатратъ,

 

мы

можемъ

 

печатать

 

въ

 

1902

 

году

 

сочиненія

 

Лѣскова

 

только

 

въ

 

таком*

 

коли-

чествѣ

 

эквемпляровъ,

 

какое

 

окажется

 

нужнымъ

 

для

 

удовлетворенія

 

подпис-

чпковъ

 

этого

 

года.

 

Слѣдовательно,

 

лица,

 

которыя,

 

подписываясь

 

на

 

„Ниву"

1903

 

г

 

,

 

пожелают*

 

ва

 

дополнительную

 

плату

 

получить

 

и

 

первые

 

12

 

томовъ

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

Лѣскова,

 

не

 

могутъ

 

разсчитывать

 

на

 

удовле-

твореніѳ

 

ихъ

 

желаній.

Въ

 

первые

 

12

 

томовъ

 

войдутъ

 

слѣдующія

 

проивведенія

 

С.

 

Н.

 

Лѣскова:

Томъ

 

I.

 

Портрет*

 

Н.

 

0.

 

Лѣскова,

 

гравированный

 

на

 

стали

 

у

 

Брокга-

уза

 

въ

 

Лейпцпгѣ— Критико-біографичѳскій

 

очеркъ

 

Р.

 

И.

 

Сементковскаго.—

Соборяне.

 

Хроника.

 

Часть

 

I.

Томъ

 

II.

 

Соборяне.

 

Хроника.

  

Части

 

2

 

и

 

3.

Томъ

 

III.

 

Запечатлѣнный

 

ангелъ.

 

Разсказъ.

 

Праведники.

 

Прѳдисловіѳ.

Ра8ска8ы:

 

Одподумъ.

 

— Пигмей.

 

— Кадетскій

 

монастырь.

 

-Іірибавленіе

 

о

 

Воб-

ровѣ.

 

-

 

Русскій

 

демократъ

 

въ

 

Польшѣ.

Томъ

 

IV.

 

Праведники.

 

Равскавы:

 

Несмертельный

 

Голованъ.

 

-

 

Ипже-

неры-бевсребрепники. —

 

іѵосой

 

лѣвша.

 

— Человѣкь

 

па

 

часах*.

Томъ

 

V.

 

Праведники.

 

Разскавы:

 

Очарованный

 

страннпкъ.— Шерамуръ.

Томъ

 

VI.

 

Обойденные.

 

Романъ.

 

Части

 

1

 

и

 

2.

Томъ

 

VII.

 

Обойденные.

 

Романъ.

 

Часть

 

З.-На

 

краю

 

свѣта.

 

Ра8ска8ъ.

Томъ

 

ѴШ.

 

Островитяне.

  

Ііовѣсть.

Томъ

 

IX.

 

Некуда.

 

Ртманъ

   

Книга

 

первая:

 

Въ

 

провинціп.

Томъ

 

X.

 

Некуда

 

Романъ

 

Книга

 

первая

 

(окончаніе).

 

Въ

 

провпиціи.—

Книга

 

вторая:

 

Въ

 

Ліосквѣ.

Томъ

 

XI.

 

Некуда.

 

Романъ.

  

Книга

 

вторая:

 

Въ

 

Москвѣ.
Томъ

 

XII.

 

Некуда.

 

Романъ.

 

Книга

 

третья

 

и

 

послѣдняя:

 

На

 

Невскихъ

берегахъ.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

 

В.

 

Д.

 

Жуковскаго,

то

 

распредѣленіе

 

ихъ

 

по

 

томамъ

 

будет*

 

следующее:
Томъ

 

I— IV.

 

Портрет*

 

В.

 

А.

 

Жуковскаг

 

•,

 

гравир.

 

на

 

стали

 

У

 

Ьрок-
гаува

 

въ

 

Лейпцигѣ.

 

-

 

Віографическій

 

очеркъ

 

А.

 

С.

 

Архангельскаго.-Отдѣлъ

первый:

 

Лирическія

 

стихотворенія,

 

баллады,

 

повѣсти

 

въ

 

стихах*,

 

сказки,

посланія

 

и

 

мелкія

 

стпхотворенія;

 

Ив*

 

„Донъ-Кишота".— Пт.снь

 

барда

 

над*

гробом*

 

славянъ-побѣдптелей.

 

-

 

Людмила.

 

Двѣнадцать

 

спящих*

 

дѣвъ.-Ивп-
ковы

 

журавли. -Пѣвець

 

во

 

ставѣ

 

русских*

 

воипоіъ.

 

-

 

Императору

 

Але-

ксандру.— Овсяный

 

кисель. -Смерть

 

Іисуса.--Шильопскій

 

у.іникъ.-І^авру-

шеніе

 

Трои.-Иоѣздка

 

па

 

маневры.— Поликратовъ

   

перстень. -Жалоба

   

и, е-
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рѳры.— Кубокъ. —Спящая

 

царевна.— Война

 

мышей

 

и

 

лягушекъ. —Скавка

 

о

царѣ

 

Берендеѣ,

 

о

 

сынѣ

 

его

 

Иванѣ

 

Царевичѣ,

 

о

 

хитростях*

 

Кощея

 

бѳасмѳрт-

наго

 

и

 

о

 

премудрости

 

Марьи

 

Царевны,

 

кощеевой

 

дочери.— Ночной

 

смотръ. —

Сельское

 

кладбище.

 

-

 

Бородинская

 

годовщина. — Котъ

 

въ

 

сапогах*.

 

— Сказка

объ

 

Иванѣ

 

Царевичѣ

 

и

 

сѣромъ

 

волкѣ

 

и

 

мног.

 

другіе.

Томъ

 

V.

 

Отдѣлъ

 

второй:

 

Слово

 

о

 

полку

 

Игоревѣ.

 

-

 

Ореланска

 

дѣва.—

Ундина. — Камоэнсъ.

Томъ

 

VI.

 

Наль

 

и

 

Дамаянти.

 

—

 

Рустемъ

 

и

 

Зорабъ.

Томъ

 

VII

 

и

 

VIII.

 

Одиссея.

Томъ

 

IX.

 

Отрывки

 

изъ

 

Иліады.—

 

Отрывки

 

иэъ

 

Энеиды.

 

— Странствую-

щій

 

жидъ.

 

— Отрывки

 

иэъ

 

Апокалипсиса.

 

-Изъ

 

неивданныхъ

 

и

 

черновых*

рукописей

 

поэта.

Томъ

 

X.

 

Отдѣлъ

 

третій:

 

Проивведенія

 

въ

 

провѣ:

 

Ыиръ

 

и

 

война,—

Истинный

 

герой.— Кто

 

истинно

 

добрый

 

и

 

счастливый

 

человѣкъ. — Писатель

въ

 

обществѣ— О

 

нравственной

 

польвѣ

 

поэ8іи.- О

 

баснѣ

 

и

 

баснях*

 

Крыло-

ва. —О

 

критикѣ —Рафаэлева

 

Мадонна

 

и

 

мвог.

 

другіе.

Томъ

 

XI.

 

Проияведенія

 

въ

 

прозѣ:

 

О

 

холерном*

 

вовмущеніи

 

въ

 

1831

году.— Взгляд*

 

на

 

вемлю

 

съ

 

неба.

 

—

 

Воспоминавія

 

о

 

К.

 

К.

 

Иѳрдерѣ.— Черты

Исторіи

 

Государства

 

Россійскаго

 

и

 

маог.

 

другіѳ

 

—

 

Отдѣлъ

 

четвертый:

 

Ивъ

дневника.

Томъ

 

XII.

 

Письма.

Репутація

 

„Нивы",

 

какъ

 

литературнп-художественнаго

 

органа

 

чутко

отвывающагося

 

на

 

всѣ

 

вапросы

 

современной

 

живни,

 

настолько

 

упрочилась

ва

 

тридцать

 

два

 

года

 

ея

 

существовапія,

 

что

 

укавывать

 

вдѣсь

 

на

 

ея

 

харак-

теръ,

 

направленіе,

 

содерясапіе

 

мы

 

считаеиъ

 

ивлишнимъ.

 

Постоянно

 

возра-

стающее

 

число

 

ея

 

читателей

 

служит*

 

очѳвиднымъ

 

доказательствомъ,

 

что

 

она

умѣетъ

 

пользоваться

 

лучшими

 

литературными

 

и

 

художественными

 

силами

для

 

осуществленія

 

своей

 

отвѣтетвенпой,

 

но

 

благодарной

 

вадачи.

 

,,Нива"

 

и

впредь

 

будетъ

 

ей

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

удовлетворять

 

какъ

 

въ

 

еженедѣльныхъ

своих*

 

нумерах*,

 

такъ

 

и

 

въ

 

своихъ

„ежемѣсячныхъ

 

Литературныхъ

 

приложеніяхъ",

постепенно

 

превратившихся

 

въ

 

мѣсячный

 

журнал*

 

съ

 

равнообравнымъ

 

бел-

летрическимъ,

 

критическим*,

 

историческимъ

 

и

 

популярно-паучнымъ

 

содер-

жаніемъ

 

и

 

со

 

многими

 

отдѣлами

 

(библіографіи,

 

смѣси,

 

мувыки,

 

спорта,

 

ва-

бавъ

 

и

 

разных*

 

игр*).

По

 

примѣру

 

прежних*

 

лѣтъ,

 

при

 

„Нивь"

 

1902

 

года

 

будетъ

 

прило-

жен*

 

Ежемѣсячный

 

модный

 

журнал*,

 

ваключающій

 

въ

 

себѣ

 

12

 

ЛВЛ6

 

но-

вѣйшихъ

 

парияЕскихъ

 

фасоновъ

 

и

 

болѣѳ

 

300

 

прекрасно

 

выполненных*

 

мод-

ныхъ

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ

 

по

 

послѣднимъ

 

фасонамъ

 

лучшихъ

 

мастеровъ.

На

 

отдѣльно

 

приложенныхъ

 

12

 

большихъ

 

листах*

 

будетъ

 

помѣщѳно

 

болѣе

300

 

рисунковъ

 

рукодѣльныхі.

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

выкроекъ

 

ьъ

 

начуральпую

 

величину.

Въ

 

томъ

 

же

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

найдут*

 

въ

 

отдѣл*

 

„Почто-

вый

 

ящикъ"

 

цѣлую

 

серію

 

рецептовъ

 

по

 

ховяйству

 

и

 

домоводству,

 

одина-

ково

 

полевныхъ

 

для

 

людей

 

какъ

 

богатых*,

 

такъ

 

и

 

не

 

располагающихъ

 

вна-

читѳльными

 

средствами.

при

 

первом*

 

№

 

„Нивы"

 

подписчикиполучатъ

 

отѣнной

 

календарь,

отпечатанный

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ.

Иллюстрированное

 

объявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

высылается

 

бѳзплатно

 

по

первому

 

требование

 

При

 

высылкѣ

 

денегъ

 

почтовым*

 

переводом*

 

слѣдуетъ

обозначить

 

непремѣнно

 

на

 

самом*

 

переводѣ

 

(а

 

не

 

въ

 

отдѣльномъ

 

письмѣ,

на

 

что

 

именно

 

преднавначаются

 

деныи,

 

а

 

также

 

адрес*

 

(подробный

 

и

чѳткій.

Требованіѳ

 

и

 

денги

 

просим*

 

адресовать:

 

въ

 

коптору

 

журнала

 

„Нива"',

 

А.

 

Ф-

Марксу,

 

С.-Петербургъ,

 

Малая

 

Морская,

 

домъ

 

№

 

22.
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-

     

Гавета

 

„Русское

 

Слово"

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

ДОПУ-

  

Will

fill

 

I.

    

ЩЕНА

 

къ

 

обращению

 

въ

 

нар.

 

библ.

 

и

 

читальняхъ.

   

"Ш

 

Г«

И8ДАШЯ.

              

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

             

иадшя>

па

 

ежедневную

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

выходитъ

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

Форматъ

  

„Русскаго

   

Слова"

  

увеличонъ

   

до

   

размѣра

   

бо.іыпихъ

стеличныхъ

 

газѳтъ.

Ііь

 

уч.-.с-тію

 

въ

 

газотЬ

 

привлечены

 

лучшіе

 

еов|ошшыс

 

писатели

 

и

 

публицисты.

Еженодѣлыю

  

„Русское

  

Слово"

  

будчтъ

 

давать:

ОСОБЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

приложена,

съ

 

многочисленными

 

портретами

   

и

   

рисунками,

 

иллюстрирующими

событін

 

дня.

Особенное

 

впиманіе

 

обращено

   

на

 

широкую

 

ностаповку

   

нровинці-

альпаго

 

отдѣла.

В'Ь

 

Парижѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣнѣ,

 

Лондонѣ,

 

Римѣ

 

и

 

др.

 

европейскихъ

центрахъ

 

„Русское

 

Слово"

 

имѣетъ

   

своихъ

   

ностолнныхъ

   

коррес-

пондентовъ.

 

Срочныя

 

извѣстія

 

передаются

   

но

 

телеграфу.

Всѣ

 

упомянутый

 

здѣсь

 

улучшенія:

 

увѳ.іиченіе

 

формата

 

газеты

 

и

ирибавлѳніе

 

иллюстрированная

 

приложенія,

 

вызывали

 

со

 

стороны

редакціи

 

значительный

 

единовременный

 

и

 

постоянныя

 

затраты,

вслѣдствіе

 

чего

 

плата

 

на

 

газету

 

сь

 

1902

 

г.

 

увеличена

 

всего

 

на

 

1

 

руб.

Ближайшее

 

участіе

 

въ

 

„Русском**

  

Оловѣ"

 

прининаетъ

В.

 

М.

 

Дорошевичъ.

Постоянные

 

сотрудники

 

газеты:

 

Абрамовъ,

 

Д.

 

А.

 

Аафитеатровъ,

А.

 

В.

 

Бочаровъ,

 

Н.

 

II.

 

Бѣловъ,

 

Е.

 

К.

 

кн.

 

Волконскій,

 

М.

 

Н.

Гиляровскій.

 

В.

 

А.

 

Даниленко,

 

К.

 

М.

 

Дорошевичъ,

 

В.

 

М.

 

Жа-

ринцева,

 

Н.

 

А.

 

Зайцев,

 

В.

 

Е.

 

Іорданъ,

 

В.

 

О.

 

проф.

 

Кирпич-
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никовъ,

 

А.

 

И.

 

Лонскій,

 

Е.

 

А.

 

Михеевъ,

 

В.

 

М.

 

Мордовцевъ,

 

Д.

Л.

 

Никольский,

 

А.

 

И.

 

Оболенскій,

 

Л.

 

Е.

 

Пикквикъ

 

(псевд.).

Ііолтавскій,

 

О.

 

И.

 

Потапенко,

 

И.

 

Н.

 

Русскій

 

(псевд.).

 

Свѣтловъ,

В.

 

Я.

 

Старостипъ,

 

В.

 

Тулуноіп,,

 

Н.

 

В.

 

(Потресовъ)

 

Яблоновекій,

С.

  

В.

 

Яковлевъ,

 

В.

 

(псевд.).

   

и

 

много

 

другихъ.

