
































ВЛАДИМІРСКІЯ ішшііт нотмтн 
15 Ноября Ж1 ЗХ 1893 г.

ЧДОТЬ НЕОФФИЦІДЛЬНДЯ
---------^^ХАЛЛАЛААЛл^—Столѣтіе со дня рожденія знаменитаго Русскаго ученаго Н. И. Лобачевскаго.

22-го октября настоящаго года въ Казанскомъ Импе
раторскомъ университетѣ происходило торжественное чест
вованіе памяти Николая Ивановича Лобачевскаго по случаю 
исполнившагося въ этотъ день столѣтія со дня рожденія 
нашего знаменитаго ученаго, прославившагося въ области 
математической и философской науки. Казанскій универ
ситетъ празднуетъ этотъ день потому, что Лобачевскій 
былъ его воспитанникомъ, профессоромъ въ теченіе 32-хъ 
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и ректоромъ въ теченіе 19-ти лѣтъ; подъ конецъ жизни 
онъ былъ помощникомъ попечителя Казанскаго учебнаго 
округа. Такимъ образомъ вся жизнь Лобачевскаго, на
чиная съ самаго дѣтства (онъ воспитывался въ Казанской 
гимназіи) до преклоннаго возраста протекла въ Казани. 
Естественно, поэтому, Казанскій университетъ и празд
нуетъ столѣтнюю годовщину великаго математика, своего 
питомца и дѣятеля.

Вѣсть о Казанскихъ торжествахъ, продолжавшихся 
три дня, періодическая печать не замедлила разнести по 
всѣмъ мѣстамъ нашего обширнаго отечества; но чтобы 
опредѣлить значеніе этихъ торжествъ, для того нужно, 
хоть вкороткѣ, познакомиться съ личностію Н. И. Лоба
чевскаго и съ его великими заслугами въ области науки.

Жизнь Н. И. Лобачевскаго, говоритъ Н. О. Осиповъ, 
это—скромная жизнь профессора провинціальнаго универси
тета, вдобавокъ еще Русскаго и только-что основаннаго, а 
потому наполненнаго иностранцами. Лобачевскій происхо
дилъ изъ бѣдной, но интеллигентной семьи: отецъ его былъ 
архитекторомъ. Лишившись отца еще на пятомъ году, Н. И. 
Лобачевскій стараніями своей матери былъ принятъ въ ноябрѣ 
1802 г. на казенное содержаніе въ Казанскую гимназію. Въ 
то время курсъ гимназіи былъ четырехлѣтій,—и уже въ 
1807 г. мы видимъ 14-лѣтняго Лобачевскаго казеннокошт
нымъ студентомъ Казанскаго университета. Характернѣй
шей чертой студента-мальчика оказалась вовсе не любовь 
къ математикѣ, а стремленіе вообще пополнить свое скуд
ное общее образованіе; не выдаваясь изъ среды товарищей 
математическими знаніями, онъ однако былъ много выше 
ихъ по общему развитію. Выдавался этотъ юноша и въ 
другомъ отношеніи: онъ былъ строптивъ, нерѣдко обнару
живалъ неповиновеніе и нарушалъ университетское благо-
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чиніе; само собой разумѣется, что университетское началь
ство не было довольно своимъ воспитанникомъ, и онъ 
однажды подвергался опасности быть исключеннымъ изъ 
университета. Но его спасло, съ одной стороны, заступни
чество проФ. Бартельса, а съ другой—общая даровитость, 
которая хорошо сознавалась учебнымъ начальствомъ.

Въ 1810 г. Лобачевскій кончилъ курсъ университета 
и удостоенъ былъ степени кандидата. «Въ то время полу
ченіе степени кандидата», говоритъ краткая его біографія, 
«не считалось полнымъ окончаніемъ университетскаго курса, 
почему Лобачевскій и продолжалъ свои занятія въ универ
ситетѣ съ большими еще успѣхами и, такимъ образомъ, 
имѣлъ возможность вполнѣ воспользоваться лекціями и 
руководствомъ Бартельса, Литтрова и Броннера, имена 
которыхъ сохранились въ исторіи математическихъ наукъ. 
Насколько успѣшны были занятія Лобачевскаго, видно изъ 
слѣдующей рекомендаціи о немъ, данной Бартельсомъ въ 
совѣтѣ университета: «Лобачевскій, говоритъ Бартельсъ, 
оказалъ столько успѣховъ, что даже во всякомъ нѣмец
комъ университетѣ былъ бы отличнымъ». Профессора мате
матическаго отдѣленія, Германъ, Литтровъ и Броннеръ 
вполнѣ раздѣляли вышеприведенное мнѣніе Бартельса и, 
вмѣстѣ съ нимъ, рекомендовали Лобачевскаго достойнымъ 
получить степень магистра, въ каковой онъ и былъ утверж
денъ попечителемъ 3 августа 1811 г. Изъ всѣхъ учителей 
Лобачевскаго наибольшее вліяніе на складъ его развитія 
имѣлъ, кажется, Бартельсъ. Этотъ математикъ, ученикъ 
знаменитаго Гаусса, былъ первымъ профессоромъ матема
тики въ Казанскомъ университетѣ и познакомилъ Лоба
чевскаго съ твореніями великаго своего учителя. Самъ 
Лобачевскій до конца своей жизни сохранилъ къ Бартельсу 
чувство глубокаго уваженія и благодарности.
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Главнымъ дѣломъ магистровъ, въ то время, было 
усовершенствованіе въ наукахъ подъ руководствомъ про
фессоровъ. Кромѣ того, они замѣняли послѣднихъ во время 
ихъ отсутствія или болѣзни, руководили практическими 
занятіями студентовъ, повторяли съ ними пройденное и 
объясняли трудныя мѣста изъ профессорскихъ лекцій. Въ 
такомъ положеніи Н. И. Лобачевскій находился около 
трехъ лѣтъ. Въ 1814 г. молодой ученый, всего 21 года, 
былъ удостоенъ званія адъюнкта и приступилъ къ чтенію 
лекцій по чистой математикѣ. Чрезъ два года онъ полу
чилъ уже званіе профессора, въ которомъ пребывалъ до 
1846 г., когда онъ былъ назначенъ помощникомъ попе
чителя Казанскаго учебнаго округа.

Профессорская дѣятельность Лобачевскаго была весьма 
разнообразна. Въ теченіе своей 32-лѣтней службы онъ 
непрерывно преподавалъ различныя отрасли чистой мате
матики, вмѣстѣ съ тѣмъ читалъ лекціи по различнымъ 
предметамъ Физико-математическаго Факультета, то зани
мая вакантную каѳедру, то замѣняя профессоровъ, коман
дированныхъ за границу. До какой степени была разно
образна преподавательская дѣятельность Лобачевскаго, 
видно изъ слѣдующей справки его біографа. «Кромѣ чистой 
математики, онъ временно читалъ астрономію, математиче
скую Физику, опытную Физику и наконецъ механику твер
дыхъ и жидкихъ тѣлъ. По занимаемой имъ каѳедрѣ чистой 
математики Лобачевскій въ первое время читалъ теорію 
чиселъ (съ 1814 по 1816 гг.), плоскую и сферическую 
тригонометрію (съ 1814 по 1833 гг., а съ 1824 г. ана
литическую геометрію, вычисленіе конечныхъ разностей, 
дифференціальное исчисленіе, интегральное и варіаціонное 
исчисленіе и приложеніе анализа къ геометріи. Наконецъ 
съ 1833 г. до конца своей профессорской дѣятельности 
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Лобачевскій читалъ на трехъ старшихъ курсахъ интеграль
ное и варіаціонное исчисленія, руководствуясь сочиненіями 
Кузена, Лангранжа и Лакроа».

Помимо занятій со студентами, Лобачевскій въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ читалъ популярные курсы по Физикѣ и 
ариѳметикѣ для чиновниковъ, готовившихся къ экзамену 
на полученіе чипа VIII класса. Публичныя лекціи по 
Физикѣ, которымъ Лобачевскій отдавалъ также не мало 
времени, всегда привлекали въ его аудиторію многочис
ленную публику. Покойный профессоръ Поповъ, ученикъ 
Лобачевскаго, въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ, выра
жается слѣдующимъ образомъ о характерѣ лекцій Лоба
чевскаго. «Въ аудиторіи проФ. Лобачевскій умѣлъ быть 
глубокомысленнымъ или увлекательнымъ, смотря по пред
мету изложенія». «Онъ мало заботился о механизмѣ счета, 
но всего болѣе о точности понятій». «Его публичныя лек
ціи привлекали въ аудиторію многочисленную публику, а 
чтенія для избранной аудиторіи, въ которыхъ Лобачевскій 
развивалъ свои новыя начала геометріи, должно по спра
ведливости назвать глубокомысленными»к

Первое сочиненіе, въ которомъ Лобачевскій изложилъ 
свои идеи, не было напечатано цѣликомъ *).  Извлеченіе 
изъ него было читано въ засѣданіи Факультета 12 Февраля 
1826 г., т.-е. когда Лобачевскому было только 32 года, и 
напечатано лишь 3 года спустя въ «Казанскомъ Вѣстникѣ» 
за 1829 годъ.

Хотя, повидимому, не сохранилось извѣстій, какъ 
отнесся Факультетъ къ сообщенію Лобачевскаго, однако 
его мнѣнія были столь новы, столь смѣлы, столь проти- 
ворѣчили обычному представленію о свойствѣ постулата 
Евклида о параллельныхъ линіяхъ, что есть полное осно-

=) Сочиненіе написано было на французскомъ языкѣ. 
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ваніе предположить, что Факультетъ отнесся недовѣрчиво 
къ разсужденіямъ молодаго ученаго, чѣмъ только и можно 
объяснить, что трактатъ Лобачевскаго «О началахъ гео
метріи», прочитанный имъ Факультету въ 1826 г., поя
вился въ печати лишь въ 1829—30 год.

Напечатанный трудъ Лобачевскаго былъ встрѣченъ 
полнымъ молчаніемъ со стороны Русскихъ геометровъ. 
Такое отношеніе Русскаго ученаго міра побудило Лоба
чевскаго переработать свой первоначальный трактатъ «О 
началахъ геометріи» и напечатать его въ 1835 г. подъ 
новымъ названіемъ «Воображаемая геометрія» въ «Уче
ныхъ Запискахъ Казанскаго университета».

