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НДІВЖАИІІ.
Оффиціальный отдѣлъ: 1) Движенія и перемѣны но службѣ. 2) 

Отчетъ о состояніи Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи за 1912—1913 учебный годъ.

Неоффиціальный О'ГдѢть: 1) Памяти учителя. Къ столѣтію со 
дня кончины Фихте Старшаго. 2) Лѣтопись Вѣдомостей. 3) Объявленія.



Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости

движенія и перемѣны по службѣ
По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Перемѣщаются-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 7 февраля сего года за 

№ 496, священникъ Мураговской церкви, Полоцкаго уѣзда, Іоаннъ 

Мицкевичъ, согласно прошенія,—на вакансію священ
ника къ Голышевской ц., Люцинскдго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 10-го февраля с. г. за 

№ 534, псаломщикъ Кобыльникской церкви, Витебскаго уѣзда, 

Прокопій У ш а н е в ъ—на вакансію второго псаломщика къ 

Жеробыческой церкви, Витебскаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 10-го февраля с. г. за 

№ 534, второй псаломщикъ-діаконъ Жеробыческой церкви, Витеб

скаго уѣзда Пантелеев ъ—на вакансію перваго псалом

щика сей церкви.
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Вакантныя мѣста:

Священническія:
При Улазовичской церкви, Полоцкаго уѣзда.

Кокоревской церкви, Рѣжицкаго уѣзда.

Чайкинской церкви, Себежскаго уѣзда.

Стрижевской церкви, Легіельскаго уѣзда.

Стеревневской единоверческой церкви.

Межевской церкви, Полоцкаго уѣзда.

Мураговской церкви, Полоцкаго уѣзда.

Псаломщическіе:

При Кульневской церкви, Рѣжицкаго уѣзда.

Кобыльникской церкви, Витебскаго уѣзда.

Отъ Совѣта Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго Епархіальнаго 
женскаго училища.

Совѣтъ Полоцкаго Спасо-Евфросиніевскаго Епархіальнаго жен
скаго училища симъ объявляетъ къ свѣдѣнію заинтересованныхъ 

лицъ, что экзамены на званіе учительницы одноклассной церковно
приходской школы при Спасо • Евфросиніевскомъ Епархіальномъ 

женскомъ училищѣ будутъ производиться съ 17 марта сего 1914 

года.



ОТЧЕТЪ
о состояніи Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1912—1913 учебный годъ.

(Продолженіе).

17 марта воспитанницы трехъ старшихъ классовъ присутство

вали на последнемъ служеніи Преосвященнаго Никодима (литургіи) 

въ каѳедральномъ соборѣ, а 20 марта—при совершеніи напут

ственнаго молебна по случаю отъѣзда Владыки. Въ тотъ же день 
съ вечернимъ поѣздомъ Его Преосвященство отбылъ из ь Витебска. 

Провожать Владыку явились воспитанницы старшихъ классовъ и 

корпорація училища.

6 апрѣля, въ Вербную субботу, съ дневнымъ поѣздомъ изъ 

Петербурга, прибылъ новый Архипастырь земли Полоцкой и Ви

тебской—Преосвященнѣйшій Владиміръ. Училище въ полномъ на

личномъ составѣ приняло участіе въ общей встрѣ.чѣ Преосвящен

наго Владыки у желѣзнодорожной станціи. Послѣ совершенія 

благодарственнаго молебна въ каѳедральномъ соборѣ, Его Прео

священство, въ числѣ другихъ, изволилъ принять въ своихъ по

кояхъ представлявшихся Ему членовъ училищной корпораціи, а 

также и воспитанницъ училища, и преподалъ всѣмъ свое благо
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словеніе. Въ тотъ же день въ 472 часа вечера, Полоцкое женское 

училище духовнаго вѣдомства имѣло счастье видѣть у себя, въ 

качествѣ высокаго гостя и начальника, своего новаго Архипастыря. 

Владыка осматривалъ зданіе училища, милостиво бесѣдовалъ съ 

учащимися, посѣтилъ начальницу. На добрую память о знамена

тельномъ днѣ первой встрѣчи юной паствы со своимъ архипасты

ремъ Его Преосвященству были преподнесены отъ училища рабо

ты воспитанницъ—икона Казанской Божіей Матери, пелена и по

лотенце.

Небольшой промежутокъ времени прошенъ съ тѣхъ поръ до 

окончанія учебнаго года, но за это время уже создалась проч

ная связь между училищемъ и новымъ Преосвященнымъ Вла
дыкой.