Пробный

 

номеръ

 

газеты

 

въ

 

обновленномъ

   

видѣ

 

высылается

безплатно.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

&

 

«

на

 

V 2

 

года

 

—

 

3

 

р.

 

50

 

К.

 

на

  

1

  

мѣсяцъ — 75

 

К.

        

ѵ

 

" '

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

1

 

аіірѣля

 

2

 

р.,

 

и

 

1

 

іюля

 

2

 

р.

Лица,

 

подписывающаяся

 

на

 

газету

 

совмѣстно

 

съжур-

  

„Искры"

наломь

 

илатятъ

 

только

    

. .......... Ор.

Адресъ

 

редакіи:

 

Москва,

  

Петровка,

 

домь

 

Грачева.

    

5

 

—

 

1

ЦаХ

        

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

        

ЦД£

На

 

еженедельный

   

иллюстрированный,

   

художественно-литературный

 

и

юмористическій

  

журналъ

СБР

 

ы

Программа

 

журнала:

 

Беллетристика.

 

—

 

Популярно-научный

 

от-

дѣлъ. — Ообытія

 

общественной

 

и

 

политической

 

жизни

 

съ

 

иллюстра-

циями. — Театръ

 

и

 

искусство.— Общественные

 

дѣятели. — Юмори-

стика. — Карикатуры. —

 

Критика

 

и

 

библіографія. — Судебная

 

хро-

ника.—

 

Опортъ,

 

игры

 

и

 

развлеченія. —Смѣсь.

 

—

 

Почтовый

   

ящикъ

и

 

объявленія.

Пропіелъ

 

годъ

 

существованія

 

иллюстрировапнаго

 

журнала

„Искры".

 

Годъ

 

въ

 

жизни

 

журнала — очепь

 

небольшой

 

промежу-

токъ

 

времени,

 

но

 

несмотря

 

па

 

это

 

„Искры"

 

успѣли

 

прочными

узами

 

связать

 

себя

 

съ

 

читателями.

 

Эта

 

связь

 

достигнута

 

главпымъ

образомъ

 

тѣмъ,

 

что

  

„Искры"

  

старались

   

оправдать

   

возложенныя
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на

 

нихъ

 

надежды:

 

отличаясь

 

богатствомъ

 

содержанія,

 

журналъ

давалъ

 

массу

 

иллюстрацій

 

и

 

чутко

 

отзывался

 

на

 

всѣ

 

злобы

 

дня,

па

 

всѣ

 

нужды

 

и

 

интересы

 

читателей.

Желая

 

удовлетворить

 

самымъ

 

разнообразнымъ

 

потребностямъ

своихъ

 

читателей,

 

„Искры"

 

знакомили

 

ихъ

 

съпослѣдними

 

модами

и

 

музыкальными

 

нроизвѳденіями,

 

номѣщая

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

ноты

 

и

 

рисунки

 

послѣднихъ

 

заграничныхъ

 

модъ;

 

кромѣ

 

того

 

да-

вали

 

свѣдѣнія

 

но

 

домашнему

 

хозяйству

 

и

 

кулинарному

 

искусству.

Рѣшивъ

 

ознакомить

 

своихъ

 

читателей

 

съ

 

нашими

 

популяр-

нѣйшими,

 

извѣстными

 

во

 

всей

 

Россіи

 

государственными

 

и

 

обще-

ственными

 

дѣятелями,

 

лучшими

 

представителями

 

науки,

 

литературы,

художества,

 

скульптуры,

 

артистами

 

и

 

представителями

 

адвокатуры,

редакція

 

дастъ

 

въі902г.

 

БЕЗ

 

ПЛАТНО

 

въвидѣ

 

ПРЕМІИ,

ПОРТРЕТА

 

современныхъ

 

дѣяте.іей

 

въ

 

области

 

администраціи,

науки,

 

искусства

 

и

 

литературы,

 

а

 

имепно:

 

1)

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Ве-

ликій

 

князь

 

Константинъ

 

Константиновичъ,

 

Августѣйшій

 

нрези-

дѳнтъ

 

Академіи

 

Наукъ.

 

—

 

2)

 

Ген.-адъют.

 

П.

 

С.

 

Ванновскій,

 

ми-

нистръ

 

народпаго

 

просвѣщенія. —

 

3)

 

С.

 

Ю.

 

Витте,

 

министръ

финансовъ,—

 

4)

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

оберъ-прок.

 

Свят.

 

Синода. —

5)

 

Проф.

 

Д.

 

И.

 

Менделѣевъ.— 6)

 

Проф.

 

К.

 

А.

 

Тимирязев.—

7)

 

П.

 

П.

 

Трубецкой.

 

— 8)

 

М.

 

М.

 

Ангокольскій.

 

— 9)

 

И.

 

Е.

 

Рѣ-

пинъ.— 10)

 

В.В.

 

Верещагинъ.

 

— 11)

 

В.

 

М.

 

Васнецова— 12)

 

А.

П.

 

Чеховъ.— 12)

 

М.

 

Горькій.

 

— 14)

 

В.

 

Г.

 

Короленко.— 15)

Н.

 

А.

 

Римскій-Корсаковъ,— 16)

 

М.

 

Н.

 

Ермолова.— 17)

 

М.

 

Г.

Савина.— 18)

 

Ѳ.

 

И.

 

Шалянинъ.

 

— 19)

 

Д.

 

В.Собиновъ.--20)

 

А.

 

И.

Южинъ.— 21)

 

К-

 

С.

 

Стаииславскій.— 22)

 

В.М.

 

Дорошевичъ.—

23)

 

Ѳ.

 

Н.

 

Плевако.

 

— 24)

 

Н.

 

П.

 

Карабчевскіи.

Портреты,

 

нредставляющіе

  

собою

   

художественно

  

исполненные

 

въ

нѣсколько

 

красокъ

  

типо-хромографіи,

 

будутъ

  

выходить

 

1

  

и

 

15

числа

 

каждаго

 

мѣсяца.

U

Въ

 

еонцѢ

 

года

 

къ

 

ивиъ

 

будетъ

 

дадана

 

худоіштвеппи

 

исполненная

 

обложка.
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Такимъ

 

образомъ

 

подписчики

  

„Искръ"

  

получать

   

безп/ШНО

великолѣпное

 

собраніе

   

портретовъ,

 

могущее

   

служить

 

укра-

шеніемъ

 

любой

 

гостипной.

Условія

 

подписки:

 

На

   

журналъ

 

„Искры"

 

на

 

годъ

   

съ

 

О

 

.»

доставкою

 

и

 

пересылкою .............

      

г*

Лида,

 

подписавшаяся

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

совмѣстно

 

О

 

_.

съ

 

журналомъ

 

„Искры",

 

нлатятъ .........

       

г

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Петровва,

 

д.

 

Грачева.

Кромѣ

 

того,

 

подписка

 

принимается

 

по

 

всѣхъ

 

кпижпыхъ

 

магазинахъ

Москвы,

 

Петербурга

 

и

 

др.

 

городовъ

 

Россіи.

        

5

 

—

 

1

Журналъ

  

„Вокругъ

 

Свѣта"

   

М.

  

Н.

  

Пр.

   

допущенъ

   

къ

 

обращ.

 

въ

нар.

 

библ.

 

п

 

читальн.

БЕЗПЛАТНО

 

24

 

КНИГИ.

Собранія

 

сочиненій

 

Н.

 

В.

 

ГОГОЛЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

ВіограФІя

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.— Сорочинская

 

яр-

марка. —Вечѳръ

 

наканунѣ

 

Ивана

 

Купала. —Майская

 

ночь,

 

пли

утопленница. —

 

Пропавшая

 

грамота.

 

—

 

Ночь

 

подъ

 

Рождество. —

Страшная

 

месть. — Заколдованное

 

мѣсто.—Старосвѣтскіе

 

помѣщи-

ки. — Тарасъ

 

Бульба

 

(въ

 

исправл.

 

редакціи). — Вій.—Повѣсть

 

о

томъ,

 

какъ

 

поссорились

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

съ

 

Иваномъ

 

Никифо-

ровичемъ. —Носъ.—Портрѳтъ

 

(въ

 

псправл.

 

редакціи). —Шинель.—

Коляска. —Ревизоръ. —Женитьба. —Тяжба. — Похожденіе

 

Чичикова,

или

 

Мертвыя

 

души,

 

поэма

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Со

 

множеством*

иллюстрацій

 

художниковъ:

 

Афанасьева,

 

Иванова,

 

Навозова,

 

Пичу-

гина,

 

Ягужинскаго

 

и

 

др.

В.

 

А.

 

ЖУКОВСКАГО.

СОДЕРЖАЩЕ:

 

БіограФІя

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго.— Лирпческія

произведенія. —Баллады.— Овсяный

 

кисель.

 

—

 

КпянитФерштанъ.—

Спящая

 

царнвна. — Война

 

мюшей

 

и

 

лягушенъ. —Сказка

 

о

 

царѣ

Берѳндеѣ. — Камоэнсъ. — Капптанъ

 

Боппъ. — Котъ

 

въ

 

сапогахъ. —

Сказка

 

объ

 

Иван*

 

Царевичѣ

 

и

 

сѣромъ

 

волкѣ.

 

—

 

Нормандскій

 

обы-
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чай.— Ундина. —Наль

 

и

 

Даманнти. — Рустеиъ

 

а

 

Зорабъ. — Орлеан-

ская

 

дѣва. — Одиссея.

 

Со

 

множеством

 

ь

 

иллюстрацій

 

и

 

рисунковъ

академика

  

К.

   

В.

 

Лебедева.

М.

 

Н.

 

ЗАГОСКИНА.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

БіограФІя

 

М.

 

Н.

 

Загоскина.— Юрій

 

Мило-

славскій,

 

или

 

руоскіе

 

въ

 

1612

 

году. — Кузьма

 

Рощинъ. — Брынскій

лѣсъ,

 

романъ

 

изъ

 

первыхъгодовъ

 

царствованія

 

Петра

 

Велпкаго.—

Русскіе

 

въ

 

началѣ

 

ХѴШ

 

столѣтін,

 

разсказъ

 

изъ

 

вреиеиъ

 

едино-

державия

 

Петра

 

Велпкаго. — Кузьма

 

Нетровичъ

 

Мирошевъ,

 

русская

быль

 

изъ

 

временъ

 

Екатерины

 

II.

 

—

 

Рославлевъ,

 

или

 

русскіе

 

въ

1812

 

г.

 

—

 

Аскольдова

 

могила,

 

повѣсть

 

временъ

 

Владиміра

 

перваго.

Со

 

множествомъ

 

иллюстрацій

 

художника

 

Н.

  

А.

 

Богатова.

„Восточный

 

сказки"

 

В.

 

К.

 

ДОРОШЕВИЧА,

ВСЕ

  

ВЪ

   

24

  

КНИГАХЪ.

Въ

 

1902

 

году

 

получатъ

 

подписчики

 

еженедельна™

 

иллю-

стрированная

 

журнала

 

путешествій

   

и

 

приключепій

 

на

 

су-

шѣ

 

и

 

на

 

морѣ.

ХѴІП-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНШ.

50

 

еженедѣльныхъ

 

иллюстрированных!

 

Щ

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

романы,

 

повѣсти

 

нутешествія

 

uony-

лярно-научныя

 

статьи

 

и

 

многочисленные

 

рисунки,

Въ

 

журналѣ

 

приннмаюгъ

 

участіе:

 

Аксеновъ,

 

Врадій

 

В.

 

П.

(зоодогъ

 

и

 

этнограФъ).

 

Гренъ,

 

А.

 

Н.

 

Дандевпдь,

 

М.

 

В.

 

Дороше-

вичъ,

 

В.

 

М.

 

Загорскій,

 

С,

 

Л.

 

ИнФавтьевъ,

 

И.

 

П.

 

Іорданъ,

 

В.

 

О.

Каразинъ,

 

Н.

 

Н.

 

Качіони,

 

С.

 

А.

 

Кругловъ,

 

А.

 

В.

 

Ыаминъ-Спби-

рякъ,

 

Д.

 

Н.

 

Мельницкая,

 

А.

 

В.

 

Немпровичъ-Данченко,

 

В.

 

И.

 

Нп-

киФоровъ,

 

Д,

 

И.

 

Носиловъ,

 

К.

 

В.

 

(извѣстный

 

путешественник!.).

Орловъ,

 

Д.

 

И.

 

Павловъ,

 

А.

 

Б.

 

Полянскій

 

(Житкова),

 

Б.

 

М.

 

Поли-

ванова,

 

Е.

 

М.

 

Прнбыльскій,

 

Л.

 

А.

 

Свѣтловъ,

 

В.

 

Я.

 

Смпрновъ,

А.

 

П.

 

Чоглоковъ,

 

Н.

 

А.

 

Черскій,

 

Л.

 

Ф.

 

и

 

др.
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Кромѣ

 

того,

 

за

 

приплату

   

одного

   

рубля

   

получатъ

 

картину

художника

  

Федорова,

   

олеографію

   

въ

   

28

 

красокъ

 

размѣр.

17X23

 

верш.

Императрица

 

Екатерина

 

Великая

у

 

ломоносова-

Картина

 

удостоена

 

3-хъ

 

премій

 

на

 

художсственныхъ

 

выстаикахъ.

Оригиналъ

 

стоить

 

1.500

 

рублей.

Такимъ

 

образомъ,

 

подписчики

 

сВокругъ

 

Свѣта>

 

въ

 

1902

 

го-

ду,

 

кромѣ

 

50

 

богато

 

иллюстрированныхъ

 

номеровъ

 

журнала,

 

по-

лучатъ

 

24

 

книги

 

литературныхъ

 

приложений,

 

содержащихъ

 

въ

себѣ

 

до

 

50

 

отдѣльныхъ

 

иллюстрпров.

 

иронзведеиій,

 

принадлежа,

щпхъ

 

перу

 

нашпхъ

 

лучшихъ

 

писателей.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

весь

этотъ

 

литературн.

 

матеріалъ

 

безъ

 

пллюстрацій

 

въ

 

отдѣдьной

 

про-

дажѣ

 

стоитъ

 

болѣе

  

20

 

рублей.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

 

ОСТАЕТСЯ

 

ПРЕЖНЯЯ:

На

 

годъ

 

съ

 

24

 

книгами

 

иллюстрированныхъ

 

сочинѳній:

 

Н.

 

В.

 

Го-

голя,

 

В.

 

А.

 

Жуковскаго,

   

М.

 

Н.

 

Загоскина

 

и

 

В.

 

М.

 

Дорошевича.

4

 

рубля.

Тоже

 

съ

 

картиной

 

„Императрица

 

Екатерина

 

II

 

у

 

Ломоносова"

пять

 

рублей

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА:

 

при

 

подпискѣ— 2

 

рубля,

 

къ

1

 

апрѣля

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

по

 

1

 

руб.

 

За

 

картину

 

при

 

послѣд.

 

взносе.

Адресъ

 

редакціи

 

журнала

 

я Вокругъ

 

Свѣта":

   

Москва

 

Петровка,

домъ

 

Грачева.

5

 

—1.