Почти одновременно съ изданіемъ «Воображаемой 
Геометріи» Лобачевскій постепенно, въ теченіе 1835 — 
1838 гг., напечаталъ въ «Ученыхъ Запискахъ Казан
скаго университета» другой свой трудъ подъ названіемъ 
«Новыя начала геометріи съ полной теоріей параллель
ныхъ линій*.  Въ этихъ «Началахъ» Лобачевскій, раз 
смотрѣвъ сначала все то, что напечаталъ Лежандръ въ 
1833 г. въ запискахъ Французской академіи наукъ по 
вопросу о знаменитомъ постулатѣ Евклида, излагаетъ на 
пространствѣ болѣе 200 страницъ главнѣйшія теоремы 
своей геометріи.

Но тщетно: Русскіе математики были равнодушны 
къ трудамъ геометра,—и Лобачевскій рѣшился отдать 
свои открытія на судъ европейской науки, напечатавъ 
ихъ сначала въ одномъ заграничномъ журналѣ, а потомъ 
отдѣльной брошюрой въ Берлинѣ. Это послѣднее сочи
неніе имѣло странную судьбу: въ Германіи оно не было 
замѣчено, хотя знаменитый Гауссъ читалъ названную 
брошюру и, повидимому, еще раньше зналъ объ откры
тіяхъ Лобачевскаго и оцѣнивалъ ихъ по достоинству. 
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Одобреніе геніальнаго математика трудамъ Лобачевскаго 
сильно поддерживало послѣдняго, несмотря на всеобщее 
невниманіе; тѣмъ не менѣе Гауссъ какъ-бы не рѣшался 
публично присоединиться къ ученію, столь рѣшительно и 
ново затрогивавшему одинъ изъ основныхъ камней всего 
геометрическаго зданія—такъ называемую одиннадцатую 
аксіому Евклида. А что Гауссъ дѣйствительно раздѣлялъ 
взгляды Лобачевскаго на основанія геометріи, это видно 
изъ его переписки съ Шумахеромъ: въ письмѣ къ по
слѣднему, отъ 28 ноября 1846 года, Гауссъ утверждалъ, 
что онъ съ 1792 года раздѣляетъ мнѣніе о возможности 
незаключающей въ себѣ никакихъ противорѣчій не-евкли- 
довой геометріи. Такимъ образомъ, хотя Гауссъ еще до 
Лобачевскаго допускалъ возможность геометріи безъ XI 
аксіомы Евклида и хотя Лобачевскій па глазахъ Гаусса 
создалъ новую геометрію, тѣмъ не менѣе послѣдній, 
«несмотря на заслуженный уже имъ авторитетъ, кото
рымъ онъ пользовался въ ученомъ мірѣ», говоритъ біо
графія Лобачевскаго, «выражалъ свое согласіе со взгля
дами Лобачевскаго только въ частной перепискѣ».

Совершенно иную судьбу имѣла брошюра Лобачев
скаго спустя почти 30 лѣтъ послѣ ея выхода въ свѣтъ, 
когда въ концѣ 60-хъ годовъ была обнародована пере
писка Гаусса съ Шум ахеромъ, и когда всѣ увидѣли, какъ 
серьезно отнесся Гауссъ къ работамъ Лобачевскаго. Фран
цузскій математикъ Гуель издалъ Французскій переводъ 
названной книги Лобачевскаго и тѣмъ положилъ основаніе 
славѣ Русскаго геометра. Говоря другими словами, Фран
цузская математическая почва оказалась какъ-бы всего 
болѣе способной воспринять идеи Лобачевскаго,—и съ 
тѣхъ поръ, въ теченіе цѣлыхъ 20 лѣтъ, математическій 
міръ въ лицѣ самыхъ видныхъ своихъ представителей 
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разрабатывалъ идеи, возникающія изъ принциповъ новой 
геометріи или имѣющія съ ней болѣе или менѣе близкую 
связь.

Какое же значеніе имѣетъ геометрія Лобачевскаго 
въ системѣ нашихъ познаній о природѣ?

Прежде всего, Лобачевскій окончательно рѣшилъ во
просъ о постулатѣ Евклида; камень, положенный Евкли
домъ въ Фундаментъ геометріи, въ теченіе 2000 лѣтъ 
шатался и постоянно безпокоилъ первоклассныхъ матема
тиковъ. И это безпокойство было вполнѣ естественно и 
понятно: вопросъ касался не одной какой-нибудь частной 
истины, а самаго основанія истинности всей геометріи,— 
такъ какъ безъ постулата Евклида доказывается только 
28 теоремъ о треугольникахъ; вся же дальнѣйшая система 
геометріи основана на постулатѣ о параллельныхъ линіяхъ, 
Лобачевскій твердою рукою навсегда укрѣпилъ этотъ основ
ной камень всего великаго, стройнаго и изящнаго зданія 
геометріи. Мы знаемъ теперь, что постулатъ Евклида не 
можетъ быть доказанъ никакими логическими построеніями 
и что основаній для его утвержденія мы должны искать 
въ опытѣ и наблюденіи надъ самой природой.

Но это лишь одна половина задачи, хотя и не менѣе 
важная, чѣмъ другая. Мощнымъ полетомъ мысли и съ 
искуствомъ истиннаго ученаго Лобачевскій даетъ цѣлую 
систему геометрическихъ истинъ. Отвергнувъ всѣ доказа
тельства постулата Евклида, онъ не оставляетъ насъ на 
полдорогѣ, онъ выводитъ 'насъ изъ тяжкой неизвѣстности 
относительно судьбы всей геометріи. Со смѣлостью генія 
онъ какъ-бы говоритъ намъ: «Не бойтесь! Если когда- 
нибудь постулатъ Евклида окажется невѣрнымъ, то вотъ 
вамъ другая геометрія, столь-же полная, какъ и геометрія 
Евклида. Употребляйте эту послѣднюю такъ-же, какъ 
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употребляли первую раньше: на малыхъ пространствахъ (по 
крайней мѣрѣ въ предѣлахъ солнечной системы) посту
латъ Евклида не даетъ никакихъ замѣтныхъ ошибокъ. 
Но когда вы будете переходить къ измѣреніямъ огромныхъ 
пространствъ, то не забывайте сдѣлать опытную провѣрку 
его; и если окажется, что на этихъ пространствахъ сумма 
угловъ трехугольника меньше двухъ прямыхъ, то не сму
щайтесь этимъ и смѣло идите впередъ, употребляя Фор
мулы пангеометріи: здѣсь уже все обдумано, все вычислено 
и все готово для измѣреній не-евклидова пространства».

Такова другая сторона задачи, разрѣшенной нашимъ 
славнымъ геометромъ. Творческая мысль работала въ немъ 
наряду съ критической, и онъ не оставилъ научный міръ 
въ состояніи сомнѣнія и неизвѣстности.

Мы не будемъ касаться здѣсь Философскаго значенія 
идей Лобачевскаго, а также значенія того толчка, который 
былъ данъ имъ особой отрасли анализа, изучающаго его 
геометрію и геометрію свыше трехъ измѣреній: это за
влекло бы насъ далеко за предѣлы настоящей статьи.

Всѣ воспоминанія о Лобачевскомъ свидѣтельствуютъ 
о его личной добротѣ, безграничной любви къ наукѣ и 
университету, организаціи котораго онъ посвятилъ всю 
свою жизнь. Цѣлью университету онъ ставилъ—«не только 
просвѣтить умъ, но и наставить въ добродѣтеляхъ, вдох
нуть чувства благородства, справедливости и чести, той 
строгой неприкосновенной честности, которая устояла бы 
противъ соблазнительныхъ примѣровъ злоупотребленій, не
досягаемыхъ наказаніями».

Въ октябрьской книжкѣ журнала «Русское Богат
ство», въ статьѣ «Философія мнимыхъ и мнимая философія», 
авторъ дѣлаетъ такую характеристику Лобачевскаго:



644

«Мѣсто, занимаемое Н. И. Лобачевскимъ въ исторіи 
европейской философіи, опредѣлить не трудно. Этотъ мыс
литель долженъ быть поставленъ въ ряду тѣхъ геометровъ, 
которые, по складу своего мышленія, примыкаютъ къ ве
ликому движенію, начатому Кантомъ. Достаточно назвать 
Гаусса и Риманна и замѣтить, что идеи Лобачевскаго 
составляютъ посредствующее звено между теоріями этихъ 
двухъ математиковъ-ФилосоФовъ. Нѣсколько труднѣе опре
дѣлить положеніе Лобачевскаго въ исторіи Русской науки 
и философіи. Въ Россіи онъ не имѣлъ предшественниковъ 
и въ теченіе долгаго времени не создалъ ни школы, ни даже 
достаточно крупныхъ преемниковъ. Лобачевскій вполнѣ за
служилъ славу и имя европейскаго мыслителя: быть можетъ, 
въ наше время развитіе науки сдѣлаетъ работы Лобачевскаго 
отправнымъ пунктомъ для новыхъ изслѣдованій также и въ 
средѣ Русскихъ ученыхъ.

«Открытія Лобачевскаго представляютъ далеко не одинъ 
спеціальный математическій интересъ. Его «цангеометрія» 
важна не только какъ орудіе науки, но п какъ значитель
ное расширеніе и исправленіе философскзго ученія о про
странствѣ, обоснованнаго Кантомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ра
боты Лобачевскаго проливаютъ новый свѣтъ на замѣча
тельныя соотношенія, существующія между идеальнымъ и 
реальнымъ, мнимымъ и вещественнымъ, выясняя истинный 
характеръ математическихъ построеній. Здѣсь находятся 
точки соприкосновенія работъ Лобачевскаго съ основными 
вопросами теоріи познанія и психологіи».

Въ «Волжск. Вѣсти.» отъ 22-го октября, между 
прочимъ, приводится слѣдующій отзывъ американскаго 
ученаго Гольстеда о значеніи трудовъ нашего геометра:

«Міръ только теперь начинаетъ понимать, что только 
два человѣка могутъ стоять наравнѣ съ Лобачевскимъ, 
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какъ умственные предки новѣйшей научной теоріи чело
вѣка и вселенной—Коперникъ и Дарвинъ. До 1826 года 
никто не возражалъ противъ догмата, что человѣкъ имѣетъ 
абсолютно точное знаніе о «пространствѣ нашего опыта». 
Лобачевскій показалъ, что мы никогда не можемъ убѣ
диться въ томъ, что сумма угловъ прямолинейнаго тре
угольника въ «пространствѣ опыта» точно равна двумъ 
прямымъ. Какъ одинъ изъ результатовъ, геометрическія 
аксіомы пропали навсегда и замѣнены предположеніями. 
Такимъ образомъ Лобачевскій передѣлалъ не только ма
тематику, но и теорію познанія. Физико-Математическое 
общество въ Казани справедливо гордится питомцемъ Ка
занскаго университета, покрывшимъ этотъ университетъ 
«безсмертною славою». Оно организовало комитетъ для 
собранія капитала имени Лобачевскаго. Какъ одинъ изъ 
членовъ этого комитета, я принимаю на себя пересылку 
пожертвованій въ этотъ капиталъ, цѣль котораго воздать 
хвалу отъ имени всѣхъ культурныхъ націй одному изъ ве
личайшихъ именъ въ «родословной человѣческой мысли».