Его Преосвященство неоднократно посѣщалъ училище и въ 

праздники, и въ будничные дни: часто присутствовалъ на богослу

женіи и молитвѣ; въ Великій Четвергъ самъ читалъ въ училищ

ной церкви 1 евангеліе на послѣдованіи Страстей Господнихъ; въ 
Великую субботу пріобщилъ говѣвшихъ воспитанницъ Св. Таинъ 

Христовыхъ и читалъ молитвы послѣ причащенія, посѣтилъ учи

лище въ первый день Св. Пасхи; неоднократно присутствовалъ въ 

училищной столовой во время обѣда, ужина и за вечернимъ чаемъ; 

почтилъ своимъ посѣщеніемъ экзамены образцовой школы и школь

ный годичный актъ (5 мая); присутствовалъ во время письмен

ныхъ экзаменаціонныхъ работъ въ 5 и 6 классахъ, былъ на эк

заменахъ Закона Божія въ 1, 2, 5 и 6 классахъ, литературѣ въ 

6 кл., гражданской исторіи, физики и естествовѣдѣнія въ 4 кл. 
(на экзаменѣ Закона Божія во 2 классѣ и естествовѣдѣнія въ 4 
кл. вмѣстѣ съ г. Начальникомъ губерніи Шталмейстеромъ Двора 
Его Величества, М. В. А р ц и м о в и ч е м ъ), гигіены въ 5 кл. и 

методикахъ русскаго языка и ариѳметики въ 7 классѣ; присут
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ствовалъ, принимая участіе въ обсужденіи вопросовъ, на педаго
гическомъ собраніи Правленія училища, происходившемъ 31 мая 

по поводу окончанія учебнаго года и разсмотрѣнія результатовъ 

экзаменовъ; слѣдилъ за гимнастическими упражненіями и играми 

воспитанницъ; снимался вмѣстѣ съ выпускными воспитанницами 

(6-го класса) и воспитанницами 7-го класса; удостоилъ своимъ 

посѣщеніемъ училищные литературно-вокальные вечера 18 апрѣ

ля и 14 мая; путешествовалъ вмѣстѣ съ воспитанницами на по

клоненіе Св. мощамъ Преподобной Евфросиніи, Княжны Полоцкой, 

въ г. Полоцкъ на второй день Св. Пасхи (15 апрѣля) и въ Св. 

Марков’ь монастырь 19 апрѣля. Однимъ словомъ, Преосвященнѣй

шій Владыка принималъ живѣйшее участіе во всѣхъ обстоятель

ствахъ внутренней жизни училища.

Принося за все это искреннѣйшую благодарность своему Ар

хипастырю и глубоко цѣня установившееся истинно-отеческое, 

заботливое и всегда внимательное отношеніе Владыки къ нуждамъ 

училища и учащихся, Полоцкое училище почерпнетъ въ немъ 
(этомъ отношеніи) новыя силы для своего дальнѣйшаго преуспѣ

янія и совершенствованія, на благо родины и церкви.

Изъ другихъ наиболѣе выдающихся фактовъ,, имѣвшихъ мѣсто 

въ училищной жизни въ теченіе отчетнаго года, необходимо отмѣ

тить слѣдующіе:

1) 1 сентября училище удостоилось высокой чести посѣще

нія со стороны Его Высокопревосходительства Г. Оберъ-Прокуро
ра Св. Синода В. К. Саблера. Прибывъ въ училище въ З’/г часа 

и встрѣченный въ въ вестибюлѣ зданія училищной корпораціей, 
Его Высокопревосходительство, принявъ отъ начальницы почетный

изволилъ милостиво 

членовъ училищной семьи, затѣмъ 
церковь, гдѣ внимательно бсматри- 

сопровождавшихъ его начальницы,

рапортъ и представленіе всѣхъ служащихъ, 

бесѣдовать съ каждымъ изъ 

прослѣдовалъ въ училищную 

валъ св. иконы, получая отъ 
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инспектора и законоучителя разъясненія относительно мѣстной 

церковной иконописи-работъ воспитанницъ училища. Послѣ обо

зрѣнія училищной церкви, Г. Оберъ-Прокуроръ посѣтилъ ла

заретъ, столовую и классъ иконописанія. Отсюда направился въ 

актовый залъ, гдѣ были собраны воспитанницы всѣхъ классовъ и 

находилась въ полномъ составѣ училищная корпорація. По жела

нію Его Высокопревосходительства, воспитанницы исполнили нѣ

сколько нумеровъ духовнаго пѣнія. Послѣ этого Г. Оберъ-Проку

роръ обратился къ воспитанницамъ съ рѣчью, въ которой благо
дарилъ ихъ за пѣніе, выразилъ радость по поводу давно желан