            

Журналъ

 

издается

 

Товариществомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.
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ИКОНОСТАСНОЕ

 

ЗАВЕДЕНІЕ
и

ПРОИЗВОДСТВО

ИКОНЪ

 

ВИЗАНТІЙСКАГО

 

СТИЛЯ
Торговаго

 

Дома

JBp.

 

Б.

 

и

 

И.

 

РЫСЙНЫ"
■====■

   

ВЪ

   

Г.

   

ЦарИЦЫНѢ.

   

==а=в

за

 

изящное

   

иснолненіе

 

дубовыхъ

   

и

 

орѣховыхъ

съ

 

позолотою

 

иконостасовъ

 

фирма

 

удостоена

 

на-

грады—медали

 

на

 

пыстаикѣ

 

1896

 

года.

на

 

церковную

 

утварь

 

по

 

требованію

 

высылаются

 

немедленно.

—

 

ЖИВОПИСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

 

—-

ХУДОЖНИКА

Федора

 

Максимовича

 

Корнѣѳва.

Двѣ

 

серебряный

 

медали

 

отъ

   

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

Акадѳміи

 

Художѳствъ

 

и

Саратовской

 

Областной

 

выставки.

ИСПОЛНЯЕТЪ

   

ВПОЛНѢ

   

ХУДОЖЕСТВЕННО,

ЗАКАЗЫ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ЖИВОПИСИ,

какъ-то:

 

иконостасы,

 

отдѣльныл

 

иконы,

 

стѣнныя

 

картины,

 

проз-

рачный

 

иконы

 

и

 

картины

 

для

 

оконъ,

 

майоликовую

 

живоиись,

полную

 

отдѣлку

 

храмовъ

 

и

 

орнаментный

 

украшенія

 

стѣнъ

 

въ

любомъ

   

желаемомъ

   

строгомъ

  

стилѣ:

   

русскомъ,

   

винзантійскомъ,

греческомъ

 

и

 

пр.

Иконостасныя

   

работы

   

принимаются

   

также

 

вмѣотѣ

 

съ

   

рѣзьбой

 

и

позолотой.

В030ВН0К1КПГ1

 

И

 

РВСТАВРАДШ

 

СТАРЫМ

 

ИКОНОСТАСОВЪ

 

И

 

КАРТИНЪ.

=_=

 

УМѢРЕННЫЯ

   

ЦѢНЫ.

 

——

по

 

желанію

 

съ

 

разсрочкою

 

платежа

 

на

 

самыхъ

 

льгот-

ныхъ

 

условіяхъ.

Саратовъ,

 

Малая

 

Кавачья

 

ул.,

 

собственный

 

домъ.

6-3

           

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Саратовъ,

 

художнику

 

КОРНФЕВУ



—

 

1284

 

—

МАГАЗИНЪ

Семена

 

Петровича

 

Дѣдова
ВЪ

 

ТАМПОВѢ.

Увеличенъ:

  

прибавлены

 

споціа.іьнын

  

два

 

отдѣленіи.

ВЪ

  

БОЛЬШОМЪ

  

КОЛИЧЕСТВА

  

ЦЕРКОВНАЯ

УТВАРЬ.

ОБУВЬ

 

МУЖСКАЯ

 

ДАМСКАЯ

 

И

 

ДЪТСКАЯ-

Получены

 

на

 

зимній

 

сезонъ

 

модно-галан-

терейныя

 

товары,

 

шляпы

 

и

 

шапки

   

муж-

скія,

 

дамскія

 

и

 

дѣтскія.

 

.

ЦѢНЫ

   

БЕЗЪ

   

ЗАПРОСА.

3-3

ІОІОШЬНО-НТВІНЫІ

 

ЗАВОДЪ

Николая

   

Васильевича

   

ііЕИЕІІШ
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ

ВЪ

   

САРАТОП15.

(основанъ

 

ВЪ

   

I 8 I 7

  

году)

За

 

Всероссійекую

 

промыгаленно-художественную

  

выставку

   

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

    

Большая

   

серебряная

  

медаль.

 

За

 

Саратовскую

сельско-хоаяйственную

 

и

 

промышленную

 

выставку

   

1899

  

г.

 

Боль-

шал

 

соробрянал

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТЕ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

иорелинку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымъ

 

иутлмъ;

 

иоднинаетъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

на

  

разные

 

сроки.

При

 

занодѣ

 

всегда

 

имѣютсядля

 

продажи

 

готовый

 

колокола,

 

вѣсомь

отъ

  

150

 

нуд.

 

и

 

до

  

10

 

фун.

 

разной

  

величиныі



ИВАНА

 

ГАВРИЛОВИЧА

 

ГОЛОВКИНА.
!
і

ВЪ

 

САРАТОВѢ

1.

  

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-

ровской

 

и

 

Вольской,

 

д.

 

Шиллеръ.

ВЪ

 

САМАРѢ

2.

  

Новособорная,

 

собственный

 

домъ;

3.

  

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ.

ВЪ

  

БУЗУЛУКѢ

4.

    

Гостинный

    

дворъ.

Ксторые

 

ииѣютъ

 

въ

 

болыпомъ

 

разнообразном!

 

выборѣ:

МЕЛШОРОВЫЯ,

БРОНЗОВЫЯ

 

ВЕЩИ;

и

^НАНЛАДНОГО

   

СЕРЕБРА

РИЗАХЪ

   

И

  

БЕЗЪ

  

РИЗЪ.

НА

 

ИКОНЫ,

 

ІЧІЗЫ

 

И

 

КІОТЫ

II

 

Р

 

И

 

И

 

II

 

Ві

 

А

 

10

 

Т

 

С

 

Я

   

ЗАКАЗЫ.

ЦПАРЧА.

 

БАРХАТЪ :

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-

РОМА,

 

КИСТИ;

 

ТАКЖЕ

всевозможным

церковный

 

вещи:

Іпаникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчни- 1

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

I

 

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухисе-|

ребряныя

 

и

 

мишурныя.

Ш

ІШ

Rncfu

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

шігждшыі

С.-Пѳтѳрбургскіе.

Книги

 

Богослужебный,

 

проповѣд

ныя,

 

житія

 

святыхъ,

   

Библіи

 

луч

шихъ

 

изданій.

Цѣны

 

деіпевыя,

 

безъ

 

запроса,

 

внѣ

 

конкуренціи.

Бысылка

 

почтой

 

и

 

по

 

зкелѣзной

 

дорогѣ

 

немедленная.

ЮБЛА.ЧЕНІЯ

     

ГОТОВЫЯ

священническія;

ДЕРЕВЯННОЕ

 

МАСЛО

 

НАСТОЯЩЕЕ

и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ.

САМОВАРЫ

   

дучшихъ

 

фабрикъ

никилированные,

 

томпакъ

 

и

 

обык-

новенные.

Кромѣ

 

сего,

 

имѣются

 

собственной

 

вы-

писки

 

ЧАИ

 

кяхтинскій

 

высшаго

достоинства,

 

раавѣшанный

 

подъ

 

тамо-

женной

 

бандеролью,

 

въ

 

собственной

раввѣсочной,

 

подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-

ника

 

отъ

 

правительства

САХАРЪ

   

КІЕВСКІЙ
ПО

 

БИРЖЕВОЙ:Ц-БНЪ.



—

 

1286

 

—

3VL

 

J±

 

Г

 

J±

 

3

 

ЗИС

 

ЬЗГ.

 

гь

Г.

  

N.

  

RR

 

AC

 

II

 

II

 

КО

 

II

 

i,
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

 

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Консисторіи).

                                  

.'

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СКЛАДЪ

церковной

 

"STTiB-s.E'jEa:

СЕРЕБРЯНОЙ:

 

Евангелій,

 

сосудовъ.

   

крестовъ,

   

ковчеговъ,

дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ.

 

подсвѣчниковъ,

 

лам—

падъ,

 

металлическихъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

 

металлич.

 

и

 

друг.

Плащаницъ,

 

гробницъ,"

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

 

на

 

каждый
мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОИНХЪ

 

ОВЛАЧЕН1Й:

священническихъ,

 

діаконскихъ,

 

подризниковъ,

 

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

   

на

   

престолъ,

   

на

  

жертвенникъ

   

и

   

пелены

   

ни

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

   

крестовъ

священническихъ

 

бълыхъ

 

серебряныхъ.
Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

членовъ

 

„Общества

 

вспо-

моществовала

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

  

Саратов-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи":

   

золотые

 

— 30

  

р.,

   

серебряные
вызолоченные— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

БЫБОРЪ;
ложекъ

  

серебряныхъ,

  

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ

брилліантовыхъ

 

вещей,

   

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

АЛЬБОМОВЪ.

При

 

семъ

 

№

 

разсылается

  

добавленіе

  

къ

 

Прейсъ— Куранту
Анатолія

 

Вернера

 

изъ

 

(Харькова).

Печатано

 

съ

 

разрѣшенія

 

Начальства.



Эоіаблехіе
 

kt
 

Щжъ-Жущжу.



Дозволено

 

цензурою.'

 

Харьковъ,

 

13

 

Октября

 

1901

 

г.



J*^.

ДОБАВЛЕШЕ

ЗІрейго-Куранту
(/діеціалънаго

  

большого

  

(£шіада

уікатолій

^еркеръ.
Харъкобъ,

 

Jtfocko6ckaXj

 

2.

ВОЛШЕБНЫЕ

 

ФОНйРИ,

гншс

 

освщенш

 

к

для

 

народныхъ

 

чтеній.

"~Т5

    

сГ"

Харьковъ,

 

Тппографія

 

Г.

 

Б.

 

Молчадскаго.

 

Петровскій,

 

11.



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ,

 

Московская,

 

2.

УСЛОВІЯ

 

ЗАКАЗОВЪ.

Частные

 

заказы

 

должны

 

сопровождаться

 

задаткомъ

въ

 

размѣрѣ

 

Ѵг

 

стоимости

 

заказа.

 

На

 

еумму

 

задатка

 

я

даю

 

2%

 

уатупки.

Если

 

принять

 

въ

 

разсчет«ь,

 

что

 

почта

 

взимаетъ

 

по

2

 

коп.

 

съ

 

рубля

 

коммиссіи

 

за

 

переводъ

 

налож.

 

платежа,

то

 

заказчику

 

выгоднѣе

 

сдѣлать

 

мнѣ

 

переводъ

 

почтою

при

 

заказѣ

 

(до

 

100

 

руб.

 

расходъ

 

по

 

переводу

 

15

 

коп.)

 

и

получить

 

2%=2

 

руб.

 

съ

 

меня

 

и

 

сберечь

 

2

 

руб.

 

коммис-

сіонныхъ,

 

что

 

составитъ

 

уже

 

4

 

руб.,

 

чѣмъ

 

выписать

 

на

такую-же

 

сумму

 

налож.

 

платежемъ

 

и

 

лишиться

 

этой

 

скид-

ки

 

въ

 

4%.

Офиціальные

 

заказы

 

могуті

 

быть

 

безъ

 

задатка,

 

но

на

 

бланкѣ

 

учрежденія

 

и

 

съ

 

соотвѣтственными

 

подписями.

Отправка

 

производится

 

согласно

 

указаніямъ

 

заказ-

чика

 

почтою

 

или

 

по

 

желѣзной

 

дор.

 

большой

 

или "

 

малой

скоростью.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

необходимо

 

указать

 

бли-

жайшую

 

почтовую

 

станцію;

 

во

 

второмъ

 

случаѣ —ближайшую

желѣзнодорожную

 

станцію

 

для

 

отправки

 

товара

 

и

 

почто-

вую

 

станцію

 

для

 

отправки

 

заказного

 

письма

 

съ

 

квитанціей.

Заказы

 

исполняются

 

безъ

 

замедленія,

 

т.

 

к.

 

складъ

снабжснъ

 

большими

 

запасами.

Въ

 

случаѣ-же

 

неимѣнія

 

чего

 

либо

 

на

 

складѣ,

 

заказ-

чикъ

 

нолуча^тъ

 

о

 

то.мъ

 

увѣдомленіе

 

и

 

недостающей

 

пред-

метъ

 

немедленно

 

выписывается

 

съ

 

фабрики.

12Х£Г'



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ.

 

Московская,

 

2.

             

3

ВОЛШЕБНЫЕ

 

ФОНАРИ.

Въ

 

теченіе

 

нослѣдшіхъ

 

лѣтъ

 

мнѣ

 

пришлось

 

стоять

 

близ-

ко

 

къ

 

дѣлу

 

пользова нія

 

волшебными

 

фонарями

 

съ

 

иросвѣти-

телыіымя

 

цѣлями.

Многіе

 

обращались

 

ко

 

мнѣ

 

за

 

еовѣтами,

 

миогіе

 

прихо-

дили

 

сравнивать

 

съ

 

моими

 

фонари

 

полученные

 

отъ

 

разпыхъ

заграничныхъ

 

и

 

русскихъ

 

фирмъ,

 

многіе

 

жаловались

 

па

 

прп-

сланныя

 

имъ

 

керосиповыя

 

лампы,

 

какъ

 

п

 

на

 

горѣлки

 

эфиро-

или

 

бензино-кислородныя

 

п

 

т.

 

под.

Много

 

было

 

претензіи

 

которыя

 

всецѣло

 

нужно

 

отнести

къ

 

низкому

 

качеству

 

фонаря,

 

объектива;

 

а

 

много

 

были

 

ви-

новаты

 

и

 

самп

 

кліенты,

 

не

 

умѣя

 

обращаться

 

и

 

не

 

желая

 

при-

способиться

 

къ

 

аппарату.

Неоднократно

 

бывало,

 

что

 

пастырь,

 

земскій

 

дѣяте.іь

вдв

 

учитель,

 

а

 

тѣмъ

 

чаще

 

учительница,

 

на

 

долю

 

которыхъ

выпало

 

завѣдывать

 

чтеніямп

 

съ

 

волшебными

 

фонарями,

 

съ

досадой

 

и

 

разочарованіемъ

 

несутъ

 

свой

 

фонарь

 

ко

 

мнѣ

 

па

пспытаніе;

 

и

 

какова

 

радость

 

когда

 

на

 

моемъ

 

экранѣ

 

посте-

пенно

 

выясняется

 

картпиа,

 

когда

 

умѣло

 

и

 

терпѣливо

 

заправ-

ленная

 

та-же

 

коптящая

 

керосиновая

 

лампа

 

постепенно

 

разго-

раясь

 

не

 

коптитъ

 

и

 

даетъ

 

ясную

 

яр кую

 

картину

 

во

 

весь

 

з кранъ.

Не

 

такъ

 

утѣшительно

 

бывало

 

съ

 

объективами.

 

Бѣдная

учительница

 

чуть

 

не

 

плачетъ

 

стараясь

 

навести

 

картину,

 

и

деньги

 

за

 

фонарь

 

заплачены

 

большія,

 

шутка-лп

 

рублей

 

85,

 

и

выппсанъ

 

онъ

 

непосредственно

 

изь

 

заграницы

 

(только

 

жаль

не

 

нзъ

 

надлежащаго

 

источника)

 

а

 

картина

 

расплывается;

 

па-



4

             

АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская

    

2.