Авторъ этой замѣтки, составитель полной библіографіи 
сочиненій по геометріи Лобачевскаго, прочелъ затѣмъ ре
фератъ и явился дѣятельнымъ распространителемъ пригла
шеній Казанскаго Физико-Математическаго общества на 
математическомъ конгресѣ въ Чикаго.

Вотъ вкороткѣ основанія для университетскихъ тор
жествъ въ Казани!

Въ день столѣтней годовщины Н. И. Лобачевскаго, 
послѣ литургіи и панихиды о немъ, въ университетѣ откры
лось торжественное собраніе, на которомъ присутствовали 
Преосвященный Владиміръ, Архіепископъ Казанскій, и 
вся университетская корпорація,—явились представители 
мѣстной администраціи, военнаго и судебнаго вѣдомствъ, 
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дворянства, именитаго купечества, гласные думы съ го
родскимъ головой, депутаты разныхъ ученыхъ обществъ 
и учебныхъ заведеній. Городской голова г. Дьяченко 
сказалъ блестящую рѣчь, въ которой между прочимъ за
явилъ, что Казань гордится своимъ университетомъ и со
чтетъ долгомъ поставить памятникъ Лобачевскому*).  Про
фессора Суворовъ и Васильевъ произнесли рѣчи о жизни 
и ученой дѣятельности Николая Ивановича, а ректоръ 
университета прочиталъ біографію Лобачевскаго и библіо
графическій перечень ученыхъ трудовъ его.

*) Совѣтъ университета, цѣня горячую отзывчивость город
скаго управленія къ чествованію великаго Русскаго геометра, вы
разившуюся между прочимъ въ намѣреніи устроить имени Лоба
чевскаго скверъ съ памятникомъ, постановилъ принести призна
тельность городскому управленію въ лицѣ городскаго головы пись
момъ, въ которомъ говорится, что университетъ съ отраднымъ 
чувствомъ принялъ это новое доказательство солидарности между 
городомъ и высшимъ разсадникомъ просвѣщенія.

На другой день въ актовомъ залѣ университета со
стоялось первое торжественное засѣданіе Физико-Матема
тическаго общества, посвященнаго научнымъ сообщеніямъ 
по вопросамъ, составлявшимъ предметъ ученыхъ трудовъ 
геометра Лобачевскаго. Директоръ реальнаго училища со
общилъ интересныя свѣдѣнія о дѣятельности Лобачевскаго, 
какъ члена и предсѣдателя Казанскаго Экономическаго 
общества, ревностно пропагандировавшаго необходимость 
профессіональнаго образованія и развитія техническихъ и 
сельскохозяйственныхъ знаній въ народѣ.

На третій день, послѣ молебна, въ присутствіи по' 
печителя округа, ректора, членовъ совѣта университета, 
городскаго головы и гласныхъ, была прибита къ стѣнѣ 
дома, гдѣ жилъ и скончался покойный, бѣлая мраморная 
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доска съ надписью: «Въ этомъ домѣ жилъ и скончался 
12-го Февраля 1856 года знаменитый Русскій геометръ и 
профессоръ Казанскаго университета Николай Ивановичъ 
Лобачевскій». На мѣстѣ торжества была отслужена литія, 
а на городскомъ кладбищѣ, на могилѣ Лобачевскаго, въ 
присутствіи членовъ университета и массы народа была 
отслужена панихида.

Въ тотъ же день вечеромъ состоялось второе тор
жественное засѣданіе Физико-Математическаго общества. 
Читали рѣчи: профессоръ Смирновъ и профессоръ Ва
сильевъ; прочитаны телеграммы и привѣтствія, полученныя 
послѣ засѣданія университета. Прочитанъ отчетъ комитета 
по Фонду Лобачевскаго; получено изъ Россіи 2,539 руб., 
изъ-за границы 509 руб.; участвовало въ подпискѣ 386 
лицъ и 30 учрежденій.

Въ продолженіе тридневныхъ торжествъ, особенно же 
въ первый день, въ университетѣ получена была масса 
привѣтствій изъ разныхъ городовъ Россіи и другихъ 
европейскихъ государствъ. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ 
привѣтствій, опубликованныя въ печати.

Общество вспомоществованія бывшихъ воспитанниковъ 
Императорскаго Казанскаго университета послало ректору 
этого университета телеграмму слѣдующаго содержанія: 
«Комитетъ С.-Петербургскаго Общества вспомоществованія 
бывшимъ воспитанникамъ Императорскаго Казанскаго уни
верситета, въ засѣданіи своемъ 15-го октября постановилъ 
просить ваше превосходительство присоединить голоса всѣхъ 
бывшихъ Казанскихъ студентовъ, нынѣ проживающихъ въ 
С.-Петербургѣ, къ чествованію столѣтней годовщины рож
денія Николая Ивановича Лобачевскаго, славная память о 
коемъ лично сохранилась у многихъ пребывающихъ здѣсь 
бывшихъ питомцевъ Казанскаго университета».
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Императорская Военно-Медицинская академія привѣт
ствовала Казанскій университетъ слѣдующею телеграммою: 
«По случаю исполнившагося столѣтія со дня рожденія 
знаменитаго геометра и великаго мыслителя Николая Ива
новича Лобачевскаго, конференція Императорской Военно- 
Медицинской академіи шлетъ совѣту Императорскаго Ка
занскаго университета поздравленія и пожеланія, чтобы 
университетъ, прославившійся далеко за предѣлами Россіи 
своимъ питомцемъ и философомъ, продолжалъ бы и на 
будущее время служить на благо всего человѣчества не
изсякаемымъ источникомъ истиннаго знанія».

Заграничныя привѣтствія: отъ профессоровъ Париж
ской Сорбонны: «Лобачевскій оставилъ въ геометріи слѣдъ 
славный и неизгладимый. Всѣ мы присоединяемся къ чест
вованію, воздаваемому его памяти, и выражаемъ по этому 
случаю наши сердечнѣйшія симпатіи къ Казанскому уни
верситету и Русской наукѣ».

Отъ королевской Берлинской академіи наукъ: «Ко
ролевская академія наукъ благодаритъ за полученное вчера 
приглашеніе на празднество въ честь Лобачевскаго. Вслѣд
ствіе дальняго разстоянія, мы принимаемъ въ немъ участіе 
только мысленно, но съ сердечной симпатіей и почтитель
нымъ признаніемъ заслугъ чествуемаго математика».

Отъ математическо-естественно-историческаго отдѣле
нія Вѣнской академіи наукъ: «Математическо-естественно- 
историческое отдѣленіе Императорской академіи паукъ въ 
Вѣнѣ привѣтствуетъ Императорскій Казанскій университетъ 
по случаю сегодняшняго юбилейнаго празднованія столѣт
няго дня рожденія его бывшаго ректора и профессора 
Ник. Лобачевскаго».

Отъ королевскаго Геттингенскаго университета: «Отъ 
имени Геттингенскаго университета шлетъ коллегіальное 
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поздравленіе къ юбилею знаменитаго Лобачевскаго— 
Проректоръ Фойгтъ».

Отъ королевскаго Общества наукъ въ Геттингенѣ: 
«Въ день столѣтняго юбилея преобразователя Евклидовой 
геометріи королевское Общество наукъ въ Геттингенѣ 
посылаетъ свое полное уваженія привѣтствіе».

Отъ проФ. Клейна въ Геттингенѣ: «Къ столѣтнему 
юбилею великаго геометра Лобачевскаго шлетъ Казанскому 
университету привѣтствіе и благодарность проФ. Клейнъ».

Отъ королевскаго Саксонскаго Общества наукъ въ 
Лейпцигѣ: «По порученію королевскаго Общества наукъ 
шлетъ на празднество Лобачевскаго самыя лучшія поже
ланія—Ли».

Отъ Общества чешскихъ математиковъ въ Прагѣ: 
«Общество чешскихъ математиковъ въ Прагѣ привѣт
ствуетъ празднество въ честь великаго математика Лоба
чевскаго съ самыми сердечными симпатіями. Да удастся 
комитету почтить намять его прочнымъ и надлежащимъ 
образомъ».

По поводу столѣтней годовщины рожденія Н. И. 
Лобачевскаго въ С.-Петербургѣ и другихъ городахъ со
стоялись акты, па которыхъ произнесены были рѣчи о 
Лобачевскомъ, и читались публичныя лекціи. Такъ 22-го 
октября въ Михайловской Артилерійской академіи проФ. 
II. А. Шиффъ въ публичной лекціи сдѣлалъ сообщеніе о 
трудахъ, заслугахъ и значеніи Н. И. Лобачевскаго въ 
области геометріи и вообще математики. На лекцію со
брались не только офицеры академіи и юнкера Михай
ловскаго училища, но и не мало посторонней публики. 
Не смотря на отвлеченность предмета, лекція была вы
слушана присутствовавшими съ величайшимъ вниманіемъ. 
Лекторъ ограничился очень немногими Формулами новой 
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геометріи и главнымъ образомъ стремился выяснить зна
ченіе идей Лобачевскаго для установленія геометрическихъ 
аксіомъ. Въ заключеніе почтенный лекторъ высказалъ бла
годарность Казанскому университету за то, что онъ вос
питалъ въ своихъ стѣнахъ великаго геометра, составляю
щаго гордость и славу Россіи, и былъ полемъ его обшир
ной научной и просвѣтительной дѣятельности. Отвѣтомъ 
на прочувствованныя слова оратора были единодушныя и 
продолжительныя рукоплесканія всей аудиторіи. Нельзя 
не порадоваться тому, что въ стѣнахъ военнаго училища 
чествовалась память человѣка, возвеличившагося въ обла
сти чистой науки,—тѣмъ болѣе, что Лобачевскій и какъ 
человѣкъ былъ высоконравственной личностью и всегда 
долженъ быть примѣромъ для молодого поколѣнія.