наго имъ посѣщенія Полоцкаго училища, сочувственно и тепло 

вспомнилъ покойную начальницу М. В. Самочернову, подѣлился 

съ собраніемъ собственными впечатлѣніями отъ только-что видѣн

ныхъ имъ Бородинскихъ, Московскихъ и Смоленскихъ торжествъ, по 

случаю чествованія 100-лѣтняго юбилея Отечественной войны, и 
заключилъ рѣчь указаніемъ того пути, по какому должно вестись 

воспитаніе подрастающей молодежи, и въ частности въ женской 

духовной школѣ. Затѣмъ хоромъ воспитанницъ училища было 

пропѣто нѣсколько патріотическихъ гимновъ и пѣсенъ. Начальни

ца и инспекторъ въ рѣчахъ, обращенныхъ къ Его Высокопре

восходительству, благодарили высокаго гостя за честь посѣщенія, 

милостивое обращеніе и всегдашнее внимательно-доброе отноше

ніе къ Полоцкому училищу. Напутствуемый востерженнымъ пѣ

ніемъ „Многая лѣта“, Его Высокопревосходительство сначала по

сѣтилъ начальницу училища, а затѣмъ около 5 часовъ вечера 
отбылъ изъ училища. Въ тотъ же день со скорымъ вечернимъ 

поѣздомъ Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода выѣхалъ въ Петер

бургъ. Провожать Его Высокопревосходительсво явилась на желѣзно

дорожный перронъ вся училищная корпорація.

2) 16 октября училище посѣтилъ Его Превосходительство 

Г, Директоръ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
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В. И. Яцкевичъ. Его Превосходительство присутствовалъ па уро

кахъ гигіены и гимнастики, бесѣдовалъ съ преподавателями, осмат

ривали гардеробъ воспитанницъ училища (бѣлье, платье, пальто и 

пр.), былъ на ученическомъ обѣдѣ въ общей столовой, - посѣтилъ 

начальницу училища.

3) 20 го января, вечеромъ, въ училище прибылъ командиро

ванный отъ Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода для ревизіи Полоцка

го училища членъ-ревизоръ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, 

дѣйствит. стат. сов., М. И. Савваитскій. Ревизія продолжалась 5 

дней (съ 21 но 25 января). Въ теченіе этсго времени г. ревизоръ 

присутствовалъ на урокахъ преподавателей, знакомился съ канце

ляріей и хозяйствомъ, бесѣдовалъ съ членами корпораціи объ 

училищныхъ дѣлахъ. Простившись 25 числа вечеромъ съ началь

ницей и воспитанницами, г. ревизоръ на другой день рано утромъ 
отбылъ изъ гор. Витебска, слѣдуя въ Минскъ, для произведенія 

тамъ ревизіи въ мѣстномъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства.

{Окончаніе слѣдуетъ).

Редактора, оффиціальнаго отдѣла
Л. Яновскій.



1914 года. уУ5 7. 18 Февраля.

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Памяти учителя.
(Къ столѣтію со дня кончины Фихте—Старшаго).

,,Я вѣрю теперь отъ всего сердца въ свободу чело
вѣка и для меня вполнѣ ясно, что только при ея допу
щеніи возможны долгъ и добродѣтель".

(Фихте).

14- января сего года исполнилось сто лѣтъ со дня кончины 

одного изъ виднѣйшихъ мыслителей XIX столѣтія—I. Г. Фихте 
(Старшаго). Фихте замѣчателенъ и какъ личность, и какъ мысли

тель, и какъ педагогъ и общественный дѣятель.

Исключительная по своимъ дарованіямъ натура, Фихте смѣло 

можетъ быть отнесенъ къ числу тѣхъ личностей, разносторон

ность которыхъ весьма удачно характеризуется терминомъ „много

гранность*. Если Ницше называютъ „многоструннымъ*, то Фихте 

на этотъ эпитетъ имѣетъ гораздо больше правъ.
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Но онъ по сравненію съ первымъ еще въ одномъ отношеніи 

безспорно стоитъ выше. Ницше не можетъ быть причисленъ къ 

гармоничнымъ и цѣльнымъ личностямъ. Между тѣмъ Фихте на 

рѣдкость цѣльная натура. Все его міросозерцаніе связано внутреннимъ 
единствомъ, всѣ части его міровоззрѣнія логически—необходимо про

истекаютъ изъ основного его принципа, а этотъ послѣдній орга
нически кроется въ господствующей психической его склонности. 

Съ другой стороны вся его дѣятельность была живымъ воплоще

ніемъ тЬхъ идей, которыя онъ развивалъ въ своихъ твореніяхъ. 