ведетъ

 

рѣзко

  

середину — по

  

краямъ

  

ничего

 

не

 

видно;

 

края

наведетъ —въ

 

серединѣ

 

все

 

неясно.

Присматриваясь

 

къ

 

атимъ

 

маленькпмъ

 

огорченіямъ

 

я

старался

 

вникнуть

 

въ

 

причины

 

неудачъ,

 

опредѣлить

 

сущность

требованій

 

и

 

отыскать

 

наиболѣе

 

раціональные

 

способы

 

къ

ихъ

 

разрѣшепію.

ПРИЧИНЫ

 

НЕУДАЧЪ:
Въ

 

рду

 

важныхъ

 

вдшъ

 

нужно

 

потаить:

I.

 

недостаточное

 

знакомство

 

руководителей

 

дѣла

съ

 

первоисточниками.

II.

  

отеутетвіе

 

шнрокопоетавленныхъ

 

сравните"

льныхъ

  

опытовъ.

I.

 

Первое

 

трудно

 

достижимо

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

большія

и

 

надежныя

 

фабрики

 

иптересуются

 

только

 

круппымн

 

заказами

и

 

преимущественно

 

отъ

 

перепродавцовъ,

 

а

 

потому

 

не

 

рекла-

мируют

 

себя

 

и

 

остаются

 

неизвѣстными

 

лубликѣ.

Н.

 

Сравнить-же

 

качество

 

разныхъ

 

фонарей

 

и

 

выбрать

наиболѣе

 

совершенный

 

и

 

болѣе

 

подходящій

 

къ

 

требованію

 

каж-

даго

 

отдѣльнаго

 

случая

 

можно

 

лишь

 

изъ

 

большого

 

количества

разныхъ

 

фонарей

 

и

 

при

 

испытаніи

 

ихъ

 

на

 

экранѣ.

 

Это

 

можно

произвести

 

только

 

въ

 

богатомъ

 

складѣ,

 

гдѣ

 

предоставляется

для

 

выбора

 

большое

 

количество

 

фонарей,

 

разные

 

способы

освѣщенія,

 

гдѣ

 

имѣется

 

спеціально

 

для

 

этой

 

цѣли

 

приспособ-

ленное

 

темное

 

помѣщеиіе

 

и

 

большой

 

экранъ

 

(полотно

 

или

гладкая

 

бѣлая

 

стѣна).
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Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

             

5

ИСПЫТАНІЕ

 

И

 

СРАВНЕНІЕ.
Но

 

всего

 

этого

 

еще

 

не

 

достаточно

 

если

 

испытаніемъ

 

не

руководить

 

лицо

 

опытное.

 

Для

 

лица,

 

берущаго

 

на

 

себя

 

исны-

таніе

 

фонарей

 

весьма

 

полезно

 

знакомство

 

съ

 

фотографіей

(съ

 

наведеніемъ

 

на

 

фокусь),

 

такъ

 

какъ

 

весьма

 

часто

 

лица

неопытные

 

не

 

могутъ

 

правильно

 

оцѣнить

 

качества

 

изображенія

получаемаго

 

на

 

экранѣ,

 

смѣшнвая

 

между

 

собою

 

іюнятія

 

о

рѣзкости

 

и

 

ясности.

 

Первое

 

завпсптъ

 

отъ

 

качества

 

объектива

отъ

 

котораго

 

требуется,

 

чтобы

 

онъ

 

давалъ

 

картину

 

почти

одинаково

 

рѣзкую

 

но

 

серединѣ

 

и

 

по

 

краямъ

 

изображенія.

 

А

леность

 

обусловливается

 

силой

 

источника

 

свѣта.

 

Разобраться

же

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

можетъ

 

только

 

лицо

 

которому

 

часто

 

при-

ходилось

 

наводить

 

на

 

фокусь,

 

т.

 

е.

 

оно

 

должно

 

было

 

имѣть

практику

 

съ

 

волшебными

 

фонарями

 

или

 

заниматься

 

фото-

графіей.

 

(Очень

 

пригодны

 

для

 

опредѣленія

 

рѣзкости

 

объек-

тивовъ

 

картины —копіи

 

съ

 

Иллюстрацій

 

Библіи

 

Дорэ.)

Почему

   

мой

  

складъ

   

можетъ

   

дать

потребителю

 

хороши!

 

волшебный

  

фонарь?

Потому

 

что

 

я

 

обладаю

 

въ

 

наличности

 

всѣми

 

вышесказан-

ными

 

данными

 

и

 

въ

 

состояніи

 

поставить

 

свое

 

дѣло

 

волшеб-

ныхъ

 

фонарей

 

на

 

прочномъ

 

основаніи.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ.
При

 

моемъ

 

складѣ

 

въ

 

Харьковѣ

 

находится

 

всегда,

 

зи-

мою

 

и

 

лѣтомъ,

 

много

 

сортовъ

 

волшебныхъ

 

фонарей.

Большое

 

количество

 

разнофокусныхъ

 

объективовъ.

Нѣсколько

 

типовъ

 

генераторовъ

 

для

 

ацетиленоваго

 

ocet-

щенія

 

для

 

волшебныхъ

 

фонарей.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

Нѣсколько

 

сортовъ

 

неросиновыхъ

 

лампъ

 

для

 

волшебныхъ

фонарей.

Темное

 

помѣщеніе

 

съ

 

бѣ.іымъ

 

экраномъ

 

на

 

которомъ

 

днемъ

и

 

вечеромъ

 

можно

 

показывать

 

фонаремъ

 

картины

 

аршинъ

 

до

6

 

и

 

больше

 

діаметромъ.

Несколько

 

тысячъ

 

картинъ

 

для

 

фонаря

 

начинал

 

отъ

 

8

 

коп.

до

 

10

 

руб.

 

за

 

штуку.

ВЫБОРЪ

 

ФОНАРЯ.
Количество

 

и

 

разнообразіе

 

фонарей

 

и

 

объектпвопъ

 

и

способовъ

 

освѣщенія,

 

и

 

удобное

 

номѣщеніе

 

съ

 

бѣлымъ

 

экра-

номъ,

 

даютъ

 

возможность

 

лицу,

 

явившемуся

 

для

 

выбора

 

фо-

наря,

 

не

 

теряя

 

времени

 

приступить

 

къ

 

дѣлу

 

на

 

практикѣ

 

и

выбрать

 

фонари

 

но

 

своему

 

усмотрѣнію.

 

Если

 

выбнрающій

 

не

знакомъ

 

еще

 

съ

 

дѣломъ,

 

то

 

ему

 

даются

 

лодробныя

 

указанія

 

и

объясненія.

ИН0Г0Р0ДН1Е

 

ЗАКАЗЫ.
Если

 

личный

 

пріѣздъ

 

для

 

выбора

 

не

 

удобенъ,

 

то

 

весьма

желательно

 

чтобы

 

были

 

сообщены

 

слѣдующія

 

свѣденія:

Какое

 

желательно

 

разстояніе

 

отъ

 

экрана

 

до

 

фонаря.

Желательно-ли

 

чтобы

 

фонарь

 

стоялъ

 

позади

 

всѣхъ

 

зри-

телей

 

и

 

бросалъ

 

лучи

 

черезъ

 

головы

 

ихъ,

 

или

 

чтобы

 

онъ

стоялъ

 

впереди,

 

или

 

среди

 

зрителей,

 

или-же

 

онъ

 

долженъ

стоять

 

позади

 

экрана

 

и

 

давать

 

картинку

 

на

 

просвѣтъ.

Какой

 

желательно

 

размѣръ

 

изображенія.

Для

 

облегченія

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

могутъ

 

служить

указанія

 

способности

 

объективовъ

 

на

 

стран.

 

13

 

и

 

14.
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Въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

понимаю

 

это

 

дѣло

 

и

 

доставляю

 

соотвѣт-

ствующіе

 

пазначенію

 

и

 

цѣнѣ

 

предметы,

 

могутъ

 

служить

 

дока-

зательствомъ

 

повторительные

 

заказы,

 

которые

 

получаются

 

мною

отъ

 

земствъ,

 

попечительствъ

 

о

 

народной

 

трезвости,

 

школъ

 

и

другихъ

 

учрежденій,

 

какъ-то:

Харьковская

 

Уѣздная

 

Земская

 

Управа.

Имнераторскій

 

Харьковскій

 

Уппверситетъ.

Императорскій

 

Харьковскій

 

Технолог.

 

Ипститутъ.

Харьковскій

 

Ветеринарн.

 

Институтъ.

Валуйкск.

 

Комитетъ

 

подеч.

 

о

 

народ,

 

трезв,

 

г.

 

Валуйкп.

Новомосков.

    

„

           

„

       

„

    

„

         

„г.

  

Новомосковскъ.

Павлоградск.

 

„

           

я

      

я

    

я

         

я

       

г -

 

Павлограда

Лебединскій

   

„

           

я

      

я

    

я

         

я

       

г -

 

Лебединъ.

Новозыбковская

 

Уѣздная

  

земская

  

управа

 

г.

 

Новозыбкопъ.

Коммисія

 

народныхъ

 

чтеній

 

слободы

  

Комаръ

 

Донск.

   

округа.

Попечительный

 

Совѣтъ

 

Средне-Егорлыкскихъ

 

Народн.

 

учил.

Остерская

 

Уѣздная

 

Земская

 

Управа

 

г.

 

Остеръ.

Краснокутская

   

Городская

 

Управа

 

г.

 

Краснокутскъ.

Г.

 

Земскій

 

Начальпикъ

 

1

 

участка

 

Павлоградскаго

 

уѣзда.

Ильинская

 

городская

 

школа,

 

г.

 

Харьковъ

и

 

много

 

други*ъ.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

1/совершехстбовахіе.

Сравнивъ

 

на

 

дѣпѣ

 

массу

 

фонарей

 

раз-

пичныхъ

 

спстемъ,

 

послѣ

 

длиннаго

 

ряда

 

опы-

товъ

 

я

 

выработалъ

 

типъ

 

фонаря,

 

который

прн

 

дешевнзнѣ,

 

совмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

лучшія

качества

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

фонарей

не

 

обладая

 

ихъ

  

недостатками,

 

н

 

назвалъ

 

его

„Универсальный

 

Фонарь

 

ВЕРНЕРА

Особенно

 

пригодонъ

 

дпя

 

ацетилена

 

(стр.

 

15

 

и

 

16).



Газмѣры

фонаря:

АНАТОЛІИ
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МАКОФ

 

AftJ31IN0T3fl&»
Уншрсалшй

 

фонарь

 

ШИН
:.івзинбиицэмк

 

.глнримцЛ

(ЗАГРАНИЧНОЙ

 

РАБОТЫ).

-dTfsa#qieH

 

эн

 

и>.

Высота

 

безъ

 

трубы ........32

    

с/т.

„

       

съ

 

колпак,

 

для

 

Ацет.

 

освѣщ.

 

5іѴз

 

„

Длина

 

до

 

стѣніш

 

А ...... •-.

   

.

 

28

      

„

Ширина ......... -■'■

 

...

 

.19

     

„

Длина

 

до

 

крышки

 

объектива:

При

 

объект.

 

Л»

 

1 .......

   

.

 

57

     

гі

.Я

           

Я

      

.

         

Я

   

.-А ........ ^°

       

Я

Вѣсъ

 

фонаря

 

съ

 

керосин,

 

лампой

 

и

болыппмъ

 

объектнвомъ

 

16

 

фун.

Состоптъ

 

изъ

 

большого

 

прочпаго

 

желѣзнаго

 

корпуса

 

съ

дверцей

 

сбоку,

 

со

 

складной

 

висячей

 

желѣзной

 

шторой

 

по-

зади,

 

которая

 

не

 

пропускаете

 

свѣтъ

 

изнутри

 

фонаря.

Б —есть

 

металлическій

 

цилиндръ

 

который,

 

двигаясь

 

впередъ

или

 

назадъ,

 

регулпруетъ

 

величину

 

и

  

рѣзкость

   

изображенія.

Къ

 

нему

 

привинченъ

 

ооъективъ

 

въ

 

подвижной

 

оправѣ

 

съ

кремальерой,

 

которая

 

весьма

 

облегчаетъ

 

наводку

 

на

 

фокусъ.

Въ

 

промежуткѣ

 

между

 

А

 

п

 

Б

 

вставляется

 

передвижная

 

дере-

вянная

 

рамка

 

для

 

картинъ,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

какъ

 

ма-

лаго,

 

такъ

 

и

 

самаго

 

большого

 

изъ

 

унотребительпыхъ

 

размѣровъ.

В —есть

 

колпакъ

 

который

 

употребляется

 

при

 

ацетилено-

вомъ

 

освѣщеніи

 

(колпакъ

 

теперь. дѣдается

 

увеличенный

 

для

лучшей

 

тяги,

 

гораздо

 

больше

 

чѣмъ

 

на

 

рисункѣ.)

Ей

 

Г— есть

 

керосиновая

 

4-хъ

 

фитильная

 

лампа

 

и

 

труба

къ

 

ней

 

ли

 

тяги'

.

 

.

                          

■•

 

.^^

   

_іц«ммт.іавіі

   

drsao()NTH»oan
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская.

 

2.

ДОСТОИНСТВА

 

ФОНАРЯ:
f

   

Простая

 

внѣшностьі

Принцнпъ

 

американцевъ:

    

J

    

Все

 

необходимое!

\

   

Ничего

 

липгаяго!

Корпусъ

 

фонаря

 

достаточно

 

великъ

 

чтобы

 

не

 

назвать-

ся

 

чрезмѣрно

 

и

 

чтобы

 

не

 

препятствовать

 

тягѣ,

 

на

 

что

 

при

другихъ

 

систе.махъ

 

фонарей

 

обращено

 

очень

 

мало

 

вниманія.

Кондецсаторъ

 

фонаря

 

изъ

 

двухъ

 

плосковыпуклыхъ

 

линзъ

діаметра

 

135m/m.

 

и

 

кроетъ,

 

благодаря

 

своей

 

величииѣ,

 

всю

картинку

 

ровно

 

до

 

краевъ,

 

не

 

давая

 

темнаго

 

кольца,

 

что

 

не-

избежно

 

при

 

маломъ

 

конденсаторѣ.

Цилиндръ

 

Б

 

дозволяетъ

 

примѣненіе

 

различныхъ

 

объек-

тивовъ

 

безъ

 

какого

 

либо

 

ущерба

 

качеству

 

фонаря.

Колпакъ

 

для

 

ацетиленоваго

 

освѣщенія

 

очень

 

ведикъ

 

и

ддетъ

 

хорошую

 

тягу.

Керосиновая

 

лампа

 

имѣетъ

 

4

 

широкихъ

 

фитиля

 

и

 

реф-

лектор*,

 

горитъ

 

ровно

 

и

 

безъ

 

копоти,

 

(кусочекъ

 

камфоры

съ

 

наперстокъ,

 

положенный

 

въ

 

лампу,

 

дѣлаетъ

 

огонь

 

бодѣе

яркнмъ).

Ацетиленовое

 

освѣщеніе

 

къ

 

этому

 

фонарю

 

можетъ

 

быть

применено

 

въ

 

широкомъ

 

размѣрѣ;

 

корпусъ

 

позволяетъ

 

поль-

зоваться

 

большой

 

какъ

 

и

 

малой

 

горѣлкой,

 

большимъ,

 

какъ

 

и

малымъ

 

генераторомъ

 

(смотри

 

стран.