5-го ноября, въ день основанія Казанскаго универ
ситета, въ С.-Петербургѣ состоялось собраніе Общества 
вспомоществованія бывшимъ воспитанникамъ Импер. Казан. 
университета. Старшій изъ проживающихъ въ С.-Петер
бургѣ питомцевъ этого университета г. Васильевъ въ 
весьма прочувствованной рѣчи напомнилъ присутствовав
шимъ, что они имѣли счастіе воспитываться въ томъ уни
верситетѣ, воспитанникомъ, профессоромъ и ректоромъ 
котораго былъ 11. И. Лобачевскій. «Всѣ русскіе универ
ситеты, говоритъ Васильевъ, имѣютъ болѣе или менѣе 
извѣстныхъ и даже знаменитыхъ ученыхъ; по ни одинъ 
университетъ, кромѣ Казанскаго, не имѣетъ такого слав
наго и признаннаго во всемъ мірѣ имени, какъ давно 
почившій его ректоръ Н. И. Лобачевскій». Нѣкоторые изъ 
присутствовавшихъ учились въ Казанскомъ университетѣ 
въ то время, когда его профессоромъ и ректоромъ былъ 
Н. И. Лобачевскій; воспоминанія этихъ лицъ свидѣтель
ствовали, до какой степени Н. И. Лобачевскій былъ пре
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данъ не только наукѣ, но и университету, а также вос
питывавшейся въ немъ молодежи. Бывшіе воспитанники 
Казанскаго университета свято чтутъ память своего вели
каго товарища и воспитателя. Указывалось на то, что 
Н. И. Лобачевскій имѣлъ огромное вліяніе не только на 
умственное развитіе своихъ воспитанниковъ, но и на нрав
ственный ихъ складъ. Будучи самъ человѣкомъ высокой 
гражданской добродѣтели, Н. И. Лобачевскій старался 
внушить ее студентамъ и заставлялъ ихъ руководствоваться 
не одной только Формальной честностью, но больше всего 
той внутренней честью, которая составляетъ залогъ всѣхъ 
хорошихъ поступковъ. Вспоминали далѣе, съ какой вели
кой снисходительностью, не смотря на свою внѣшнюю су
ровость, относился Н. И. Лобачевскій къ недостаткамъ, 
слабостямъ и увлеченіямъ студентовъ; для нихъ онъ былъ 
просто старшій товарищъ и братъ, всегда готовый помочь 
въ нуждѣ или несчастьи и всегда забывавшій ту разницу 
въ положеніи, которая для другихъ составляла источникъ 
гордости. Вспоминали о томъ, какъ Н. И. Лобачевскій 
пріютилъ бѣднаго книгоношу Больцони, изъ котораго 
впослѣдствіи образовался одинъ изъ лучшихъ профессо
ровъ Казанскаго университета; вспомнили и то, что по 
иниціативѣ и при ближайшемъ участіи Н. И. Лобачевскаго 
выстроены были зданія клиники, главной библіотеки, астро
номической обсерваторіи, анатомическаго театра, Физиче
скаго кабинета и химическихъ лабораторій и проч.

з
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Пяти десятилѣтній іо б п л е й.
День 18-го іюня сего года надолго останется въ па

мяти прихожанъ села Алексина, Покровскаго уѣзда: въ 
этотъ день причтъ и прихожане Николаевской церкви 
скромно праздновали 50-лѣтній юбилей мѣстнаго священ
ника Іоанна Іоанновича Ключарева.

О дозволеніи отпраздновать юбилей былъ поданъ бла
гочиннымъ Ѳ. М. Тихомировымъ репортъ Высокопреосвя
щеннѣйшему Сергію, на которомъ послѣдовала резолюція: 
«Разрѣшается причту села Алексина съ прихожанами со
вершить торжественное богослуженіе 18-го іюня, по слу
чаю пятидесятилѣтней службы священника того села Іоанна 
Ключарева въ священномъ санѣ, и поднести ему святую 
икону».

Юбиляръ, сынъ причетника села Ярополча, Переслав- 
скаго уѣзда, родился 1819 г. Первоначальное образованіе 
получилъ онъ въ Переславскомъ духовномъ училищѣ, потомъ 
обучался во Владимірской духовной семинаріи, въ которой 
и окончилъ курсъ съ званіемъ студента.

18-го іюня 1843 года нынѣшній юбиляръ былъ руко
положенъ во іерея къ Николаевской церкви села Алексина, 
гдѣ, по милости Всевышняго, и теперь священствуетъ.

Въ пастырской дѣятельности о. Іоаннъ отличался 
ревностію и безупречною исправностію. Вслѣдствіе сего 
онъ получилъ всѣ обычныя для сельскаго священника на
грады, а 9 го сентября сего года Высочайше сопричисленъ 
къ ордену св. Владиміра 4-й степени. Въ семействѣ у о. 
Іоанна было восемь сыновей, но изъ нихъ теперь остался 
въ живыхъ только одинъ. Нѣкоторые изъ сыновей умерли 
еще въ дѣтствѣ, а двое уже въ зрѣломъ возрастѣ: одинъ, 
Ѳеодоръ, умеръ обучаясь въ Московскомъ университетѣ, 
а другой Григорій будучи діакономъ Ильинской церкви 
гор. Владиміра. Послѣ сего сына осталась вдова съ четырмя 
дѣтьми, которые теперь и нашли себѣ пріютъ у своего 
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дѣда. У о. Іоанна жива и подруга жизни, но разбитая 
параличемъ, и уже 7 лѣтъ не въ состояніи никуда выдти.

Вотъ вкратцѣ біографическія свѣдѣнія о юбилярѣ.
Юбилейное торжество началось еще наканунѣ, т.-е. 

17-го числа, всенощнымъ богослуженіемъ, которое совер
шалъ самъ юбиляръ; на литію же и величаніе выходилъ 
и другой священникъ о. Успенскій.

18-го числа утромъ прибылъ на торжество мѣстный 
благочинный протоіерей Ѳеодоръ Михаиловичъ Тихомировъ. 
Въ 8 часовъ начался благовѣстъ къ литургіи. За часъ до 
звону народъ разодѣтый по праздничному, шелъ къ Нико
лаевской церкви, чтобы вознести молитвы къ Всевышнему 
за своего отца духовнаго. Довольно просторная церковь 
села Алексина была полна; собрались прихожане всякаго 
возраста, и мужчины и женщины. Это служитъ неоспори
мымъ доказательствомъ, что прихожане уважаютъ и любятъ 
своего духовнаго отца, когда для сего торжества, оставивши 
свои работы, въ будничный день всѣ пошли въ храмъ Божій. 
Во время благовѣста маститый юбиляръ, сопровождаемый 
священникомъ о. Успенскимъ и мѣстнымъ діакономъ, съ 
нѣкоторою торжественностію проходилъ изъ дома въ цер
ковь къ богослуженію: народъ, по пути слѣдованія юби
ляра, массами стоялъ по обѣимъ сторонамъ. При входѣ 
юбиляра на паперть, хоръ пѣвчихъ, состоящій изъ кресть
янъ и учениковъ мѣстной церковно - приходской школы, 
запѣлъ входную «Достойно есть». По окончаніи пѣнія, 
когда юбиляръ приблизился къ амвону, приложился къ 
животворящему кресту и окропилъ себя святою водою, 
о. протоіерей привѣтствовалъ его рѣчью, въ которой живо 
обрисовалъ выдающіяся черты въ его характерѣ. Затѣмъ 
началась божественная литургія, которую совершалъ о. 
протоіерей въ сослуженіи юбиляра и о. Успенскаго при 
участіи двухъ діаконовъ.

з*
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По окончаніи литургіи служащіе вышли на средину 
храма для совершенія благодарственнаго молебна. Предъ 
началомъ молебна о. Успенскій привѣтствовалъ юбиляра 
рѣчью; послѣ его сказалъ юбиляру рѣчь мѣстный діаконъ 
Порѣцкій. Вслѣдъ за рѣчью .діакона отъ лица прихожанъ 
сказалъ рѣчь крестьянинъ дерев. Тощебулова Ѳеофилактъ 
Егоровъ Бѣляковъ. Въ своей рѣчи Бѣляковъ благодарилъ 
о. Іоанна за долговременную и честную службу и за за
боты о прихожанахъ. «Какъ знакъ уваженія и располо
женія нашего къ Вамъ,—говорилъ въ заключеніе Ѳ. Е ,— 
мы подносимъ Вамъ икону Святителя и Чудотворца Ни
колая, имени котораго посвященъ сей храмъ, въ которомъ 
Вы полвѣка прослужили. Примите отъ насъ этотъ даръ, 
немногоцѣнный по матеріалу, но многоцѣнный по величію 
изображеннаго, и не забудьте насъ въ своихъ святыхъ 
молитвахъ предъ престоломъ Божіимъ». Тотчасъ мѣстный 
церковный староста крестьянинъ Иванъ Ледневъ и сельскій 
староста Алексинскаго общества Тимоѳей Логгиновъ под
несли икону. Юбиляръ, принявши икону и приложившись 
къ ней, благодарилъ всѣхъ.

Затѣмъ начался молебенъ. Предъ пѣніемъ «Тебѣ Бога 
хвалимъ» мѣстный псаломщикъ, окончившій курсъ духов
ной семинаріи Павелъ Троицкій, привѣтствовалъ юбиляра 
рѣчью, особенно привлекшею вниманіе присутствовавшихъ.

Молебенъ кончился многолѣтіями Государю Императору 
и всему Царствующему Дому, Высокопреосвященнѣйшему 
Сергію и самому юбиляру.

Изъ церкви юбиляръ, въ сопровожденіи служащихъ, 
возвратился въ свой домъ, гдѣ былъ встрѣченъ сыномъ 
своимъ съ хлѣбомъ солью; въ это время внукъ о. Іоанна 
воспитанникъ IV класса Владимірской духовной семинаріи 
Александръ Ключаревъ сказалъ своему дѣду прочувство
ванную рѣчь.

Затѣмъ духовенству и нѣкоторымъ почетнымъ при
хожанамъ была предложена юбиляромъ скромная трапеза.

Павелъ Троицкій г
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О БЪЯ В Л Е И I Я.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

„ВЛАДИМІРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ІІЪІОИОСШІ" 
въ 1894 году.

Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться въ 
слѣдующемъ 1894 году па прежнихъ основаніяхъ по два выпуска 
въ мѣсяцъ, каждый отъ трехъ до пяти печатныхъ листовъ.