Фихте, подобно своему ближайшему учителю—Канту и идеалу 

мудреца—Сократу, не зналъ и не понималъ раздвоенности между 

словомъ и дѣломъ, между мыслію и дѣятельностію. Такія лично

сти, независимо отъ тѣхъ идеаловъ, которыми онѣ одушевляются, 
всегда притягательны. Гармонія, въ чемъ бы она ни проявля

лась, невольно останавливаетъ взоръ наблюдателя и созерцателя; 

она будитъ стремленіи и м ъ подражать. Въ этомъ глубокое вос

питательное значеніе гармоничныхъ личностей. Таковы формаль

ныя основанія, которыя даютъ намъ право остановиться на лич

ности Фихте и вспомнить о немъ въ день столѣтія его кончины.

Но Фихте великъ и цѣненъ въ гораздо большей степени тѣ

ми идеалами, которыми онъ жилъ, и которые онъ завѣщалъ мыс

лящему человѣчеству.

„Фихте —одинъ „изъ вѣчныхъ спутниковъ", говоритъ проф. 

Лапшинъ... Неудивительно, что слѣды его вліянія замѣтны въ со
временной гносеологіи ]), этикѣ и педагогикѣ. Я говорю именно 

о глубокомъ вліяніи на строительство философскихъ идей, а не о 
поверхностной популярности. Популярность Фихте значительно 

уступала и уступаетъ, напр., популярности Шопенгауера и даже 

Гербарта. Безъ Фихте, по всей вѣроятности, не существовало бы

1) Философская наука о сущности и границахъ познанія. 



такъ называемой имманентной философіи Шуппе, безъ Фихте не 

была бы поставлена проблема объективныхъ признаковъ одушев

ленности Введенскимъ, безъ Фихте былъ бы немыслимъ нормати

визмъ Риккерта и т. д. Равныйъ образомъ и современная соціаль

ная педагогика Наторпа сложилась подъ вліяніемъ Платона, Ко- 
менскаго и Фихте". :) Къ этимъ словамъ почтеннаго профессора 

прибавимъ, что основная индивидуалистическая тенденція Ницше 

и вообще всѣ формы индивидуализма, равными образомъ идейный 

нѣмецкій соціализмъ совершенно справедливо разсматриваютъ Фих
те, какъ своего родоначальника. 2) Если таково значеніе Фихте въ 

генезисѣ современныхт, идей, то пройти мимо Фихте въ траурный 

день—пожалуй—и преступно.

Наконецъ, отмѣтимъ и слѣдующее обстоятельство. „У насъ 
русскихъ, говоритъ Достоевскій, двѣ родины—Россія и Европа*.4) 

Тамъ кроется подъ-часъ источникъ умственныхъ теченій, волно

вавшихъ передовую часть русскаго общества. Тамъ много доро

гихъ могилъ для сердца русскаго человѣка. И среди этихъ доро

гихъ могилъ по праву одно изъ первыхъ мѣстъ должна занять 

могила Фихте, властителя думъ нашей интеллигенціи 30-хъ и ча

стію 40-хъ годовъ XIX столѣтія. Не помянуть намъ Фихте будетъ 

уже простою неблагодарностію

II.

Фихте былъ сыномъ народа. Отецъ его,—по профессіи ткачъ, 

конечно, не могъ дать законченнаго образованія сыну (род. 19 

мая 1862 г). Блестящія дарованія Фихте совершенно случайно бы

ли подмѣчены барономъ Мильтицомъ. Какъ это нерѣдко бываетъ

') Школа и жизнь 1914 г. № 3.

-*) Куно Франке. Исторія нѣмецкой литературы стр. 439—454.

в) Андреевичъ. Опытъ философіи русской литературы. Стр. 40. 
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Фихте уже въ дѣтствѣ проявлялъ основныя стремленія своей пси
хики. Мильтицу однажды пришлось наблюдать игру Фихте „въ 
проповѣдника". Его поразила любовь ребенка убѣждать своихъ 

сверстниковъ къ совершенію строго-опредѣленныхъ дѣйствій и по
ступковъ. Въ этой игрѣ ясно проступала,—съ одной стороны го
рячая увѣренность въ справедливости отстаиваемыхъ принциповъ, 

съ другой стороны, пламенный энтузіазмъ и природное остроуміе 
въ выборѣ необходимыхъ доводовъ. Богатый и интеллигентный ба

ронъ принялъ Фихте подъ свое покровительство и рѣшилъ дать 

ему образованіе. Изъ начальнаго училища Фихте перешелъ въ 

духовную семинарію. Спеціально-богословское образованіе не удов
летворило однако пытливаго ума геніальнаго юноши. Онъ послѣдо

вательно изучаетъ богословіе въ Іенскомъ и Лейбцигскомъ уни

верситетахъ. ІІо окончаніи высшаго образованія, Фихте, не чувствуя 

склонности къ той прогрессіи, къ которой его приготовило спе
ціальное образованіе, становится домашнимъ учителемъ. Много 

горя и нужды пришлось испытать Фихте въ этотъ періода, своей 

жизни. Мѣняя постоянно мѣсто жительства, Фихте въ 1788 Г. 