 

19).

Объективы

 

къ

 

этому

 

фонарю

 

можно

 

нримѣнить

 

любые

изъ

 

указанных 1 !,

 

на

 

страницѣ

 

13

 

и

 

14.

Для

 

Непроэрачныхъ

 

нартинъ

 

имѣется

 

конусъ

 

изъ

 

металла.

Благодаря

 

большому

 

конденсатору

 

можно

 

показывать

 

картин-

ки

 

даже

 

въ

 

Ѵв

 

листа

 

(почти

 

полный

 

форматъ

 

картинокъ

„Нивы").

 

(Конусъ

 

на

 

стр.

 

32).

Незамѣнимъ

  

для

 

учебныхъ

 

заведеній,

для

   

лекцій

  

г.г.

  

студентамъ,

   

для

 

публичныхъ

  

лекцій,

  

т.

 

к.,

нмѣя

 

конденсаторъ

 

діаметромъ

 

135

 

м/ы.,

 

позволяетъ

  

лектору

проектировать

   

собственные

   

фотрграфическіе

  

снимки

  

размѣра

Х12

 

и

 

даже

 

12X16,5

 

с/м.
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Набор-ь

 

JSfb.

 

|.

Очень

 

отчетливое

 

к

 

ярое

 

нзобрахеніе.

ЦѢНА

62

 

p.

Фонарь

 

съ

 

конденс.

 

діаметр.

 

\3б

 

m/m.

Объективъ

 

№

 

1.

 

съ

 

фокусомъвъ

 

12

 

с/м.,

 

съот-

верстіемъ

 

въ

  

50/50

 

m/m.,

  

который

  

даетъ

съ

 

картины

 

съ

 

отверстіемъ

 

въ

 

8

 

с/м.

на

 

разстояніи

   

6

 

ар.

 

картину

 

въ

 

3

   

арш.

я

          

я

              

9„

        

..

           

„4/2 п

я

            

я

              

^яя

            

я^я

Керосиновая

 

лампа

 

4-хъ

 

фитильная

 

съ

 

трубой.

Рамка

 

двойная

 

для

 

картинъ

 

(передвижная)

Ящикъ

 

деревян.

 

лакированый ........2

 

р.

 

60

 

к.

Конусъ

 

для

 

непрозрачн.

 

картинъ .......10

 

р.

Стативъ-треножникъ

 

съ

 

подъемной

 

доской,

 

очень

устойчивый,

 

дубовый,

 

фиг.

 

8.

 

стр

   

25.
}і2р.

Этотъ

 

недорогой

 

наборъ

 

рекомендуется

 

тамъ

гдѣ

 

желаютъ

 

дать

 

не

 

грандіозную

 

размѣромъ,

 

но

идеально-рѣзкую

 

въ

 

срединѣ

 

и

 

по

 

краямъ

 

и

 

яркую

свѣтомъ

 

картину.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская.

 

2.

:^ивосНаборъ

 

ш

 

ЬнцэЗ,
Цля

 

бильшагс

 

свѣшго

 

кзабршшя.

49

 

р.

„

 

..

       

«

Фонарь

 

съ

 

конденсат,

 

діаыетромъ

 

въ

 

13В

 

м/м.

 

.

   

.

Объективъ

 

J6

 

2

 

пли

 

2

 

Ъ

 

съ

 

фокусомъ

 

въ

 

8

 

плн

 

10

 

с/т.

^

 

С

  

съ

 

отверстіемъ

 

37/47

 

м/м.,

 

который

 

даетъ

 

съ

™

 

!
іі

   

картины

 

съ

 

отверстіемъ

 

въ

 

8

 

с/м.

I

   

на

 

разст.

 

4Ѵ2

 

ар.

 

пзобр.

 

въ

 

ЗѴг

 

ар.

 

или

 

2V4

 

ар.

°

 

V

     

"

      

я

    

' 9

        

"

        

".

        

»

  

(і

        

»

      

-

      

5
Керосиновая

 

лампа

 

4-хъ

 

фитильная

 

съ

 

трубой

Рамка

 

двойная

 

для

 

картинъ

 

(передвижная).

 

.

Ящикъ

 

деревян.

 

лакированный ........S3

 

р.

 

бО

 

к.

СтаТИВЪ

     

ТреіІОЖПИКЪ

     

СЪ

     

подъемной

    

ДОСКОЙ,

    

|

     

мп

очень

 

устойчивый

 

дубовый,

 

фиг.

 

8

 

стр.

 

25.

 

)

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

Наборъ

 

№.

 

з.

'

 

-^

 

Для

 

очень

 

большого

 

кзобрженія,

 

Щ

Фонарь

 

со

 

всѣмъ,

 

приборомъ

 

какъ

 

указано

 

вы-

 

\

ще,

 

лишь

 

съ

 

очень

 

большимъ

 

оиъоктшю.чъ

 

I

№

 

3,

 

который

 

даетъ

 

ровную

 

рѣзкую

 

картину

   

(

   

рп

на

 

раостояніи

   

3

 

арш.

 

изображ.

 

въ

 

3

 

арш.

.я

  

•■

           

я

             

6

     

,,

                

я

             

,,

    

6

     

„

       

J

.

       

я

   

.

         

я

   

■

       

9

    

„

             

„

          

„9

 

0«(НЕ^-0Н<твЗДК

Стативъ

 

какъ

 

выше .........•'■;ь;;;;а;.п.

 

іг

 

руб.
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РАЗНЫЕ

 

ОБЪЕКТИВЫ,

которые

 

можно

 

легко

 

приспособить

 

къ

 

фонарю

 

вернера.

(Чѣмъ

 

длиннѣе

 

фокусъ,

 

тѣмъ

 

рѣзчекрая

 

нзображенія).

i.AllW

 

i'sNTHs^dO
Идеально

 

рѣзкое,

 

яркое

 

изображение

 

въ

 

срединъ"

 

и

 

по

 

краямъ.

Парижскій

 

свѣтосильный

 

объективъ.

 

Фокусъ

 

12

 

с/м.

 

От-

верстіе

 

въ

 

60/50

 

м/м.

 

Кремальера

 

для

 

наводки.

 

Даетъ

 

съ

картпны

 

въ

 

8

 

с/м.

на

 

разстояніп

   

6

 

арш.

 

изображеніе

 

въ

 

3

   

арш.

»

      

я

                    

я

              

.я

   

f

    

-

      

я

я

                

я

             

іі

   

II я

                    

С

                  

т

               

"

Ц)ьна

 

15

 

і>_

NkNk

 

2,

 

2

 

а,

 

2

 

Ь,

 

2

 

с.

Большое

 

евѣтлов

 

изображеніе.

Англійскіе

 

объективы:

 

Даютъ

 

съ

 

картины

 

въ

 

8

 

с

 

м.

№№

 

2

 

и

 

2

 

а.

                               

№№

 

2

 

Ь

 

и

 

2

 

сі

На

 

разстояніи:

    

Изображение:

4Ѵг

 

арш.

        

въ

 

З 1 /»

 

арш.

8

           

я

                  

Я

   

(і
Фокусъ

 

объектива

 

около

 

8с

 

я.

Ѳтверстіе

 

38 —48с/м.

№№

 

2

 

и

 

2

 

Ь.

 

Въ

 

мѣдной

 

оправѣ

 

съ

 

кремальерой,

крышкой

 

и

 

кольцомъ.

 

Цѣна

 

12

 

р

№№

 

2

 

а

 

и

 

2

 

с.

 

Въ

 

солидной

 

мѣдной

 

оираиѣ

 

съ

 

двой-

ной

 

кремальерой,

 

со

 

щелью

 

для

 

вставленія

 

раз-

ноцвѣтныхъ

 

стеколъ

 

и

 

мѣдной

 

крышкой

 

.

  

.

 

Цѣна

 

14

 

р

На

 

разстоіінііі:

     

Изображеніе:

4 1

 

2

 

арш.

            

2 1

 

і

 

арш.

6

         

„

                

3

   

■■?■

     

.,

'I

                           

5
я

Фокусъ

 

объектива

 

около

 

10с/м.

Отверстіе

 

38 —48м/м.
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ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

№.

 

з.

ОЧЕНЬ

 

БОЛЬШОЕ

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ-

РАВНО-ОТЧЕТЛИВО

 

ПО

  

СРЕДИНЪ

 

И

 

ПО

  

КРАЙМЪ.

Объективъ

 

ГИГАНТЪ.
Большой

  

объективъ

 

діаметромъ

  

56

 

м/м.

 

съ

 

діафрагмой.

Фокусъ

 

9

 

с/м.

 

Съ

 

картины

 

въ

 

8

 

с/м.

 

даетъ:

на

 

разстояніп

 

3

 

арш.

 

изображеніе

 

въ

 

3

 

арш.

Л.

                                   

4
я

               

я

            

*

     

я

               

я

                  

я

     

^

     

я

я

               

я

            

"я

               

я

                  

я

     

"

     

л

Особенно

 

пригоденъ

 

для

 

яроэктированія

  

снвозь

  

экранъ,

т.

 

к.

 

требуетъ

 

малаго

 

разстоянія

 

до

 

холста.

Цгъна

 

25

 

руб.

Объективъ

 

№.

 

4.

изображше

 

ерреі

 

величины.

Французскій

 

очень

 

свѣтосильный;

 

фокусъ

 

около

 

11V2

 

с/м.

отверстіе

 

58/58

 

м/м.;

 

имѣетъ

 

щель

 

для

  

вставденія

 

цвѣтныхь

стеколъ

 

и

 

двойную

 

кремальеру.

 

Съ

 

картины

 

въ

 

8

 

с/м.

 

даетъ

на

 

разстояніи

 

5

   

арш.

 

изображеніе

 

въ

 

3

     

арш.

я

        

я

            

7Ѵ2

   

я

            

я

                

я

   

4Ѵ2

     

„

8Ѵ2

 

„

           

.

              

„

  

5

Цѣна

 

24

 

руб.
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АЦЕТИЛЕНОВОЕ

Фиг.

 

2.

ОСВЪЩЕНІЕ
безъ

   

зілопотъ

   

и

   

передѣлкм

   

примѣнимо

Къ

 

Каждому

 

волшебному

 

фонарю.

Фонарь

 

за

 

15 — 20

 

руб.

 

при

 

адетиленовомъ

 

свѣтѣ

 

даетъ

гораздо

 

лучшее

 

изображеніе

 

чѣмъ

 

фонарь

 

за

 

75 —80

 

руб.

 

при

керосинов,

 

освѣщеніи.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская.

 

2.

У

 

мце.тцщѵь.

 

У
Ацетиленъ— газъ

 

добывается

 

отъ

 

соедшіенія

 

КАРБИДА

съ

 

водою.

 

Газъ

 

этотъ

 

при

 

горѣніп

 

даетъ

 

очень

 

яркое

 

бѣлое

пламя,

 

которое

 

но

 

си.іѣ

 

почти

 

равно

 

свѣту

 

электрическаго

фонаря

 

(вольтовой

 

дуги).

Теперь,

 

когда

 

ацетп.тепъ

 

шюлнѣ

 

изученъ,

 

можно

 

счазать

съ

 

увѣренностыо,

 

что,

 

прнмѣняя

 

рекомендуемые

 

мною

 

аппа-

раты

 

и

 

придерживаясь

 

точно

 

весьма

 

песложиыхъ

 

"ііравилъ

изложенныхъ

 

ниже,

 

нѣтъ

 

освѣщенія

 

болѣе

 

бемнаснаіо

 

чѣмъ

ацетиленовое.

Преимущества

 

ацетилена:

 

1)

 

Хотя

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

аце-

тиленъ —газъ

 

весьма

 

пахучій

 

и

 

тѣігъ

 

легко

 

иыдающій

 

свое

присутствіе

 

въ

 

воздухѣ,

 

однако

 

при

 

сгораніп

 

опт,

 

не

 

даетъ

 

ни

малѣЙшаго

 

запаха.

 

2)

 

Огораніе

 

происходить

 

полное

 

и

 

ни

 

за-

навѣсп,

 

ни

 

обои,

 

ни

 

обстановка

 

не

 

коптятся,

 

какъ

 

то

 

быва-

етъ

 

при

 

газовомъ

 

оснѣщенін.

 

3)

 

При

 

ацетиленовомъ

 

освѣще-

ніп

 

температура

 

комнаты

 

не

 

возвышается.

 

4)

 

Ацетиленъ

 

го-

ритъ

 

яркимъ

 

бѣлимъ

 

нламенемъ

 

и

 

даетъ

 

свѣтъ

 

ближе

 

всего

подходящій

 

къ

 

дневному,

 

такъ

 

что

 

при

 

ацетиленовомъ

 

освѣ-

щеніи

 

легко

 

можно

 

подбирать

 

цоѣта

 

и

 

краски.

 

5)

 

Ацети-

леновое

 

освѣщеніе

 

гораздо

 

спльнѣе

 

другихъ,

 

такъ

 

папр.

 

элек-

трическая

 

лампочка

 

накаливанія

 

даетъ

 

шѣнь

 

при

 

ацетиле-

новомъ

 

освѣщеніи

 

и

 

выглядптъ

 

желтоватой.

Ацетиленовое

 

оевѣтеніе

 

яв-«

ляетея

  

еильиымъ

 

конкурентом!.:

Друммондову

 

свѣту,

 

Нфиро-кис.тородному,

 

Бензино-

кислородному,

 

особенно

 

потому,

 

что

 

оно

 

не

 

требуетъ

 

ХЛ0П0Т-

ЛИВЫХЪ

 

и

 

ОПАСНЫХЪ

 

приготовлешй

 

кислорода.

Сь

 

керосиновы'мъ-жо

 

освѣіценіолъ

 

ацетиленъ

 

нельзя

 

даже

и

 

сравнивать,

 

т. , к.

 

послѣднш

 

даетъ

 

очень

 

яркій.

 

сильный

 

и

БѣЛЫЙ

 

свѣтъ,

 

а

 

керосинь —тусклый

 

и

 

желтый.

Ацетиленовое

 

освтщеніе

 

съ

 

больпіимъ

 

успѣхомъ

 

нримѣ-

няется

 

для

 

волшебныхъ

 

фонарей.

 

Въ

 

теченіе

 

всего

 

нрошлаго

года

 

въ

 

моемъ

 

скдадѣ

 

производились

 

опыты

 

с ь

 

.атимъ

 

освѣ-

щёніемъ

 

и

 

результаты

 

превзошли

   

самыя

   

смѣлыл,

   

ожндавія.
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Почти

 

всѣ

 

волшебные

 

фонари

 

проданы

 

были

 

съ

 

ацетн-

леновымъ

 

освѣщеніемъ

 

и

 

всѣ

 

новые

 

заказы

 

наступающаго

сезона

 

включаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ацетиленовое

 

освѣщеніе.

Генераторы

 

для

 

ацетилена

 

(фиг.