Цѣна Вѣдомостямъ остается прежняя, именно: за обѣ части— 
оффиціальную и неоффиціальную безъ доставки на домъ и пересылки 
по почтѣ 4 руб., съ пересылкою по почтѣ иногороднымъ и достав
кою на домъ Владимірскимъ подписчикамъ 4 руб. 50 коп. Желаю
щіе получать Вѣдомости въ брошюровкѣ—по прежнему прибавляютъ, 
сверхъ того, 25 коп., а въ красивой обложкѣ—50 коп. за годовой 
экземпляръ,—Адресъ: въ губ. гор. Владиміръ, въ редакцію «Епар
хіальныхъ Вѣдомостей».

Редакція покорнѣйше проситъ Оо. Благочинныхъ, равно на
стоятелей и настоятельницъ монастырей и церковные принты— 
доставить заявленія о подпискѣ на Епархіальныя Вѣдомости 
1894 г. не позднѣе половины декабря, а еще лучше до декабря 
настоящаго года, съ точнымъ обозпачепіемъ какъ адреса подпис
чиковъ, такъ и почтовыхъ станцій, на которыя Вѣдомости должны 
быть высылаемы.

Деньги за изданіе принимаются исключительно въ Редак
ціи чрезъ Оо. Благочинныхъ или прямо отъ подписчиковъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ! ЧТЕНІЕ1*
в ъ 1894 году.

Изданіе журнала «Душеполезное чтеніе» въ 1894 г., тридцать 
пятомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на прежнихъ 
основаніяхъ. При благословеніи преосвященнаго Виссаріона, епископа 
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Костромского и Галичскаго, несшаго труды по редакціи Душеполез. 
наго чтенія ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ 
содѣйствіи, новая редакція и въ слѣдующемъ (теперь уже пятомъ) 
году въ собственномъ смыслѣ будетъ прямымъ продолженіемъ преж
ней, содѣйствуя основной и постоянной задачѣ журнала—служить 
духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять 
потребности общеназидательнаго и общепонятнаго духови. чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ!
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) Статьи 

вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной и 
частной жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и уста
новленіями православной Церкви. Обсужденію этихъ явленій по
свящаются особыя статьи. 3) Церковно - историческіе разсказы.
4) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Цер
кви и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи, относящіяся къ 
православному Богослуженію. 6) Общепонятное и духовно - поучи
тельное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Слова, 
поученія, и преимущественно внгъбогослужебныя чтенія, отличаю
щіяся особенною назидательностію. 8) Описаніе путешествій къ 
святымъ мѣстамъ. 9) Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 10) По 
возможности документальныя и въ то же время общепонятныя 
свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, 
лютеранскомъ, реформатскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ 
ученій и обрядовъ. На этотъ отдѣлъ обращено особенное вниманіе 
редакціи. 11) Имѣющія руководственное для пастырей и мірянъ 
значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и письма Моск. митрополита 
Филарета. 12) Разныя извѣстія и замѣтки.

Съ конца 1891 г., въ нашемъ журналѣ обращено особенное 
вниманіе на выдающееся служеніе въ Бозѣ почившаго оптинскаго 
<старца» іеросхимонаха отца Амвросія. Редакція Душеполезнаго 
чтенія полагаетъ, что его жизнь, письма и «статьи» представляютъ 
вполнѣ авторитетное и самое удобопонятное чтеніе для всѣхъ 
званій и состояній во всей православной Россіи. Сборникъ его писемъ 
и статей, сообщаемыхъ редакціи непосредственно изъ Оптиной 
пустыни, составляетъ лучшее собраніе поученій и отвѣтовъ на 
различные вопросы и на всевозможные случаи,—поученій не школь- 
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иыхъ, а такихъ, за которыми русскій народъ шелъ къ «Батюшкѣ 
Амвросію» за тысячи верстъ.

Въ нашемъ же журналѣ печатаются и Уроки благодатной 
жизни| по| руководству отца Іоанна Кронштадтскаго. Они очень 
удобны для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій; будутъ продол
жаться и въ слѣдующемъ году.

Душеполезное чтеніе въ 1894 г. по прежнему будетъ выхо
дить ежемѣсячно.
При общепонятности журнала и цѣна его общедоступна: за 
12 книжекъ, содержащихъ въ себѣ, какъ напримѣръ, въ 1892 
и 1893 годахъ, болѣе ста сорока печатныхъ листовъ, безъ 
доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой въ Россіи 

4 руб., заграницей 5 руб.
Многіе изъ опоздавшихъ подписаться на Душеполезное чтеніе 

1893 г. должны были ждать втораго изданія книжекъ журнала 
январской, февральской, мартовской и апрѣльской (на что конечно 
требовалось немало времени). Во избѣжаніе этого, всѣ желающіе 
получать журналъ своевременно естественно сдѣлаютъ лучше, если 
не будутъ очень медлить своей подпиской и тѣмъ дадутъ редакціи 
возможность знать хотя приблизительно количество экземпляровъ, 
какое потребно по числу подпищиковъ.

Подписка на Душеполезное чтеніе принимается: въ Москвѣ, 
въ редакціи (новый домъ церкви святителя Николая, что въ Тол
мачахъ, рядомъ съ прежнимъ; также въ Складѣ духовно-нравствен
ныхъ книгъ при Петровскомъ монастырѣ, въ книжныхъ магазинахъ 
II. Д. Сытина и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ Москвы, въ 
Петербургѣ у книгопродавца И. Л. Тузова, Гостинный дворъ № 45.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключи
тельно такъ: Москва. Въ редакцію журнала Душеполезное чтеніе. 

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Дим. Ѳеод. Касицынъ.

При редакціи Душеполезнаго Чтенія.
также въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ въ Москвѣ, и у 

книгопродавца Тузова, въ Петербургѣ, продаются:
1) Толкованіе на переміи изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезе

кіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Софопіп, Захаріи и Малахіи. 
Епископа Виссаріона 1892 г. Ц. 80 кои. съ перес. 1 руб.
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2) Толкованіе на переміи изъ книги пророка Исаіи. Епископа 
Виссаріона. Ц. 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к.

3) Голосъ пастыря, Епископа Висссаріона. 1893 г. Ц. 1 р- 
съ перес. 1 р. 20 к.

4) 0 расколѣ и по поводу раскола. Семнадцать проповѣдей. 
Епископа Виссаріона. Ц. 80 к., съ перес. 1 руб.

5) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея Критскаго, 
заимствованные изъ библейскихъ сказаній. Епископа Виссаріона. 
Второе изданіе 1891 г. Ц. 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к.

6) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изда
ніе третье, исправленное. Епископа Виссаріона. Ц. 50 коп., съ 
перес. 65 коп.

7) Толкованіе на литургію по чину св. Іоанна Златоустаго и св. 
Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье изданіе. Ц. 80 к. съ 
перес. 1 руб.

8) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, изданный по слу
чаю двадцатипятилѣтняго юбилея < Душеполезнаго Чтенія». Прот. 
В Нечаева, съ портретомъ автора. Ц. 1 р. 80 к., съ перес. 2 р.

9) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе, 1885 г. Прот. 
В. Нечаева. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

10) Черты христіанскаго ученія. Прот В. Нечаева. Ц. 1 р., 
съ перес. 1 р. 20 к.

11) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. Епи
скопа Виссаріона. 1891 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

12) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монтанизмъ, нова- 
ціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія о . Церкви. 
Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 1—215 стр. 1889 г. 
Ц. 1 р. съ перес. 1 р. 20 к.

13) Христіанскіе уроки. Епископа Виссаріона. Второе изданіе. 
Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

14) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Епископа Виссаріона. 
Второе изданіе. Ц. 1 р. съ перес. 1 р. 20 к.

15) Духовный свѣтъ. Епископа Виссаріона. Второе изданіе. 
Ц. 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 30 к.

16) 0 вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Епископа Виссаріона. 
Изданіе 1891 г. Ц. 30 к., съ перес. 35 к.

17) Изъясненіе молитвы Господней. Епископа Виссаріона. 
Ц. 15 к.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

ЖТРНГД^А 
„НУН0В0ДСТ80 для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ 4 

въ 1894 году.
Въ 1894 году при Кіевской духовной семинаріи по-прежнему 

будетъ издаваться журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
въ видѣ еженедѣльно выходящихъ номеровъ, ежемѣсячно выходя
щихъ „Проповѣдей" и „Богословскаго Библіографическаго Листка".

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860 году и 
доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способствовать приход
скимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и многотрудномъ служеніи, 
журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" и въ наступающемъ 
1894 году будетъ заключать на своихъ страницахъ статьи, посвя
щенныя изложенію и уясненію нравственныхъ началъ, обще-кано
ническихъ требованій и мѣстныхъ церковно-гражданскихъ поста
новленій, которыми должны руководствоваться православные рус
скіе пастыри въ своей жизни и дѣятельности. Въ тѣхъ видахъ, 
чтобы православные приходскіе священники могли стоять на высотѣ 
своего призванія при современныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ 
жизни—быть достойными строителями тайнъ Божіихъ, бдительными 
стражами вѣры православной, ревностными учителями и руководи
телями религіозной жизни, заботливыми попечителями объ истинномъ 
благѣ парода русскаго, журналъ „Руководство для сельскихъ пас
тырей" и въ наступающемъ 1894 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
не оставитъ безъ своего посильнаго разъясненія и отвѣта вопро
совъ, выдвигаемыхъ пастырскою практикою, религіозно-нравствен
нымъ и экономическимъ состояніемъ народа, ходомъ законодатель
ства, свѣтской литературою, а равно и богословскихъ и философ
скихъ вопросовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ пастырскому 
служенію. Такъ какъ за послѣднее время, съ развитіемъ и усиліемъ 
сектантства, чувствуется и сознается пастырями Церкви настоя
тельная потребность въ руководствѣ относительно ихъ миссіонер
скихъ обязанностей, то журналъ „Руководство для сельскихъ пас
тырей" въ наступающемъ 1894 году, дастъ мѣсто на своихъ стра
ницахъ, между прочимъ, статьямъ по миссіонерской методикѣ— 
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о наилучшихъ способахъ и средствахъ воздѣйствія на сектантовъ 
и охраненія православныхъ отъ увлеченія лжеученіями ихъ, по 
православной апологетикѣ, заключающей въ себѣ изложеніе дог
матовъ, извращаемыхъ лжеученіями современныхъ раціоналистиче
скихъ и мистическихъ сектъ и по полемикѣ, посвященной истол- 
ковательному разбору извращаемыхъ сектантами мѣстъ Свящ. Пи
санія и проч.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ своими под
писчиками-пастырями, редакція журнала предлагаетъ имъ дѣлать 
сообщенія о религіозной и нравственной жизни ввѣренной имъ 
паствы, а также обращаться къ ней съ недоумѣнными вопросами 
изъ богослужебной, пастырской, миссіонерской и педагогической 
практики священника. Сообщенія, по напечатаніи, могутъ быть при 
извѣстныхъ условіяхъ оплачиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ 
разрѣшаемы на страницахъ журнала съ возможной скоростью.