поселяется въ Цюрихѣ. Здѣсь ему уже судьба улыбнулась. Срав

нительно обезпеченное существованіе, знакомство съ Песталоцци, 

великимъ педагогомъ, и съ Іоганной Рейцъ, на которой онъ впо
слѣдствіи женился,—наполнили его жизнь значительнымъ содер

жаніемъ. Здѣсь же онъ усердно занялся изученіемъ критической 

философіи Канта.
Увлеченіе философіей скоро отлилось въ опредѣленныя формы. 

Въ 1792 году Фихте при личномъ знакомствѣ съ Кантомъ вруча
етъ ему свой первый философскій трудъ; „Критика всякаго от

кровенія", принятый Кантомъ весьма благосклонно. Этотъ трудъ, 
по недосмотру типографіи изданный безъ фамиліи автора, публика, 

ожидавшая сочиненія Канта по религіознымъ вопросамъ, встрѣ

тила съ восторгомъ. Никто не сомнѣвался, что эта работа при
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Надлежитъ великому кенигсбергскому мудрецу. Хотя Кантъ-вскорѣ 

публично заявилъ о недоразумѣніи, однако философская слава 
Фихте было уже обезпечена. Въ 1794 году онъ получаетъ каѳед- 

ту философіи въ Іенскомъ университетѣ, гдѣ и остается до 1799 
года. Съ научной стороны этотъ періодъ одинъ изъ самыхъ пло

дотворныхъ. Въ это время написаны почти всѣ важнѣйшіе труды 

Фихте. Но въ отношеніи личныхъ переживаній Фихте пребываніе 
въ Іенѣ было тяжелымъ для него. Вслѣдствіе особенностей своего 

характера Фихте разошелся частію съ своими коллегами, частію 
со студентами и наконецъ съ правительствомъ. Но проискамъ 

своихъ недоброжелателей, онъ былъ обвиненъ—и совершенно не 
справедливо—въ атеизмѣ. Въ возникшихъ пререканіяхъ съ прави

тельствомъ Фихте, довѣрчиво полагаясь на своихъ коллегъ, имѣлъ 

неосторожность заявить правительству, что если ему сдѣланъ бу

детъ выговоръ, то онъ и вс/ъ профессора покинутъ университетъ 
Правительство подняло брошенную перчатку, Фихте одинъ полу

чилъ отставку. Послѣ этого Берлинъ съ большою любезностію 

принялъ Фихте. Самъ король объ инцидентѣ,, послужившемъ при

чиною удаленія Фихте изъ. Іены, шутливо замѣтилъ: „Если пра

вда, что онъ (Фихте) не совсѣмъ ладитъ съ Господомъ Богомъ, 

то пусть самъ Господь Богъ съ нимъ и раздѣлывается, мнѣ до 

•этого нѣтъ никакого дѣла". Берлинъ въ то время еще не имѣлъ уни

верситета, поэтому Фихте знакомилъ своихъ многочисленныхъ по
читателей съ основами своего міровоззрѣнія въ публичныхъ лек

ціяхъ и кружковыхъ собраніяхъ. Изъ послѣднихъ особенно выдѣ

лялись кружки романтиковъ (братьевъ Шлегелей, Шлейфмахера и 

др.). Въ 1805 году онъ читаетъ лекціи въ Эрлангенскомъ уни

верситетѣ. 1806 годъ прервалъ его научную дѣятельность: заня

тіе французами западной Пруссіи заставляетъ Фихте перекочевать 

сначала въ Кеннигсбергъ, а затѣмъ и совсѣмъ покинутъ родину. 

Однако бѣдствія и униженія родной Германіи побудили еі.о енрва 



вернуться въ Берлинъ. Въ 1808 году Фихте на глазахъ у фран
цузовъ произноситъ пламенныя „рѣчи къ народу", занимающія 

одно изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи пробужденія нѣмецкаго на

ціональнаго чувства. Такой проницательный человѣкъ, какъ Напо

леонъ, не могъ оцѣнить всѣхъ послѣдствій пламеннаго энтузіазма 

Фихте и спокойно иронизировалъ: .пусть г. Фихте воскрешаетъ 
погребенную Пруссію"... Такова сила одушевленія и вліянія 

Фихте.
1810 годъ снова призываетъ Фихте къ ученой дѣятельности 

въ качествѣ ректора вновь открытаго Берлинскаго университета. 