 

2

 

и

 

3)

 

моей

 

Новой

 

сис-

темы

 

весьма

 

удобны,

 

просты

 

и

 

уходъ

 

за

 

иими

 

не

 

требуетъ

никакихъ

 

снеціа.іьныхъ

 

зиашй.

 

Въ

 

от.тичіе

 

отъ

 

многпхъ

 

дру-

гихъ

 

спстемъ,

 

мои

 

новѣйшіе

 

генераторы

 

не

 

закрываются

 

гер-

метически

 

и

 

сами

 

собою

 

регулируются,

 

а

 

потому

 

совершенно

безопасны.

 

Они

 

не

 

производятъ

 

мельканія

 

пламени,

 

т.

 

к.

снабжены

 

очистителями.

Слѣдующее

 

ниже

 

ошісаніе

 

объясняетъ

 

преимущества

 

этой

новой

 

конструкціи

 

и

 

способт,

 

употребления.

Описаніе

 

и

 

слособъ

 

улотребленія

 

Генератора

 

для

 

ацетилена.
А .

 

Представляетъ

 

собою

 

главное

 

вмѣстилище.

 

Оно

  

на-

ливается

 

холодной

 

водою

 

вершка

 

на

 

3

 

ниже

 

верхняго

 

края

 

А.
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ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

Б.

 

Колокодъ,

 

въ

 

которомъ

 

внутри

 

крѣпко

 

подвѣшивается

корзинка

 

Г.

В— есть

 

мѣдная

 

пробка;

 

отвинтивъ

 

ее

 

съ

 

помощью

 

ключа

3,

 

наложить

 

въ

 

корзину

 

куски

 

карбида.

 

По

 

нанолненіи

вновь

 

завинтить,

 

слѣдя

 

чтобы

 

прокладка

 

(сальникъ

 

изъ

кожи

 

пли

 

нптокъ)

 

была

 

жирна

 

и

 

эластична.

 

Заряженный

такимъ

 

родомъ

 

Колоколъ

 

погружаюсь

 

въ

 

резервуаръ

 

А.

Колоколъ

 

стоитъ

 

высоко

 

на

 

водѣ

 

не

 

опускаясь.

Передъ

 

началомъ

 

чтенія

 

открываютъ

 

кранъ

 

Е,

 

благодаря

чему

   

выходить

   

воздухъ

   

и

  

Колоколъ

   

быстро

   

опускается.

Черезъ

 

минуту

 

по

 

совершенномъ

 

погруженіи

 

Колокола,

кранъ

 

Е

 

закрываюсь.

 

Тогда

 

начинается

 

образоваше

 

газа

 

и

Колоколъ

 

понемногу

 

поднимается.

Теперь

 

можно

 

уже

 

открыть

 

верхній

 

кранъ

 

и

 

зажигать

горѣлку.

 

Сперва

 

съ

 

шумомъ

 

идетъ

 

воздухъ,

 

затѣмъ

 

понемногу

пойдетъ

 

газъ

 

и

 

черезъ

 

минуту

 

горѣлка

 

загорается.

Нужно

 

слѣдить

 

чтобы

 

рожки

 

горѣлки

 

стояли

 

ровно

одпнъ

 

противъ

 

другого, —тогда

 

они

 

даютъ

 

правильные

 

кру-

жочки

 

бѣлаго

 

яркаго

 

пламени.

Въ

 

нротивномъ

 

случаѣ

 

пламя

 

будетъ

 

горѣть

 

языками

красноватаго

 

цвѣта

 

и

 

можетъ

 

коптить.

Д. —есть

 

очиститель,

 

наполненный

 

ватой,

 

древеснымъ

углемъ

 

и

 

хлористымъ

 

кальціемъ.

 

Всѣ

 

эти

 

вещи

 

поглащаютъ

влагу

 

изъ

 

газа.

Очиститель

 

не

 

долженъ

 

набиваться

 

содержимымъ

 

через-

чуръ

 

плотно;

 

лучше

 

всего

 

испытывать

 

его

 

воздухопропускае-

мость

 

простымъ

 

продуваніемъ.

Послѣ

 

горѣнія

 

содержимое

 

очистителя

 

полезно

 

просу-

шивать,

 

хотя

 

бы

 

около

 

печки

 

и

 

изрѣдка

 

обновлять.

Генераторъ

 

и

 

всѣ

 

части

 

сухо

 

обтирать.

 

Кранъ

 

Е

 

по-

лезно

 

иногда

 

продувать

 

чрезъ

 

трубку,

 

которая

 

стоитъ

 

внутри

резервуара

 

А.



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ.

 

Московская,

 

2.

         

19

Кранъ

 

Е

 

можно

 

соединить

 

помощью

 

резиновой

 

трубки

съ

 

печной

 

трубой

 

или

 

форточкой,

 

чтобы,

 

на

 

случай

 

перерыва

чтенія,

 

выпускать

 

могущій

 

образовываться

 

излишекъ

 

газа;

послѣднее

 

будетъ

 

замѣтно

 

по

 

высокому

 

поднятію

 

колокола.

Горѣлку

 

Ж

 

двигаютъ

 

внутри

 

фонаря

 

впередъ

 

или

 

назадъ,

вверхъ

 

или

 

внизъ,

 

пока

 

найдется

 

точка

 

съ

 

которой

 

горѣлка

даетъ

 

ровный

 

яркій

 

кругъ

 

на

 

экранѣ.

Эля

 

^цетилекобаго

 

осбѣщенія

 

необходимо:

Генераторъ

 

для

 

добыванія

 

ацетилена.

Упрощенный

 

;\»

 

1

 

Ч'

  

или

 

Новый

 

Л»

 

2

 

*!'

  

или

 

Новый

 

№

 

3

Руб.

 

12,50

продо

90

 

свѣч.—до

 

3

 

ч.

150

     

„

   

—

 

„

  

2

Руб.

  

20-

лжительнооть

   

го

90

 

свѣч. —до

 

3

   

ч.

150

    

„

   

— „

  

2

    

„

*250

    

„

   

-„

 

1V4 „,. 250

    

„

   

"-„2

Руб.

 

25—

рѣнія:

90

 

свѣч. —до

 

6

   

ч.

150

    

„

   

—

 

„ЗѴ2„

Еъ

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

необходимо:

2

 

арш.

 

резиновой

 

красной

 

толстостѣнной

 

трубки

 

.

 

Руб.

 

2. —

Подносъ

 

для

 

горѣлки ............. „

    

1

 

—

Рожокъ

 

безъ

 

крана .............

    

„

    

1. —

„

        

съ

 

краномъ .............

    

я

   

3. —

Рефлекторъ

Горѣлку

 

въ

 

4

 

рожка,

    

пли

 

въ

 

6

 

рожковъ,

въ

 

90

 

свѣчей

              

„

 

150

 

свѣчей

Руб.

 

3.— Руб.

 

7.-

отъ

 

60

 

к.

 

до

 

2.50

или

 

въ

 

12

 

рожковъ

„

 

250

 

свѣчей

Руб.

 

12.—

Жестяной

 

барабанъ

 

съ

 

20

 

ф.

 

заграничнаго

 

карбида

(чтеній

 

на

 

15—20) ...........Руб.

 

6.60
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская.

 

2.

„СЕМЕЙНЫЙ"

 

Волшебный

 

Фонарь

за

 

15

 

руб.

Фиг.

 

4

Конденсаторъ

 

вь

 

102

 

м/м.

 

Объектнвъ

 

въ

 

42

 

м/м.

Во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества

 

теперь

 

признается

 

необхо-

дпмымъ

 

подготовлять

 

ребенка

 

постепенно,

 

легко

 

и

 

занимательно

къ

 

воспрпнятію

 

книжной

 

премудрости.

Посыланіе

 

въ

 

школу

 

очень

 

маленькихъ

 

дѣтей

 

прпчпшіетъ

иль

 

нервное

 

утомленіе

 

и

 

задерживаетъ

 

естественное

 

развитіе

пхъ

 

любознательности.

Заграницей

 

за

 

послѣдпіе

 

годы

 

весьма

 

развилось

 

нагляд-

ное

 

обученіе

 

съ

 

помощью

 

картинъ:

 

но

 

такъ

 

какъ

 

картины

большого

 

размѣра

 

занимаюсь

 

много

 

мѣста

 

и

 

стоятъ

 

дорого,

а

 

маленькія

 

не

 

производясь

 

на

 

ребенка

 

должнаго

 

внечат.тѣнія,

то

 

предпочитаюсь

 

показываніе

 

дѣтямъ

 

картинъ

 

съ

 

помощью

ВОЛШѲбнаго

 

Фонаря,

 

который

 

даетъ

 

изображеніе

аршина

 

въ

 

3

 

въ

 

діаметрѣ

 

и

 

картины

 

для

 

котораго

 

занимаютъ

мало

 

мѣста,

 

стоятъ

 

очень

 

дешево

 

и

 

имѣются

 

весьма

 

разно-

образиаго

 

содержанія.
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Маленькимъ

 

просто

 

показываютъ

 

изображеніе

 

дѣтскихъ

пгръ

 

и

 

ручпыхъ

 

животныхъ;

 

возрасту

 

постарше

 

читаюсь

 

и

иллюстрируюсь

 

фонаремъ

 

сказки

 

и

 

басни,

 

затѣмъ

 

с.іѣдуетъ

священная

 

исторія,

 

географія,

 

нсторія,

 

иллюстраціп

 

къ

 

вели-

кимъ

 

образцамъ

 

литературы

 

и

 

т.

 

д.

                          

.Ij

 

XJ

 

Л.

У

 

насъ

 

въ

 

Россін

 

это

 

не

 

было

 

такъ

 

доступно

 

потому,

что

 

дешевые

 

фонари

 

были

 

съ

 

малыми

 

стеклами,

 

но

 

размѣру

которыхъ

 

имѣлись

 

только

 

безсодержательныя

 

картинки.

 

Всѣ

я;е

 

ноучптельныя

 

и

 

полезныя

 

картинки

 

дѣлаются

 

одного

 

раз-

мѣра

 

(8 1/ 2Х10

 

с/м.)

 

и

 

требуюсь

 

бо.іьшпхъ

 

фонарей.

Видя

 

серьезность

 

этой

 

задачи

 

и

 

ожпдая

 

большого

 

сбыта,

я

 

заказалъ

 

большую

 

партію

 

спеціалыіыхъ

 

фонарей

 

для

 

се-

мействъ,

 

которые,

 

при

 

изумительной

 

дешевнзнѣ,

 

об.тадаютъ

всѣми

 

свойствами

 

больвшхъ

 

фонарей,

 

унотребляемыхъ

 

для

школъ

 

и

 

народныхъ

 

чтеній.

 

Главное

 

преимущество

 

ихъ

 

то,

что

 

благодаря

 

величинѣ

 

двойного

 

конденсатора

 

и

 

объектива

этимъ

 

фонаремъ

 

можно

 

-показывать

 

картины

 

того-же

 

размѣра

(8 1 /гХЮ

 

или

 

8Ѵ2Х8Ѵ2)

 

какъ

 

и

 

большими

 

школьными

 

фона-

рями.

 

Изображеніе

 

на

 

экранѣ

 

получается

 

въ

 

2 —3

 

арш.

 

при

разстояніи

 

въ

 

4 — 6

 

арш.

 

отъ

 

экрана.

Куиившій

 

этотъ

 

фонарь

 

для

 

маленькихъ

 

дѣтей

 

можетъ

ограничиваться

 

картинами

 

на

 

желатинѣ

 

(по

 

8

 

к.

 

за

 

штуку)

н. ш

 

переводными

 

на

 

бумаг!;

 

(по

 

3

 

коп.

 

за

 

шт.),

 

которыя

 

сами

же

 

дѣти

 

легко

 

будутъ

 

переводить

 

на

 

стекла.

 

(Руководство

дается

 

при

 

большомъ

 

каталогѣ.

 

См.

 

поел,

 

строчку).

По

 

мѣрѣ

 

нодростапія

 

дѣтей

 

родители

 

покупаюсь

 

картины

по

 

15

 

к.

 

за

 

шт.,

 

по

 

35

 

к.

 

за

 

шт.

 

(рольш.

 

катал.).

 

Фонарь

 

остается

все

 

тотъ

 

же

 

и

 

цѣль

 

достигнута

 

при

 

весьма

 

скромныхъ

 

затра-

тах!,.

 

Васин

 

Крылова,

 

стнхотворенія

 

Пушкина,

 

Лермонтова,

эпизоды

 

изъ

 

исторіи

 

и

 

т.

 

д.

 

запоминаются

 

легче,

 

запечатлѣ-

ваются

 

жпво

 

въ

 

памяти.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

фонарь

 

служить

 

забавой

 

въ

 

долгіе

 

зим -

Hie

 

вечера,

 

на

 

Рождественских!,

 

каникулахъ,

 

и

 

доставляетъ

удовольствіе

 

не

 

только

 

дѣтямъ,

 

но

 

и

 

взрослымъ.

(Требуйте

 

большой

 

подроби,

 

лрейсъ-курантъ

 

за

 

25

 

коп.

 

марками).
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ.

 

Московская,

 

2.

Фонарь

 

изъ

 

лакированной

 

черной

 

жести

 

съ

 

конденсато-

ромъ

 

пзъ

 

2-хъ

 

плосковыпуклыхъ

 

линзъ

 

діам.

 

102

 

м/м.,

 

съ

выдвижнымъ

 

2-хъ

 

лиизовымъ

 

объективомъ

 

діам.

 

42

 

м/м.

 

съ

передвижнымъ

 

цилиндромъ.

Лампа

 

керосиновая

 

въ

 

2

 

широкпхъ

 

фитиля,

 

съ

 

рефлекто-

ромъ

 

и

 

трубой.

 

Для

   

картинъ

   

пазъ

   

съ

 

пружинами.

Цѣыа

 

фонаря

 

15

 

руб.

Жъ

 

нему:

48

 

картинъ

 

на

 

жедатинѣ

 

(12

 

полосъ)

 

отъ

 

3

 

р.

 

60

 

к.

 

до

4

 

р.

 

80

 

к.

1

 

двойное

 

широкое

 

стекло

 

для

 

картинъ

 

на

 

желатпнѣ

 

30

 

к.

48

 

переводныхъ

 

картинъ

 

(12

 

полосъ)

 

1

 

р.

 

56

 

к.

По

 

желанію

 

можно

 

примѣнпть

 

къ

 

нему

 

генераторъ

 

для

ацетиленоваго

 

освѣщенія

 

№

 

1

 

и

 

горѣлку

 

въ

 

4

 

рожка.

Можно

 

примѣнить

 

художественныя

 

поучительныя

 

кар-

тины

 

на

 

стеклѣ

 

и

 

къ

 

нимъ

 

двойную

 

передвижную

 

рамку,

 

для

 

чего

Требуйте

 

большей

 

подроби,

 

прейсъ-курантъ

 

за

 

25

 

кол.

 

марками.
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Волшебный

 

фонарь

 

„ШКОЛЬНЫЙ".
Это

 

весьма

 

распространенный

 

заграницей

 

фонарь

 

для

школъ

 

и

 

небольшихъ

 

народныхъ

 

аудиторій.