„Руководство для сельскихъ пастырей11 ежемѣсячно будетъ вы
пускать сборникъ „Проповѣдей" для произнесенія въ храмѣ какъ 
во время богослуженія, такъ и во время собесѣдованій внѣбого
служебныхъ. Въ этихъ сборникахъ подписчики будутъ по-прежнему 
заблаговременно получать поученія на всѣ праздничные и воскрес
ные дни.

Въ 12-ти выпускахъ Богословскаго Библіографическаго Листка 
„Руководства" будутъ вестись книжная лѣтопись—списокъ вновь 
выходящихъ богословскихъ книгъ съ краткими отзывами о наиболѣе 
выдающихся изъ нихъ, а также сжатое обозрѣніе статей печатаю
щихся въ нашихъ духовныхъ журналахъ, заслуживающихъ особен
наго вниманія со стороны пастырей Церкви.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендованъ 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и семинарскія 
библіотеки (Сѵиод. опредѣленіе отъ 4-го февраля—14-го марта 
1885 года за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями— 
Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ Листкомъ— 
шесть рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи. 
Плата за журналъ но оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ 
консисторій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, мо
жетъ быть, но примѣру прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 
1894 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, 
въ редакцію „Руководства для сельскихъ пастырей".
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Открыта подписка на 1894 годъ на

РУССКІЙ паломникъ
первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

для религіозно-нравственнаго чтенія.
ДЕСЯТЫЙ гадъ изданія.

„Русскій Паломникъ" въ 1894 г. дастъ своимъ читателямъ:
52 еженедѣльныхъ №№ по два листа каждый съ рисунками 

(около 300 рисунковъ въ годъ).
4 книги приложеній (по 18-ти листовъ каждая).
Помимо разнообразнаго матеріала, имѣющагося въ редакціи 

по всѣмъ отдѣламъ программы, въ „Русскомъ Паломникѣ" за 
1894 г. будутъ продолжаться: Библія въ картинахъ, рисунки къ 
книгамъ Ветхаго Завѣта. Дневникъ отца Іоанна Кронштадтскаго и 
Ноты церковныхъ пѣснопѣній.

Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ помѣщены: Св. Василій 
Великій, его жизнь и избранныя творенія. Размышленія о жизни и 
смерти, соч. Ея Величества королевы англійской Викторіи. Цер
ковно-историческія повѣствованія. Оригинальныя и переводныя извѣ
стныхъ авторовъ и мн. др.

Всѣмъ подписчикамъ будетъ разосланъ снимокъ съ Чудо
творной иконы Скорбящей Божіей Матери, что па Стеклянномъ за
водѣ'въ С.-Петербургѣ. і

Подписная цѣна шесть рублей въ годъ съ правой® разсрочки 
платежа подписной суммы.

Адресъ редакіи „Русскаго Паломника": С.-Петербургъ, Вла

димірскій проспектъ 13.

«Русскій Паломникъ» представляетъ собою первый въ Россіи опытъ 
иллюстрированнаго изданія религіозно-нравственнаго содержанія. Издаваясь 
съ сентября 1885 г. еженедѣльными выпусками, онъ содержитъ въ себѣ 
описаніе святынь Россіи и православнаго Востока, историческіе и біогра
фическіе очерки изъ жизпи Церкви и многочисленныхъ церковныхъ дѣя
телей ея во всѣ времена существованія Церкви Божіей на землѣ, житія 
святыхъ угодниковъ Божіихъ, повѣствованія изъ церковно - религіозной 
области, путешествія ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объясненія празд
никовъ и богослужебныхъ дѣйствій, назидательныя размышленія, текущую 
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хронику событій, и проч. и проч. Все это иллюстрируется художественно
исполненными рисунками и портретами. Въ книжкѣ журнала выдѣляются 
такого же рода статьи, по болѣе обширнаго размѣра. Ежегодно при жур
налѣ выдаются художественныя приложенія, а съ 1893 года введенъ 
музыкальный отдѣлъ.

Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый многочисленными 
рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ «Русскій Паломникъ» для всѣхъ чтителей 
святынь и любителей религіозно-нравственнаго чтенія, для каждаго хри
стіанскаго семейства, для учащагося поколѣнія обоего пола, для общежитій, 
казармъ, богадѣленъ, пріютовъ, больницъ, рабочихъ центровъ и тюремъ, для 
внѣ-церковныхъ собесѣдованій пастырей со своими прихожанами и т. п.

Дѣйствительно, журналъ нашъ имѣетъ подписчиковъ между лицами, 
стоящими на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы, отъ высшихъ до 
самыхъ смиренныхъ и низшихъ, и выписывается большинствомъ учебныхъ 
заведеній и многими спеціальными учрежденіями, благодаря особой реко
мендаціи Гг. Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія.

«Русскій Паломникъ» получилъ одобреніе всѣхъ вѣдомствъ, въ ко
торыя былъ представленъ редакціею, а именно: 1) Учебнымъ Комитетомъ 
при Св. Сѵнодѣ допущенъ къ пріобрѣтенію въ библіотеки духовныхъ се

минарій и училищъ, а также въ библіотеки епархіальныя и благочинни
ческія (1886 г.); 2) Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про

свѣщенія одобренъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Рекомен
дованъ: 3) Учебнымъ Комитетомъ по вѣдомству Императрицы Маріи для 
женскихъ учебныхъ заведеній сего вѣдомства; 4) Главнымъ управленіемъ 

военно - учебныхъ заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ заведеній; 
5) Главнымъ Тюремнымъ управленіемъ для тюремныхъ библіотекъ, и сверхъ 
сего: 6) Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія рекомендованъ особому 
вниманію Гг. Попечителей учебныхъ округовъ; 7) Г. Министромъ Внут
реннихъ Дѣлъ особому вниманію тюремныхъ комитетовъ; 8) Нѣкоторыми 

епархіальными Преосвященными особому вниманію духовенства, и, нако
нецъ 9), во всеподданнѣйшихъ отчетахъ г. Оберъ-прокурора Св. Сѵнода 
по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 годы 
одобренъ, какъ доставляющій чтеніе, интересное по своему разнообразію 
и назидательное для любителей духовнаго просвѣщенія и христіанскаго 
благочестія.

Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.



663Въ 4894 году Общество Любителей Духовнаго Просвѣщенія будетъ издавать:
I. Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія, 

духовный, учено - литературный журналъ, выходитъ ежемѣсячно, 
книжками отъ 9 до 12 печатныхъ листовъ. Въ составъ журнала 
входятъ: статьи, посвященныя научной разработкѣ вопросовъ по 
Св. Писанію (его экзегетикѣ и исагогикѣ), по христіанской аполо
гетикѣ, каноникѣ, церковной исторіи и археологіи (отд. І-й), обо
зрѣніе современной церковной жизни и богословской мысли—внут
реннее и иностранное—съ присовокупленіемъ мелкихъ статей, из
вѣстій и замѣтокъ (отд. Ц-й) и неизданные памятники христіанской 
письменности и матеріалы для исторіи русской церкви (отд. Ш-й).

Подписная цѣна за годъ шестъ рублей 50 коп. безъ доставки 
и семъ рублеі' съ доставкой и пересылкой.

II. Московскія Церковныя Вѣдомости,—выходятъ ежене
дѣльно отъ 1 ’/2 до 2 / 2 печатныхъ листовъ; задачею своею имѣютъ 
сообщать свѣдѣнія о различныхъ современныхъ явленіяхъ внутрен
ней и внѣшней церковно-общественной жизни. Въ составъ газеты 
входятъ: 1) слова, поученія и иныя статьи гомилетическаго содер
жанія; 2) руководящія статьи и замѣтки по разнымъ вопросамъ 
церковно-общественной жизни; 3) московская хроника, сообщающая 
свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и гражданской жизни 
общества и пастырской дѣятельности духовенства въ Москвѣ и ея 
уѣздахъ; 4) внутреннія извѣстія, отмѣчающія достойные вниманія 
и поучительные факты иноепархіальной церковно - общественной 
жизни; 5) иностранныя извѣстія, знакомящія съ современнымъ по
ложеніемъ церковно-общественной жизни за границей и преимуще
ственно въ странахъ славянскихъ и православнаго востока; 6) лѣ
топись печати, гдѣ помѣщаются библіографическія свѣдѣнія о нѣ
которыхъ вновь выходящихъ книгахъ духовнаго содержанія и 
преимущественно полезныхъ для сельскаго духовенства, школъ и 
парода, краткое обозрѣніе духовныхъ журналовъ и замѣтки и со
общенія о свѣтской печати; 7) корреспонденціи о фактахъ и явле
ніяхъ, составляющихъ предметъ хроники и внутреннихъ извѣстій; 
8) извѣстія и замѣтки, не вошедшія почему-либо въ предъидущіе 
отдѣлы; 9) общедоступныя и полезныя для сельскихъ читателей 

*
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статьи по сельскому хозяйству, гигіенѣ и медицинѣ; 10) объявленія, 
и преимущественно о книгахъ духовнаго содержанія, и 11) оффи
ціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высочайшія повелѣнія 
и награды, распоряженія и указы: Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, Г. Оберъ-Прокурора и Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ, 
и Московскаго Епархіальнаго Начальства; а также распоряженія и 
отчеты мѣстныхъ Епархіальныхъ учрежденій: Свѣчнаго завода, 
Эмеритальной кассы, Попечительства о бѣдныхъ и проч.; свѣдѣнія 
и отчеты о приходскихъ Попечительствахъ, Братствахъ и т. и.

Подписная цѣна безъ доставки: на годъ 3 р. 50 к., на пол
года—2 руб., на 3 мѣсяца—1 руб., на 1 мѣсяцъ—40 коп., съ 
доставкой и пересылкой: на 1 годъ—5 руб., на полгода—3 руб., 
на 3 мѣсяца—1 р. 50 к. и на 1 мѣсяцъ—60 коп.