И на этотъ разъ Фихте не могъ спокойно отдаться наукъ. Вели
кая освободительная война съ ненавистнымъ ему Наполеономъ изъ 

аудиторіи неудержимою силою влечетъ его на поля сраженія. По 

состоянію своего здоровья не имѣя возможности стать въ ряды 

бойцовъ, онъ въ качествѣ брата милосердія служитъ родинѣ. 
Энергичная и горячо-либимая имъ жена заражается горячкою. Ея 

спасеніе, благодаря энергіи Фихте, —покупается дорогою цѣною 

смерти самаго Фихте. 14 января 1814 года та же горячка унесла 

Фихте въ могилу. Потрясенная нація горячо оплакала своего лю

бимца. Благодарные современники на его могилѣ поставили па

мятникъ съ многозначительною надписью: „Учителя будутъ сіять 

подобно небесному свѣту, а тѣ, кто указываетъ путь къ добро

дѣтели—подобно звѣздамъ всегда и во-вѣки".

Таковы важнѣйшія біографическія данныя этой замѣчатель

ной личности.

III.

Центромъ личности Фихте была воля Фихте. Бурная энер

гія, не знающая никакихъ внѣшнихъ препятствій. Прекрасно ха-

') Свѣдѣнія почерпнуты изъ слѣд. источниковъ: Виндельбандъ. Исторія 
Новой философіи т. 2; Фалькенбергъ. Исторія новой философіи. Куно Фишеръ 
Исторія новой философіи. Фихте.



116 —

рактеризуетъ эту особенность личности Фихте Винеельбандъ: 

„характеръ Фихте отличался желѣзной энергіей, но въ то же 

время обнаруживалъ ту прямолинейность, которой всегда грозитъ 

опасность потерпѣть крушеніе отъ законовъ міра въ то самое 

время, когда она предписываетъ міру свой законъ". г) Фихте въ 

достиженіи намѣченныхъ цѣлей не зналъ препятствій. Волевой 

моментъ, ясно и отчетливо выраженный, съ психологическою не

обходимостью привелъ Фихте къ признанію могущества человѣ

ческой личности. Дѣятельная человѣческая личность не только все 
можетъ сдѣлать и знать, но она именно и только она изъ 

себя творитъ знаніе о внѣшнемъ мірѣ ; Внѣшній міръ представ

ляетъ лишь матеріалъ для осуществленія нашего долга, обнару

живаемый для насъ нашими чувствами; въ этомъ заключается 

истинная сущность вещей, субстанція всего видимаго “<... „Вся об

ширная вселенная, мысль о которой заставляетъ собраться ваши 

души, все это есть ничто иное, какъ слабое отраженіе вашего 

собственнаго безконечнаго и вѣчно-прогрессирующаго существо
ванія"...* 2) Нельзя думать, какъ это часто принято, будто съ точки 

зрѣнія Фихте мое знаніе о мірѣ есть исключительное порожденіе 

моего индивидуальнаго я. „Вѣдь воспріятія навязываются мнѣ по

мимо моей воли въ извѣстномъ порядкѣ пространства и времени, 

слѣдовательно, ихъ источникъ общій для всѣхъ эмпирическихъ 

личностей, сверхъ-индивидуаленъ—это общее всѣмъ намъ духов

ное космическое начало. Абсолютное я—вѣчная творческая духов
ная основа міра". ’) Но каждый путемъ собственнаго самосознанія 

доходитъ до пониманія міра. Самосознаніе —основа всякаго знанія. 
„Познай самаго себя, дѣлай съ сознаніемъ то, что ты дѣлалъ 

безсознательно каждый разъ, какъ называлъ себя я. разложи за

Ц Виндельбандръ Цит. соч. стр. 172

2) Куно Франко. Цит. соч. стр, 444—445.
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тѣмъ ітжднй актъ самосознанія и познай элементы силъ, изъ ко 
торыхъ возникаетъ всякая реальность". 2) Вотъ методъ познанія. 

Не станемъ долго останавливаться на этой весьма трудной для 

пониманія части философіи Фихте, тѣмъ болѣе, что не это сто

роной міросозерцанія Фихте оказалъ вліяніе на нашу интелли

генцію.

Сильная воля, постоянно сталкивающаяся съ препятствіями и 
въ борьбѣ съ ними побѣждающая ихъ, всегда требуетъ для себя 

свободы дѣйствій. Для людей—съ развитою волею—свобода—не

обходимая стихія. Только сильные духомъ могутъ быть свобод

ными; только они могутъ понять знаніе свободы для нравствен

наго совершенствованія какъ личнаго, такъ и общественнаго. Не

избѣжный удѣлъ слабыхъ—рабство. Поэтому Фихте, быть можетъ, 
больше, чѣмъ какой либо другой мыслитель XIX вѣка, былъ за

нятъ рѣшеніемъ проблемы свободы воли. Въ началѣ своего фило

софскаго пути Фихте не безъ вліянія Спинозы эту проблему рѣ

шилъ въ смыслѣ ярко выраженнаго детерминизма и фатализма. 