Вслѣдствіе

 

большого

 

сбыта

 

этотъ

 

фонарь

 

удалось

 

для

наступившаго

 

сезона

 

усовершенствовать,

 

не

 

поднимая

 

его

■стоимости.

Онъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухстѣннаго

 

корпуса,

 

причемъ

 

на-

ружный

 

имѣетъ

 

ажурную

 

выбивку

 

по

 

всей

 

поверхности,

 

что

■способствуете

 

хорошей

 

тягѣ,

 

слѣдовательио

 

и

 

правильному

 

го-

рѣнію

 

лампы.

Объективъ

 

его

 

Никкелированный,

 

имѣетъ

 

фокусъ

 

около

•9

 

с/м.,

 

отверстіе

 

45

 

м/м.

 

Съ

 

картины

 

въ

 

8

 

с/м.

 

даетъ

на

 

разстояніи

 

4Ѵг

 

арш.

 

изображеніе

 

около

 

ЗѴг

 

арш.

Снабженъ

 

3-хъ

 

фитильной

 

керосиновой

 

лампой

 

и

 

же-

лѣзнымъ

 

ящикомъ

 

на

 

весь

 

приборъ.

Цгьна

 

35

 

руб.

Передвижная

 

двойная

 

рамка

 

для

 

картинъ=1

 

р.

 

50

 

к.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская.

 

2.

Эля

 

„Школьнаго

 

фонаря"

ЩЦИѣШИО

 

СЪ

 

УСПѢІОМЪ

 

АЦЕТИЛЕНОВОЕ

 

ОСВЪЩЕНІЕ.

Генераторы

 

годны

 

отъ

 

№

 

1

 

до

 

3~го.

 

Горѣп-

ки

 

предпочтительны

 

въ

 

4

 

или

 

6

 

рожковъ.

Хоястъ

  

для

 

^крановъ

   

заграничный.

РДЗГѴІѢРЫ

                                        

ЦѢІ4Ы

ОК.ОДО:

                                                 

за

 

цѣлый

 

экранъ.

2

    

ар.

 

14

 

верш.

 

X

 

.3

 

арш.

 

Тонкій

   

.

   

4

 

p.

 

50

 

к.

3

      

„

   

X

 

3

 

арш.

 

средн.

 

толщ.

   

.

 

ЩН^ІШШЙ"

 

"

3

      

„

    

9

 

в ерш.

 

X

 

3

 

ар.

   

9

 

верш-

   

•

   

•

   

8

 

„

4

    

»

    

4

 

'

  

«

      

X

 

4

   

я

    

4

    

«

5

      

к

    

°

     

»

      

X

 

5

    

л

     

°

    

>>

5Ѵ2,,

    

о

     

.,

      

X

 

sVs,,

     

о

    

„

6

     

„

  

12

        

„

       

X

   

б

     

Щ

   

12

      

„

.

 

15

   

„

    

-

.

 

20

  

,,

    

-

24

       

—

.

 

38

   

„

    

—

ШПРИ ц

 

ы ~~Т

для

 

смачиванія

 

водою

   

Экрановъ

  

при

 

прозрач-

ной

 

проэкціи.

Шприцъ

 

мѣдный

 

длина

 

17

 

с/м=і

 

р.

 

6о

 

к.

Тоже

     

„

        

з«

   

»

 

=2

 

р.

 

75

 

к.

1
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f

Фиг.

 

7.

Большой

 

стативъ

 

дубовый
съ

  

подъемомъ

   

и

 

уклономъ

доски.

фиг.

 

7—17

 

Руб.

Большой

 

стативъ

 

дубовый
("ь

 

подъемом*

 

помощью

 

же-

лѣзной

    

шестерни

   

и

   

укло-

помъ

 

доски —28

 

Руб.

Такой -mc.

   

бо.іѣс

 

прочный
съ

 

двойной

 

шестерней

 

и

 

ук-

лономъ

 

доски.

35

 

Руб.

UC

 

і Фиг.-

 

8,

Чугунный

 

заграничный
стативъ

 

съ

 

нодъ-

емомъ

   

и

   

уклономъ

Фиг.

 

45

 

а

 

35

 

Руб.

Тоже,

   

на

  

4-хъ

   

но-

гахъ,

   

весьма

   

проч-

ный

 

и

 

удобный

Треножникъ

 

Дубовый,
съ

    

ѵклономь,

   

2-хъ

колѣпныи.

Винты

   

мѣдпые

 

. ;

Фиг.

   

8—12

   

Руб.

SHST

   

.ТМШОНОИНТЕЬ____

йзн^ва

 

03S

 

js

 

Notm^qol
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

Изображения

нанбалѣе

 

употребительныхъ

 

волшебныхъ

 

фонарей

ИЗЪ

 

ИМѢЮЩИХСЯ

 

НА

 

СКЛАДѢ.

Подробности

 

въ

 

Оольшомъ

 

Щеісъ-Куріштѣ

 

за

 

25

 

к,

 

мацкамн

Американекін

 

ФОНАРЬ

Очень

 

хорош*

 

для

 

ацетилекобаго

 

осбѣценія.

Даетъ

 

Гигантское

 

изображеніе,

 

равное

 

разстоянію

_■»

  

фона ря

 

отъ

 

экрана.

 

Конденсаторъ

 

120

 

м/м.

^ЗШетй

                         

Объективъ

 

.

    

56

 

м/м.

     

.,

Цѣна

 

съ

 

керосиновой

 

лампой

 

въ

 

5

 

фитилей

 

.

   

.

   

.

   

ОЭ

 

Руо.

Цѣна

 

съ

 

Ацѳтиленовымъ

 

Генераторомъ

   

№

   

3

   

и

   

1

 

оп

Горѣлкой

 

въ

 

250

 

свѣчей ........

     

1 0\3

 

Руб.
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уіхглійскій

 

фонарь

 

JV°

 

10.

Конденсаторъ

 

102

 

м/м.

 

Объективы

 

перемѣнные

 

съ

 

фокусомъ

отъ

 

4

 

до

 

12

 

дюймовъ.
съ

 

Ацетил,

 

въ

 

150

 

св.

съ

 

4

 

фцт.

 

керос.

 

л.

    

обитъ

 

внутри

 

асбестомъ.безъ

 

лампы

70

 

Руб. 75

 

Руб. 110

 

Руб.

6<

уінглійскій

 

фонарь

 

„Солидусъ"
Конденсаторъ

 

103

 

м/м.

 

Объективъ

 

45

 

м/м.

съ

 

керос.

 

4

 

фнт.

 

горѣл.— SO

 

р.

 

\Ь

 

съ

 

Ацетилен,

 

въ

 

150

 

св.—85

 

р.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская.

 

2.

Фиг.

 

12.

7?нглійскій

 

Ф ока Р ь

 

»ЗУ лкакъ "

Конденсаторъ

  

120

 

м/м.

   

Объективы

   

отъ

   

отъ

   

4

   

до

   

12

дюйновъ

Оь

 

керосиновой

 

4

 

((штильной

 

лампой

 

.

   

.

   

.

    

85

 

Руб.

Съ'

 

Ацетилепомъ

 

въ

 

150

 

свѣчей ..... 120

    

,,

Ъ8?

"«гзхбипоЭ,,

 

«»чйИоф

 

ШНшѴ
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Фиг.

 

13:

Фонарь

 

„33-ВЗДА"

съ

 

з

 

фитил.

 

керос.

 

лампой

съ

 

ацетилен,

 

на

 

9°

 

свѣч.

 

.

II

20

 

Ру#-

 

и

 

24

 

Руб.

40 и

 

44

1>ш\

  

14.

Фонарь

 

„СИМПЛЕКСЪ"

съ

 

з

 

фитил.

 

керос.

 

лампой

съ

 

ацетилен,

 

на

 

9°

 

свѣч.

20

 

Руб.

 

и

 

24

 

Руб.

40 и

 

44
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

Фиг.

 

15.

ѵьъовъм

 

фоѵѵьрь
3*5

 

руб.

ЧУГУННЫЙ

  

СТАТИВЪ.
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ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская

    

2.

           

81

Фиг.

 

16.

Живая

 

Фотографія.

Кинематографъ

 

съ

 

кер.

 

ламп.

 

4

 

Фит-

 

80

 

руб.

Съ

 

Ацетиленомъ

 

.

 

100

 

p.,— 120

 

р.— и

 

125

 

p.

Ленты-Картины

 

отъ

 

50

 

к.

 

до

 

3

 

р.

 

и

  

дороже.



32 АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ.

 

Московская.

 

2.

КинематограФическі и

 

механизмъ.
Легко

 

приспособляется

 

къ

 

каждому

 

волшебному

 

фонарю.

Ьезъ

 

объектива .............

   

.

 

85

 

р.

Объективъ

 

съ

 

фокусомъ

 

огь

 

5

 

до

 

7

 

с/м.

 

отъ

 

10

 

до

 

25

 

р

Конусъ

 

для

 

непрозрачньіхъ

 

мршъ.

Годенъ

 

для

 

всѣхъ

 

фонарей.

Для

    

пригонки

    

необходимо

    

прислать

объектив*.

Отъ

 

5

 

до

 

10

 

руб.

•q

   

OSr — ,-q

 

00Т---------

н

 

.q

 

£

 

од

 

.и

 

05

 

.гто

 

инытавЛ-
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2.

           

33

Фиг.

   

is.

ѴШРОС^ОТѴЪ

для

  

пойазыеанія

   

научныхъ

  

препаратовъ

  

съ

помощью

   

волшебнаго

   

фонаря.

ЗЧІЬ

 

1.

ЦѢНА

 

съ

 

2-мя

 

объективами ..... 12

 

Руб.—

При

 

керосинѣ

 

увеличеніе

 

въ

     

з 00

 

Р^зъ.

„

    

ацетиленѣ

          

„

         

до

  

і,ооо

     

„

:£*

 

S--

Микроскопъ

 

научный

 

для

 

волшебн.

 

фонаря

 

75

 

p.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ,

 

Московская,

 

2.

Для

 

Ацетилена:

Фиг.

 

24

Фиг.

 

25

Фиг.

 

19.

 

Подносъ .............1

  

Руб. —

„

     

24.

 

Рожокъ

 

съ

 

краномъ ........ 3

   

„

   

—

„

     

26.

 

Рожокъ

 

безъ

 

крана ......... 1

    

„

  

—

Рефлекторъ

 

круглый ........ —

 

„

   

60

 

к.

„

     

20.

 

Рефлекторъ

 

НОВЫЙ,

 

даетъ

 

совершенно

ровное

 

освѣщеніе ........ 2

   

„

   

50>.

„

     

21

 

и

 

23.

 

Колпаки

 

для

 

ацет.

 

освѣщ.

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

3

 

р.

 

75

 

к.

„

     

22.

 

Лампы

 

для

 

чтенія

 

при

 

волшеб.

  

фонарѣ

отъ

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

до

 

5

 

р.

 

50

 

к.



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ,

 

Московская,

 

2.

           

35

JJyJizi-

 

Ацетилена:

Фиг.

 

21. Фиг.

 

23.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская.^.

Разныя

КАРТИНЫ
и

 

—

ИГРА

 

ЦВѢТОВЪ
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Харьковъ.

 

Московская,

 

2.
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^охденсаіпоры,

для

 

замѣны

 

лопнувшііхъ,

 

въ

 

волшебные

 

фонари.

Отъ

 

5

 

руд,

 

за

 

шт.

■

 

Шредвижная

 

раіш

для

 

ка2этинъ

 

въ

 

волшеоные

 

фонари.

По

 

1

  

р.

 

50

 

и

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Матеріалы

 

для

 

изготовленія

 

картинъ

 

для

 

вол-

шебнаго

 

фонаря

 

к.-то:

 

пластинки

 

фотографич.,

•краски,

 

стекла,

 

маски

 

и

 

т.

 

д.

------------>-0— *-*-0~<г -----------
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

Амѳриканекій

 

Стѳреоекопъ

каяъ

  

пособіе

  

гь

  

общему

  

образованію

г-8»^—

(ѴІимиетеретвомъ

 

Народнаго

 

Проевѣщенія

 

осенью

текущаго

 

года

 

было

 

рекомендовано

 

для

 

Народныхъ

 

домовъ,

Чайныхъ,

 

Библіотекъ

 

и

 

друг,

 

учрежденій

 

Попечительствъ

 

о

Народной

 

Трезвости,

 

а

 

также

 

для

 

Школъ,

 

пріобрѣтеніе

Стереоскопа

 

и

 

Хартинъ

 

къ

 

нему,

какъ

 

пособія

 

къ

 

ознакомленію

 

народа

 

съ

 

достопримѣча-

тельностями

 

нашего

 

обширнаго

 

Отечества,

 

съ

 

типами

 

На.

родовъ

 

населяющихъ

 

Матушку

 

Россію,

 

съ

 

Заморскими

 

стра-

нами,

 

съ

 

миромъ

 

животныхъ

 

и

 

растеній

 

населяющихъ

 

землю

и

 

т.

 

д.

Вмѣстѣ

 

съ

 

поученіемъ

 

стереоскопъ

 

служитъ

 

и

 

забавой,

вызываетъ

 

здоровый

 

смѣхъ

 

и

 

веселье,

 

если

 

въ

 

него

 

вста-

вить

 

картины

 

комическаго

 

содержанія.



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

           

39

Стереоскопа

 

какъ

 

физическій

 

приборъ.

Аппаратъ

 

этотъ

 

состоитъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

двухъ

стеколъ,

 

сквозь

 

которыя

 

изображеніе

 

кажется

 

увеличеннымъ,

выпуклымъ

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

перспективы

 

(впечатлѣніе

разстоянія);

 

такъ

 

напримѣръ

 

въ

 

картинѣ,

 

гдѣ

 

изображена

улица

 

съ

 

толпою

 

народа,

 

мы

 

видимъ,

 

какъ-бы

 

въ

 

натурѣ,

отдѣпьно

 

каждую

 

фигуру,

 

чувствуемъ

 

длину

 

улицы,

 

дви-

жете

 

толпы;

 

фотографія

 

лѣса

 

представляетъ

 

въ

 

стере-

оскопе

 

впечатлѣніе

 

настояшихъ

 

деревьевъ,

 

кустовъ

 

и

 

тра-

вы,

 

сквозь

 

которые

 

видно

 

голубое

 

небо

 

и

 

чувствуется

 

воз-

духъ.

 

Ручеекъ,

 

простая

 

лужица

 

блещетъ

 

на

 

солнцѣ

 

и

 

от-

ражаете

 

окружающіе

 

предметы.

 

Особенно

 

сильное

 

впечат-

лѣніе

 

производятъ

 

картины

 

изъ

 

Священной

 

иеторіи;

 

онѣ

сняты

 

съ

 

художественно

 

составленныхъ

 

группъ

 

живыхъ

людей

 

Въ

 

соотвѣтствующихъ

 

облаченіяхъ

 

и

 

представляютъ

собою

 

важнѣйшія

 

событія

 

изъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

Подобный

 

приборъ

 

особенно

 

распространился

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

какъ

 

цѣна

 

его

 

понизилась,

 

благодаря

 

массовой

 

фаб-

рикаціи

 

въ

 

Америкѣ.