Лица, подписывающіяся на журналъ и газету вмѣстѣ, платятъ 
безъ доставки 10 руб., съ доставкой и пересылкой 11 руб.

III. Воскресныя Бесѣды выходятъ отдѣльными листками по 
воскреснымъ днямъ. Подписная цѣпа безъ доставки 50 коп. (за 
52 л.), съ пересылкой—1 р. 10 к., за полгода—60 коп., за 3 
мѣсяца—35 коп., за мѣсяцъ—20 кои. Выписывающіе Воскресныя 
Бесѣды, въ количествѣ 50 экземпляровъ по одному адресу, платятъ 
50 коп. за экзем. съ пересылкой.

Подписка на означенныя изданія принимается въ редакціи 
(Москва, Остоженка, Императорскій Лицей въ память Цесаревича 
Николая, квартира законоучителя Лицея, свящ. I. И. Соловьева) и 
въ Епархіальной библіотекѣ (Москва, Высокопетровскій монастырь, 
на Петровкѣ).

Тамъ де можно получать и прежнія изданія Общества: .
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за 

всѣ предыдущіе годы. 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года от
дѣльными выпусками, 3 руб., съ перес. 4 руб., за годовое изданіе 
1871 — 1874 гг. безъ перес. 2 руб., съ перес. 3 руб., за годовое 
изданіе 1875—1881 гг. безъ перес. 4 руб., съ перес. 5 руб., за 
годовое изданіе 1882—1892 гг. безъ перес. 6 р. 50 к., съ перес. 
7 рублей.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости за 1869—1879 гг. по 
2 руб. годовой экз., съ перес. 2 р. 50 к.
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Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880—1889 гг. по 3 р. 
50 к., съ перес. 4 р. 50 к. годовой экз.; за 1890—1892 гг. 3 р. 
50 к., съ перес. по 5 руб. год. экз.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874—1889 гг. за 52 бесѣды 
каждаго года 25 коп., съ перес. 45 коп.; за годовое изданіе 1890, 
1891 и 1892 гг. 50 коп., съ перес. 70 коп.

Избранныя Бесѣды 1881 —1884 гг. въ одной книжкѣ 25 коп., 
съ перес. 45 коп.

Прим. Выписывающіе въ одинъ разъ 50 экз. Воскресныхъ 
Бесѣдъ одного изъ прежнихъ годовъ (до 90-го) платятъ по 25 коп. 
за экз. съ пересылкой.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уроками изъ 
жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскр. Бесѣдъ 1879 года). Цѣна 
25 коп., съ перес. 45 коп.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви. Цѣна 
5 коп., съ перес. 10 к.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Филарета, 
Ц. 50 коп., сч> перес. 75 коп.

Правила Св. Апостоловъ съ толкованіями. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, съ толкованіями. 
Два выпуска по 80 коп. каждый, съ перес. по 1 руб.; на веле
невой бумагѣ—по 2 руб., съ перес. по 2 р. 50 к.

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ, съ толкованіями. 
Два выпуска по 1 руб. каждый, съ перес. 1 р. 25 к.; на веленевой 
бум. по 2 р. 25 к. за каждый вып., съ перес. по 2 р. 50 к.

• Правила святыхъ отцовъ съ толкованіями; 1 р. 25 к., съ 
перес. 1 р. 50 к.; на веленевой бум. по 2 р. 75 к., съ перес. 
3 рубли.

Указатель предметовъ, содержащихся въ изданіи правилъ 
апостольскихъ соборныхъ и св. отцевъ съ толкованіями. Ц. 50 коп., 
съ перес. 60 коп-

Указатель статей помѣщенныхъ въ журналѣ Чтенія въ Об
ществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за 17 лѣтъ съ 1863 
по 1880 г. Ц. 25 коп., съ переЛ 30 коп.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА пд ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СТРАННИКЪ" 
на 1894 годъ.

(Четырнадцатый годъ изданія подъ новою редакціей).
Журналъ „СТРАННИКЪ", съ октября 1880 года,- издается 

новою редакціею, по утвержденной Св. Сѵнодомъ новой программѣ 
и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до 12-ти и болѣе 
листовъ по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отраслямъ 
обще ■ церковной исторіи и историко-литературнаго знанія,— 
преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе 
къ Православной Восточной и Русской жизни. 2) Статьи, из
слѣдованія и необнародованные матеріалы по всѣмъ отдѣламъ 
Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи 
извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содер
жанія по вопросамъ современной богословской жизни. 5) Статьи 
публицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ церков
ной жизни. 6) Очерки, разсказы, описанія знакомящіе съ укладомъ 
и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, 
особенно—съ жизнью пастырства и преимущественно у славянъ 
7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ области 
религіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего духовенства, 
общества и простаго народа. 8) Внутреннее церковное обозри,ніе 
и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное обозрѣніе: важ
нѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жизни православнаго 
и неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славицъ. 
10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣ
домостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: 
отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отно
шеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и крити
ческія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, 
а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной богословской 
литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ 
вновь выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе 
отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-
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административныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Въ «Странникѣ» 1893 года, кромѣ статей по всѣмъ отдѣламъ со
временной церковной и церковно-общественной жизни и мысли, были на
печатаны между прочимъ слѣдующія статьи: «Ложные пророки въ Вет
хомъ Завѣтѣ и ихъ борьба съ истинными», М. Григоревскаго,— «Церковный 
обычай и значеніе его въ древней церкви», свящ. Ев. Кесарева,—«Объ 
оправданіи вѣрою», свящ. Лахостскаго,—«Въ чемъ сила жизни и природы», 
проф. И. Скворцова,—«Наука и Матеріализмъ», Э. Навиля,—«Вѣра и 
невѣріе въ отношеніяхъ къ просвѣщенію и жизни, по сочиненіямъ Никанора 
арх. Херсонскаго», Н. Невзорова,—Семья и семейныя отношенія по Фи
ларету митроп. «Московскому»,—«Тарасій патр. Цареградскій и седьмой 
вселенскій соборъ», свящ. В. Хр. Преображенскаго,—«Вл. Августинъ по 
его исповѣди», Н. Волкова,—Слова и поученія, повѣсти и разсказы, исто
рическія воспоминанія, описанія святыхъ мѣстъ, статьи по расколу (проф. 
Н. И. Ивановскаго и др.).

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10 до 12 и болѣе 
листовъ. Подписная плата съ пересылкою въ Россіи и съ достав
кою въ С.-Петербургѣ шесть рублей; съ пересылкою заграницу 
восемь рублей. Адресоваться въ редакцію журнала „Странникъ", 
въ С.-Петербургѣ (Невскій проси., д. № 173).

ОБЪ ИЗДАНІИ

„ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА"
въ 1894 году.

Вслѣдствіе неоднократно заявленной просьбы подписчиковъ, 
мы рѣшились открыть въ «Иродов. Лиот.» отдѣлъ «Внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій >.

«Внѣбогослужебныя собесѣдованія» будутъ издаваться въ 
видѣ двухъ отдѣльныхъ рядовъ: первый рядъ собесѣдованій будетъ 
имѣть предметомъ жизнь и дѣятельность святыхъ; а второй рядъ 
будетъ имѣть предметомъ общеупотребительныя молитвы, истины 
вѣры, нравственную жизнь, богослуженіе и христіанскіе праздники, 
евангельскія и вообще библейскія сказанія и т. д.—При жизне
описаніи святыхъ будетъ обращено вниманіе не на то только, чтобы 
хронологически и съ одинаковою внѣшнею подробностію (т.-е.

‘М 
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обычнымъ образомъ) разсказать исторію жизни святаго, а на то, 
чтобы выискать характеристическія черты жизни каждаго святаго, 
выставить внутреннюю исторію его, показать нравственную силу, 
назидательность и примѣнимость его жизни и дѣйствій къ нашей 
современной жизни и къ нашимъ современнымъ дѣйствіямъ. Равно 
при объясненіяхъ молитвъ, догматовъ вѣры, истинъ нравственно
сти будетъ обращено вниманіе на то, чтобы они были проникнуты 
нравственно-назидательнымъ духомъ и имѣли въ себѣ жизнь, а не 
состояли только изъ сухихъ положеній и правилъ. Такимъ обра
зомъ, въ теченіе нѣкотораго числа лѣтъ подписчики получатъ 
нѣсколько книгъ—объясненій молитвъ, догматовъ вѣры, ученія о 
нравственности, богослуженія, библейской исторіи и т. д., и 12 
книгъ (по числу мѣсяцевъ) характеристическихъ и типическихъ 
жизнеописаній святыхъ.

«Поученія» же будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они 
будутъ кратки, но содержательны; 2) по изложенію будутъ просты, 
общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на 
которое назначены; 4) будутъ помѣщаться поученія на различные 
случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и темы и планы для самостоя
тельнаго составленія проповѣдей.

Не желающіе получать «Внѣбогослужебныхъ собесѣдованій» 
прилагаютъ по прежнему 1 руб. и получаютъ по прежнему только 
«Поученія»; желающіе же получать и «Внѣбогосл. собесѣдованія» 
прилагаютъ еще одинъ руб., и получаютъ какъ «.Поученія», такъ 
и «Внѣбогосл. собесѣдованія». Так. обр. цѣна «Пропов. Листка» 
безъ «Внѣбогосл. собесѣдованій» 1 рубль, а съ «Внѣбогосл. собе
сѣдованіями» 2 рубля.

За прежніе одиннадцать лѣтъ (1882, 1883, 1884,1885,1886, 
1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893) можно получать «Проиовѣд. 
Листокъ» по 1 рублю за годъ; а за 1887 годъ (въ расширенномъ 
видѣ) по 1 р. 50 к. Выписывающіе за всѣ годы, со включеніемъ 
новонаступающаго, прилагаютъ 13 руб. вмѣсто 13 руб. 50 коп.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя редактора- 
издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, Маркеллина 
Алексѣевича Олесницкаго.

Прѵмѣч.: приславшіе въ прошломъ году 1 р. 20 к. на «Проп. Лист.» могутъ 
приложить въ наст. году 80 к. вм. 1 рубля.
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ОБЪ ИЗДАНІИ

„ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА0
въ 1894 году.

«Православный Собесѣдникъ» будетъ издаваться по прежней 
программѣ, въ томъ же строгоправославномъ духѣ и въ томъ же 
ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, 
ежемѣсячно, книжками отъ 10-ти до 12-ти печатныхъ листовъ въ 
каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣй
шимъ Сѵнодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, «какъ 
изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства» (Сѵнод. 
опред. 8-го сентября 1874 г. № 2,792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи— 
семь рублей серебромъ.