Но такое рѣшеніе не гармонировало съ его психологическою дав

ностію: только раздвоенность, дисгармонію и уныніе принесло оно 

ему. Его кипучая натура тяготѣла къ иному рѣшенію поставлен

ной проблемы. Червь сомнѣнія не умеръ, онъ только замеръ. 

Вскорѣ Фихте имѣлъ возможность восторженно писать: „я живу 

въ новомъ мірѣ съ тѣхъ поръ какъ я прочелъ „Критику практи

ческаго разума" (Канта). Вещи, о которыхъ я думалъ, что онѣ, 

мнѣ никогда не могутъ быть доказаны, напр., понятіе абсолютной 
свободы и долга, теперь мнѣ доказаны, и тѣмъ болѣе я радуюсь 

этому. Непостижимо, какое уваженіе къ человѣчеству, какую силу 

даетъ намъ эта философія, какое благословеніе даетъ она нашему

!) Школа и жизнь 1914 г, № 3.

г) Фанкельбергъ Цит. соч. стр. 350. 
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вѣку, который разрушилъ мораль въ ея послѣднихъ оплотахъ и 

вычеркнулъ изъ всѣхъ словарей понятіе долга! . Я вѣрю теперь 

отъ всего сердца въ свободу человѣка, и для меня вполнѣ ясно, 

что лишь при ея допущеніи вообще возможны долгъ и добродѣ
тель". *) Съ подобнымъ настроеніемъ Фихте оставался до конца 

своихъ дней. Принципъ свободы человѣческой личности нашелъ 

въ лицѣ Фихте не только теоретика, но и конкретнаго носителя, 

въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

Истинно-свободный человѣкъ, цѣнящій свою личность, всегда 

будетъ съ уваженіемъ относиться къ другой личности, никогда 

не будетъ посягать на свободу другого человѣка. Поэтому свобода 

личности всегда относительна. Человѣкъ долженъ самъ себѣ по

лагать ограничіе. Онъ долженъ помнить, что и другіе, подобные 

ему индивидуумы, имѣютъ право на такую же свободу, на кото

рую и онъ претендуетъ, поэтому въ своихъ дѣйствіяхъ каждый 

долженъ руководиться слѣдующимъ принципомъ: „ограничивай 

свою свободу настолько, чтобы и другой рядомъ съ тобой могъ 

быть свободнымъ. Правовой законъ стоитъ подъ условіемъ право

мѣрнаго поведенія другихъ. Тамъ, гдѣ этого нѣтъ, гдѣ другой не 

признаетъ во мнѣ разумнаго и свободнаго существа, тамъ высту
паетъ право принужденія". 2)

Извѣстную долю принужденія однако Фихте допускаетъ со 

стороны государства. Послѣ великихъ несчастій, выпавшихъ на 

долю Германіи въ эпоху Наполеона, Фихте, по примѣру Платона, 

выставилъ требованіе объ абсолютномъ правѣ и абсолютномъ дол

гѣ государства въ дѣлѣ воспитанія. Но въ этомъ требованіи Фихте 

нѣтъ противорѣчія принципу свободы. Государство, какъ его пред

ставлялъ Фихте, возникаетъ изъ общей воли народа, благодаря 

желанію соединиться съ цѣлію обезпеченія своихъ правъ.

’) Фалькенбергъ. Цит. соч. стр. 350.

’) Фалькенбергъ. Цит. соч. стр. 365.
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Идеальное государство, руководимое учеными, имѣетъ ' въ ви

ду исключительно интересы всего народа, который чрезъ своихъ 

представителей работаетъ надъ своимъ умственнымъ и нравствен

нымъ образованіемъ, чтобы таким'ь образомъ стать достойнымъ 
своего назначенія въ общей задачѣ человѣческаго рода". ’) Та

кимъ образомъ, государственное принужденіе является свободнымъ 

актомъ націи.

Дѣятельная, кипучая натура Фихте сущность нравственности 
могла видѣть только въ дѣятельности. Нравственность есть дѣя

тельность ради самой дѣятельности; коренное зло—.цѣнность, бо
язнь усилій, нежеланіе возвыситься отъ вложеннаго природой чув

ства самосохраненія къ ясному сознанію долга и свободы. Для 

нравственнаго человѣка нѣтъ отдыха, всякая достигнутая цѣль 
становится побужденіемъ для новой работы къ каждой выполнен

ной задачѣ присоединяется для него новая. Становись самостоя
тельнымъ, поступай автономно, дѣлай себя свободнымъ". * 2) Отмѣ