{іовѣйшій

 

типъ

 

Дмериканекнхъ

Стереоскоп овъ.

Открытый.

 

Онъ

 

не

 

заслоняетъ

 

свѣтъ,

 

картинка

 

всегда

ярко

 

и

 

ровно

 

освѣщена

 

и

 

быстро

 

вкладывается

 

и

 

мѣняется.

№

 

30.

     

.^

 

31.

   

№

 

15.

    

№

 

20.

   

Л°

 

26.

   

№

 

27.

 

№

 

41.

Цѣна.

 

1р.

 

25

 

к.

   

1.25.

    

1.50.

     

1.75.

    

2

 

р.

     

2

 

р.

     

3

 

р.
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АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ.

 

Московская,

 

2.

Iiipiiiiii

 

IMflllllii
Для

 

стереоскопическихъ

 

и

 

обыкновенныхъ

 

картинокъ

№

 

2—2

 

р.

 

50

 

к.

                                                         

№

 

1—2

 

р.

 

60

 

к.

Подставна

 

для

 

всѣхъ

 

стереоскоповъ

 

полированная

 

50

 

к.

Картинки

 

для

 

Стереоскопа.

Обыкновенный

 

еортъ

 

по

 

15

 

к.

 

Виды

 

всѣхъ

 

странъ

свѣта,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

виды

 

Кавказа,

 

Петербурга,

 

Москвы

и

 

друг,

 

городовъ.

 

Сцены

 

изъ

 

жизни.

 

Комическія

 

картины.

превоеходный

 

еортъ

 

по

 

25

 

к.

 

Орнгинальныя

 

фо-

тографіи

 

(первоснимки

 

Американской

 

фирмы

 

U.

 

Р.

 

А.

 

Со).

Сюжеты,

 

какъ

 

вышеуказанные.

Прозрачный

 

раскрашенныя

 

картинки

 

разныхъ

 

сю-

жетовъ,

 

по

 

30

 

и

 

40

 

к-

 

шт.

Священный.

 

Прозрачным

 

раскрашенныя.

 

Ветхій

 

и

Новый

 

завѣтъ

 

по

 

24

 

картинки;

 

за

 

наборъ

 

въ

 

24

 

картинки

по

 

16

 

руб.

Співщіадьно

 

для

 

■

 

школъ.

КАРТИНКИ

   

ПО

   

СТЕРЕОМЕТРІИ
■

весьма

 

рельефно

 

показываютъ

 

въ

 

стереоскопѣ

 

геомет-

рическая

 

тѣла.

Цѣна

 

полнаго

 

набора

 

75

 

к.



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ,

 

Московская,

 

2.

          

41

Стереоекопъ-Автоматъ
„Каллоеконъ".

за

 

5

 

кош.

 

Ѳ

 

картинъ.

Броеившій

  

5

 

коп.

 

виднтъ

 

9

 

картинъ

 

подъ

 

рядъ.

Очень

 

хорошо

 

имѣть

 

въ

 

мѣстзхъ

 

посѣщаемыхъ

 

публикою.

Аппаратъ

 

на

 

2X9

 

картинъ.

 

Цѣна=45

 

руб.

СТДТИВЪ-TPEfl

 

ОЖН

 

ИКЪ

чтобы

 

ставить

 

Каллоскопъ

   

въ

 

ростъ

 

человѣка,

 

дубовый

съ

 

мѣдными

 

винтами

 

12

 

p.

Мартины

 

тгь-же

 

что

 

указаны

  

выше.



42

             

АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьновъ,

 

Московская,

 

2.

і\ѵ

   

ОИѴі"



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

         

43

ІМІІШ

 

ІІ^ШИЫ.

Въ

 

формѣ

 

тумбочекъ

 

(подобіе

 

каллоско-

повъ,

 

но

 

для

 

безплатнаго

 

пользованія).

 

Изящ-

ная

 

работа

 

изъ

 

полпрованяаго

 

дерева.

 

Укра-

шеніѳ

 

каждаго

 

зала.

№

 

2000.

 

на

   

25

 

карт.

 

Красное

 

дерево

 

полированное

 

Руб.

 

25 —

ля

                 

я

              

я

      

^

тоже,

 

сь

 

кремальерой

 

.

   

.

   

.

   

.

 

„

    

36 —

Палисандр,

 

дерево ..... „

    

55 —

Черное

 

дерево

 

съ

 

золотомъ

   

.

 

„

    

60 —

Красное

 

дерево

 

полированное

съ

 

карнизами ...... „

    

60 —

№

 

2000. я

 

50

№

 

2000. я

 

50

№

 

2006. „

 

50

№

 

2007. я

 

50

№

 

2020. я

 

юо

->•><•

Картины

 

тѣ*<же

 

что

 

указаны

 

выше.



ДОПОДНЕНІЕ

Каряшнъ

    

Для

   

^олшебпыхъ

   

#онарей

НА

 

ПЕРГАМЕНТѢ.

Двунадесятые

 

праздники.

68

   

Серія

 

изъ

 

12

 

картинъ

 

as

 

краскахъ

 

.

   

.

 

цѣна

 

3

 

руб.

Святый

 

Благовѣрный

 

Великій
Князь

 

Александръ

 

Невскій.

69

   

Серія

 

изъ

 

8

 

картинъ

 

оъ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

  

.

   

.

 

цѣна

 

2

 

руб.

Брошюра:

 

„Святый

 

Благовѣрный

 

Великій

 

Князь

 

Алек-

сандръ

   

Невскій",

   

изд.

   

Комиссіи

 

по

 

устр.

 

народи,

 

чтеній

цѣна

 

7

 

коп.

Нашествіе

 

татаръ

 

и

 

Князь

Михаилъ

 

Тверской.

70

   

Свріп

 

изъ

 

8

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

  

.

   

.

 

цѣна

 

2

 

руб.

Брошюра:

 

„Нашестше

 

татаръ

 

и

 

князь

 

Михаилъ

 

Тверс-

кой"

   

изданіе

   

Комиссіи

   

по

   

устройству

 

народных

 

ь

 

чтеній

цѣна

 

8

 

коп.



АНАТОЛІЙ

 

ВБРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

           

45

Иванъ

 

III

 

Васильевича

71

   

Серія

  

изъ

 

6

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

   

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

 

цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Брошюра:

 

„Иванъ

 

Ш-й

   

Васильевичъ",

   

изд.

   

Комиссіи

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній ...... цѣна

 

10

 

коп.

Царь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Грозный.

72

   

Серія

 

изъ

 

7

 

картинъ

 

въ

  

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

 

цѣна

 

1

 

р.

 

75

 

к.

Брошюра:

 

„Царь

   

Иванъ

   

Васильевичъ

   

Грозный",

   

изд-

Комиссіи

 

по

 

устройству

   

народныхъ

  

чтеній — ігѣна

 

10

 

коп-

0

 

Суворовѣ.

66

  

Серія

 

изъ

 

10

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

 

цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Брошюра:

   

^Сувоповъ".

   

изд.

   

Комиссіи

   

по

 

устройству

народныхъ

 

чтеній .............цѣна

 

7

 

коп.

Народная

 

война

 

1812

 

года.

73

   

Серія

 

изъ

 

12

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

   

.

   

.

 

цѣна

 

7

 

коп.

Брошюра:

 

„Народная

 

война

 

1812

 

года"

 

изд.

 

Комиссіи

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній ...... цѣна

 

25

 

коп.

Царь-Миротворецъ

 

Александръ

 

Третій.

74

   

Серія

 

изъ

 

7

 

картинъ

 

вд

 

краскахъ

   

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

   

.

   

.

 

цѣна

 

у

 

коп.

Брошюра:

 

„Царь-Миротворецъ

 

Александръ

 

Третій". изд.

Комиссіи

 

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній

 

.

   

.

 

цѣна

 

7

 

коп.



46

           

АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

Купецъ

 

Иголкинъ

 

и

 

его

 

подвигъ.

75

  

Серія

 

изъ

 

6

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

 

.

   

.

 

цѣна

 

1

 

руб.

Брошюра:

 

„Купецъ

 

Иголкинъ

 

и

 

его

 

подвигъ",

 

изд.

 

Ко-

миссіи

 

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтен'ш

  

.

   

.

   

.

 

цѣна

 

4

 

коп.

Илья

 

Муромецъ.

67

  

Серія

 

изъ

 

8

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

  

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

С.

 

Чупрыненко)

 

цѣна

 

2

 

р.

Брошюра;

 

„Сказка

 

объ

 

Ильѣ

 

Муромцѣ",

 

изд.

 

Комиссіи

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній ...... цѣна

 

5

 

руб.

А.

 

С.

 

Пушкинъ.

 

Сказка
о

 

золотомъ

 

пѣтушкѣ".

67

 

Серія

 

изъ

 

4

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

С.

 

Чупрыненко)

 

цѣна

 

1

 

р.

Брошюра:

 

А.

 

С.

 

Пушкинъ.

 

„Сказка

   

о

   

золотомъ

   

пѣ-

тушкѣ" ..................цѣна

 

2

 

коп.

А.

 

С.

 

Пушкинъ.

 

„Сказки

 

о

 

царѣ

 

Салтанѣ".

77

   

Серія

 

изъ

 

5

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

Чупрыненко)

 

ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Брошюва:

 

А.

 

С.

 

Пушкинъ.

 

„Сказка

 

о

 

царѣ

   

Салтанѣ"

цѣна

 

4

 

коп.

„Параша

 

Сибирячка".

78

   

Серія

 

изъ

 

9

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

   

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

 

.

 

цѣна

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Брошюра:

 

„Параша

 

Сибирячка",

 

изд.

 

Комиссіи

 

по

 

уст-

ройству

 

народныхъ

 

чтеній .........цѣна

        

коп.



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ.

 

Московская,

 

2.
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„Болгарка

 

Марица".

79

   

Серія

 

изъ

 

8

 

картинъ

 

въ

 

краскахъ

 

(по

 

оригинальн.

акварелямъ

 

художника

 

В.

 

Заля)

 

.

   

.

   

цѣна

 

2

 

руб.

Брошюра:

 

„Болгарка

 

Марица",

 

изданіе

   

Коммиссіи

   

по

устройству

 

народныхъ

 

чтеній .......цѣна

 

25

 

коп.

Иванъ

 

Сергѣевичъ

 

Тургеневъ.
87

 

Серія

 

изъ

 

9

 

картинъ

 

одноцвѣтныхъ

 

и

 

въ

 

краскахъ

(по

 

оригинальнымъ

 

акварелямъ

 

художника

 

В.

Заля)

     

............цѣна

 

1

 

р.

 

65

 

к.

Брошюра:

 

„И.

 

С.

 

Тургенева",

 

изданіе

 

Комиссіи

 

по

устройству

 

народныхъ

 

чтеній ....... цѣна

 

10

 

коп.

Страстная

 

седмица ...........10

 

картинъ.

О

 

святыхъ

 

Московскихъ

 

Митрополитахъ

Пстрѣ

 

и

 

Алексіи

 

и

 

о

 

славномъ

 

Мамаевомъ

побоищѣ .................8

 

картинъ.

Новый

 

выпускъ

ПЕРЕВОДНЫХЪ

 

КАРТИНЪ,

„О

 

Петрѣ

 

Великомъ".

Серія

 

изъ

 

12

 

картинъ

 

на

 

бумагѣ ..... цѣна

 

39

 

к.

Брошюра:

 

„Петръ

 

Великій".

 

А.

 

Гартвпга.

    

.

 

цѣна

 

10

 

к.

„Кавказскій

 

плѣннинъ".

Серія

 

изъ

 

9

 

картинъ

 

на

 

бумагѣ,

 

съ

 

брошюрой

 

Л.

 

Н.

Толстого .................цѣна

 

30

 

коп.

£/)0(«ю/>д.'„Кавказскіи

 

плѣнникъ"

 

Л.

 

Н.

 

Толстого,

 

изд.

Сытина,

 

цѣна

 

іѴг

 

коп.,

 

болѣе

 

крупной

 

печати — і

 

коп.

Басни

 

Крылова

 

и

 

стихотвореніе
Некрасова

 

„Дядя

 

Мазай".
Серія

 

изъ

 

8

 

картинъ

 

на

 

бумагѣ ..... дѣна

 

35

 

коп.

Брошюра:

 

Басни

 

Крылова"

 

изд.

 

Суворина,

 

цѣна

 

15

 

кок.



48

            

АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

Пѣснь

 

о

 

купцѣ

 

Калашниковѣ.

4

 

картины

 

на

 

бумагѣ .......цѣна

 

15

 

кон.

О

 

12-мъ

 

годѣ.

12

 

картинъ

 

на

 

бумагѣ ...... цѣна

 

39

 

коп.

12

 

портретовъ

 

русскихъ

 

писателей.

12

 

картинъ

 

на

 

бумагѣ ...... цѣна

 

60

 

коп.

Каталоіъ

 

всіъхъ

 

имѣющихся

 

картинъ

 

и

 

волшебнихъ

 

фонарей.,

а

 

также

 

фонографовъ,

 

ірафофоновъ

 

и

 

пъесъ

   

къ

   

нимъ

   

высы-

лаются

 

по

 

первому

 

требованию,

 

за

 

25

 

коп.

 

марками.

----- >•*■©<•< -----

ПодрОныІ

 

систематически

 

каталогъ

 

картинъ

(440

 

втраницъ,

    

до

 

20,000

 

мазваній)

въ

 

переплетѣ

 

50

 

коп.
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Харьковъ.

 

Типографія

 

Г.

 

Б.

 

Молчадскаго,

 

Петровскій — 11.



АНАТОЛІЙ

 

ВЕРНЕРЪ.

 

Харьковъ,

 

Московская,

 

2.

У^раммофонъ.

^ѴІашина,

 

которая

 

поетъ,

 

говорить,

 

подра~

жаетъ

 

оркестру

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

Необходимо

 

для

 

чайныхъ,

 

народныхъ

 

собраній

и

 

т.

 

п.,

 

какъ

 

развлечсніе.

Необходимо

 

для

 

школъ,

 

какъ

 

пособіе

 

къ

 

уче-

нію

 

о

 

звукѣ

 

и

 

какъ

 

развлечете

 

въ

 

минуты

 

от-

дыха.

Цѣкы

 

съ

 

пересылкой.

Л»

 

1.

     

№

 

2.

     

№

 

3.

      

№

 

4.

     

№

 

5.

      

№

 

12.

ТІГрГ

     

ЙГрІ

     

3(Гр^

      

40

 

p.

     

50

 

p.

      

125

 

p-

КОНЦЕРТНЫЙ

 

РУЕОРЪ

 

25

 

p.,

 

50

 

И

 

60

 

p.

На

 

екпадѣ

 

всегда

 

до

 

50,000

 

разяы*ъ

 

нотъ

 

для

нихъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

1

 

р.

 

50

  

к.

Старый

 

ноты

 

берутся

 

въ

 

обмѣнъ

 

на

 

новыя.

Требуйте

 

подробный

 

безппатный

 

Прейсъ

 

Курантъ

НА

 

ФОНОГРАФЫ

 

И

 

ГРАММОФОНЫ.