При журналѣ: «Православный Собесѣдникъ» издаются Извѣ
стія по Казанской епархіи, выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами 
по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Принты Казанской епархіи, выписывающіе «Православный 
Собесѣдникъ», получаютъ за ту же цѣну и «Извѣстія», съ при
платою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна «Извѣстій» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и дру
гихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять рублей сер.—съ 
пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собесѣд
ника, при духовной Академіи, въ Казани.

Зъ той же редакціи продаются по пониженнымъ цѣнамъ:
А) Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ книжекъ 

(т.-е. съ приложеніями): за 1855 г. 4 руб. за годъ, за 1860, 1861, 
1865 и 1866 годы по 5 руб. за годъ, за 1872—79 г.г. по 6 руб. 
сер. 1880—1893 г.г. по 7 руб. сер. Можно получать и отдѣльныя 
книжки Собесѣдника за 1855, 1856 и 1857 г.г. ио 1 руб., а за 
остальные годы по 80 коп. за книжку.

Б) Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣд
никъ: за 1855 и 1856 г.г. цѣна по 1 руб.; за 1857 г. цѣна 2 руб.; 
за 1859—1866, по 3 руб. за годъ, 1871, 1874,1876,1882 и 1883 г.г. 
по 3 тома въ каждомъ, по 5 руб. за годъ.
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ІШЖ РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА,
состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Величества 

Государыни Императрицы.
Въ 1894 году Вѣстникъ, какъ и донынѣ, будетъ выходить 

еженедѣльно съ Приложеніемъ и безъ Приложенія. Программа 
изданія остается прежняя. Приложенія будутъ состоять изъ еже
мѣсячныхъ книгъ «Досугъ и Дѣло». Въ газетѣ, какъ и во всѣхъ 
другихъ газетахъ, будутъ помѣщаться статьи, касающіяся событій 
и происшествій текущей жизни какъ у насъ,такъ и заграницею, 
разныя полезныя свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ, а также повѣсти 
и разсказы. Для статей же, которыя по большому объему своему, 
не могутъ быть помѣщены въ газетѣ, будетъ удѣляться мѣсто въ 
Приложеніи, которое въ годъ составитъ 12 книжекъ, всего около 
120 листовъ или 2,000 страницъ четкой и убористой печати.

Всѣ, выписывающіе Вѣстникъ и Приложеніе, получатъ 
премію, состоящую изъ большой сдѣланной красками, картины 
Штурмъ крѣпости Ардаганъ, а лица, волостныя правленія, сель
скія общества, благочинія и всякаго рода школы, выписывающія 
Вѣстникъ съ Приложеніемъ въ числѣ десяти экземпляровъ, полу
чатъ безплатно выпускъ Альбома картинъ Зимняго дворца, 
состоящій изъ четырехъ большихъ картинъ.

При редакціи же Досугъ и Дѣло съ Высочайшаго соизво
ленія издается, сдѣланный красками:

АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ ЗИМНЯГО ДВОРЦА,
состоящій изъ двухъ выпусковъ: первый выпускъ: 1) Подвигъ 

Архипа Осипова, взорвавшаго пороховой погребъ; 2) Спасеніе зна
мени; 3) Подвигъ рядоваго Бондареики; 4) Аттака Дубенскихъ 
гусаръ въ послѣднюю войну.

Второй выпускъ состоитъ изъ четырехъ слѣдующихъ кар
тинъ: 1) Подвигъ рядоваго Кореннаго въ 1813 году; 2) Подвигъ 
дивизіи Невѣровскаго въ 1812 году; 3) Штурмъ крѣпости Ардагана 
въ 1877 г.; 4) Геройская смерть маіора Горталова въ Зеленыхъ 
горахъ въ 1877 году.
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Цѣна каждаго выпуска отдѣльно для подписчиковъ на Досугъ и 
Дѣло, а также на Вѣстникъ Краснаго Креста 5 р., съ пересылкою 
5 р. 50 к.; для прочихъ 6 р., съ пересылкою 6 р. 50 к.

Шесть картинъ: Смерть майора Горталова на Зеленыхъ 
горахъ, Подвигъ Архипа Осипова, Спасеніе знамени, Подвигъ Ко
реннаго, Атака Дубенскихъ гусаръ и Подвигъ Бондаренки могутъ 
быть пріобрѣтаемы отдѣльно каждая по 1 р. 50 к. безъ пересыл. 
и 2 р. съ пересылкою.

Картины одобрены Министерствомъ Народнаго Просвѣ
щенія для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.ПОДПИСНАЯ ДИНА СЛѢДУЮЩАЯ".
На одну газету Вѣстникъ Краснаго Креста» . . . . 3 р.25к. 
„ Приложеніе «Досугъ и Дѣло» .....................  4 „ — „
„ газету и журналъ «Досугъ и Дѣло*  вмѣстѣ . . . 7 „ 25 „

Подписка какъ на газету, такъ и на журналъ, адресуется въ 
редакцію «Вѣстникъ Краснаго Креста», и «Досугъ и Дѣло», Уголъ 
Большой Мастерской и Екатерингофскаго проспекта д. № 11—55.

Каталогъ всѣмъ книгамъ, изданнымъ редакціею для народнаго 
чтенія и для школъ всякаго рода высылается по требов. безплатно.

Вѣстникъ Русскаго Общества.
ПЧЕЛОВОДСТВА,

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ПРЕДСѢДАТЕЛЯ ОбЩЕСТВА

Ж*
1Ірофессора IIмператорскаго С.-Петербургскаго Университета 
при сотрудничествѣ: А. Ѳ. Зубарева, Н. Исаина, Г. А. Крата, 
Г. А Кожевникова, Профессора П. Н. Кулешова, И. С. Кул- 
ланда, Профессора С. Б. Лукашевича, Академика Ф. В. Овсян
никова, К. Н. Памфилова, В. И. Писарева, В. II. Попова, В. 
Л. Сушко, И. И. Трубникова и Членовъ Совѣта Р. О. Пч.: К. В. 
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Бѣлевича, Н. А Базина, Я. О. Калинскаго и Н. Я. Шихма- 
нова, выходитъ ежемѣсячными книжками въ два листа съ 

иллюстраціями.

Первый номеръ выйдетъ въ свѣтъ 15-го Октября, въ день 
открытія выставки пчеловодства.

Подписная цѣпа па годъ два рубля съ пересылкою подъ 
бандеролью или доставкою въ С.-Петербургѣ.

Гг. Дѣйствительные Члены Русскаго Общества Пчело
водства получаютъ журналъ съ пересылкою или доставкою въ
С.-Петербургѣ всего за одинъ рубль.

Подписку слѣдуетъ адресовать: въ Русское Общество 
Пчеловодства, въ С.-Петербургъ, Екатерининскій каналъ, 27.

Поступило въ продажу новое изданіеИмператорскаго Православнаго Палестинскаго Общества
кдоХ піпстйім

Цѣна карты I руб. и азбучный къ ней указатель 50 коп. Складъ 
изданія въ Канцеляріи Общества: С.-Петербургъ, Мойка, д. № 91.

Отъ магазина.

в. в. г е В А % О в А.
Честь имѣю извѣстить духовенство Владимірской епархіи, что 
при моемъ магазинѣ находится Московская мастерская церковнаго 
облаченія и одежды для духовенства. Заказы исполняются въ 

точности, своевременно и по самой умѣренной цѣнѣ.
Противъ Гауптвахты, домъ Лазаревой, въ гор. Владимірѣ.
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ОТЪ ПРАВІ12ІЯ
Суздальскаго Городскаго Обществен

наго Банка.
Правленіе Суздальскаго Городскаго Общественнаго 

Банка, па основаніи 20 и 57 ст. нормал. полож. о гор. 
общ. Банкахъ 1883 года, симъ объявляетъ во всеобщее 
свѣдѣніе, что съ 1-го января 1894 года Банкъ будетъ 
начислять и выдавать проценты по билетамъ на вѣчные 
вклады изъ 5'/2°/0 въ годъ, согласно 3 примѣчанія 32 ст. 
нормал. полож. о городскихъ общ. Банкахъ 1862 года, 
то-есть болѣе на */ в’/0 принимаемыхъ вкладовъ изъ 5°/0 
па самый отдаленный срокъ. Ноября 9-го дня 1893 г.

Директоръ Фирсовъ.

Бухгалтеръ К. Баранниковъ.

Имѣется въ продажѣ у автора:

шів шли® отФжтд.
При производствѣ слѣдствій по преступленіямъ и проступкамъ, 

подсуднымъ Епархіальному суду.Составлено Секретаремъ Владимірской Дух. Консисторіи
А. 11. Филипповскимъ.

Изданіе третье исправленное и дополненное: 1) правилами 
о производствѣ дознаній, и 2) правилами по разслѣдованію собы
тій опущенныхъ записью по метрическимъ книгамъ.

Цѣна 65 коп., съ пересылкой 75 коп.
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Сергія, Архіепископа Владимірскаго,
НОВАЯ КНИГА,)

Избранныя ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ (или доселѣ неизвѣстныя въ 
Россіи или восполненныя по неизвѣстнымъ доселѣ источникамъ 
или замѣчательныя по несомнѣнности знаменій и чудесъ святыхъ). 
287 стран. Цѣна 75 коп., съ пересылкою 1 руб.

В Г О ЖЕ!:
Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой православ

ной вѣры (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ присово
купленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Изданіе второе. 
Ц. 1 руб. 25 коп. Пересылка за 2 ф. по разстоянію.

Полный мѣсяцесловъ Востока. Т. I и II. 1,600 стран. 
6 руб. 35 коп., съ пересылкою 7 руб., для церквей и духовен
ства Владимірской епархіи 5 руб., съ перес. 5 руб. 50 коп.

Слова, произнесенныя въ соборахъ Москвы и Петербурга. 
Ц. 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 25 коп., для церквей и ду
ховенства Владимірской епархіи 75 коп., съ перес. 1 руб.

Иверская святая и чудотворная икона Богоматери. 
Историческое изслѣдованіе. Ц. 60 коп., съ пересылкою 75 коп., 
для церквей и духовенства Владимірской епархіи 40 коп., съ 
перес. 50 коп.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепископа Вла
димірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго Братства.

СОДЕРЖАНІЕ:
Столѣтіе со дня рожденія знаменитаго Русскаго ученаго Н. И. Лобачевскаго.— 

Пятидесятилѣтній юбилей,—Объявленія.
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