ченное требованіе является лишь формальнымъ принципомъ нрав

ственности. Но въ какую же сторону, къ чему человѣкъ долженъ 

направлять свою дѣятельность? По мнѣнію Фихте, каждому чело

вѣку въ великомъ нравственномъ міропорядкѣ предназначено ис

полнить строго-опредѣленную задачу. Свое назначеніе онъ самъ 

долженъ установить чрезъ анализъ своего нравственнаго сознанія 

и послѣ этого неуклонно долженъ идти къ осуществленію своего 

жизненнаго идеала. Человѣкъ только тогда становится достойнымъ 

своего положенія въ ряду разумныхъ существъ, когда онъ все 

свое мышленіе, хотѣніе и дѣйствіе разсматриваетъ съ точки зрѣ

нія своего назначенія, въ каждый данный моментъ сознаетъ его, 

и изходя изъ него, устраиваетъ всю свою жизнь. Въ силу этого 

человѣкъ сознаетъ себя членомъ всего нравственнаго міропорядка
1) Вильденбандъ Цит. соч. стр. 193.

2) Фалькенбергь. Цит. соч. стр. 363.
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и видитъ свою цѣнность въ томъ, что осуществляетъ этотъ міро

порядокъ въ своей собственной части. Онъ думаетъ не о себѣ, 

онъ живетъ для цѣлаго, для рода; приноситъ въ жертву и себя 

и свое счастье идеалу своей задачи, которая коренится въ нрав
ственной общности человѣческаго рода. Поэтому у Фихте нрав

ственное предписаніе пріобрѣтаетъ слѣдующую формулу: „посту

пай всегда согласно своему назначенію".

Въ той же психической особенности духовнаго склада—(во

лѣ)— Фихте лежитъ его пламенная вѣра въ могущество человѣ

ческой личности. Фихте по своему внутреннему опыту зналъ, что 

послѣдовательное, неуклонное проведеніе принятаго принципа рано 

или поздно доставитъ ему торжество. Поэтому великій мыслитель 

никогда не останавливался предъ совершеніемъ даже грандіозной 

жизненной задачи, если былъ увѣренъ, что отъ осуществленія ея 

зависѣло благо его родины. Главной жизненной задачей самаго 

Фихте было національное возрожденіи Германіи, и его духъ долженъ 

найти полное удовлетвореніе отъ исполненнаго имъ дѣла. Исто

рики Германіи согласно признаютъ, что Фихте былъ сначала един

ственнымъ, затѣмъ самымъ важнымъ творцомъ національнаго объ

единенія и вмѣстѣ спасителемъ своей націи. ’)

Этими основными штрихами ограничиваемъ мы характеристику 

міросозерцанія Фихте.

(Продолженіе слѣдуетъ).

*) Куно Франке. Цит. соч. 450 и слѣд.
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Дшопись вѣдомостей.
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Образовательная и паломническая экскурсія во
спитанницъ Спасо-Евфросиніевскаго Епархіальна
го женскаго училища въ С.-Петербургъ и на 

островъ Валаамъ.
(Окончаніе).

На слѣдующій день былъ назначенъ нашъ отъѣздъ на Ва

лаамъ. Намъ не удалось получить, какъ мы на то разсчитывали, 

безплатнаго проѣзда на монастырскомъ пароходѣ, благодаря тому, 

что пароходъ содержится Валаамской обителью совмѣстно съ фин
нами, но то обстоятельство, что въ Петербургѣ мы имѣли даровое 

помѣщеніе и столъ, оставляло въ нашемъ распоряженіи сумму до

статочную для того, чтобы заплатить по 3 рубля за человѣка туда 

и обратно. На Валаамъ ѣхали и экскурсантки—Вогословки. Рано 

утромъ, опять по чину Богословской школы, была пропѣта утрен

няя молитва, на которую прибылъ г. Оберъ-Прокуроръ. Пока мы 

пили чай, Владиміръ Карловичъ подходилъ къ группамъ воспи

танницъ, разсказывая о томъ, что намъ предстоитъ видѣть. Послѣ 

этого онъ пожелалъ намъ счастливаго пути, поменьше „недоразу

мѣній", случающихся обыкновенно около Коневца, а для освѣже

нія себя во время „недоразумѣній" вручилъ намъ большой фла

конъ одеколона „собственнаго приготовленія".

Нужно было торопиться заблаговременно прибыть на Калаш
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никовскую пристань, путь до которой отъ Литейной весьма значи

тельный, не снабженный удобными трамвайными маршрутами. Ког

да мы пришли къ набережной за часъ до отхода парохода, при

стань уже была биткомъ набита народомъ. По даннному звонку 

толпа хлынула на мостки. Пароходъ „Валаамъ® довольно чистый 

и уютный, но небольшой. Казалось бы. что по глубинѣ воды онъ 

моі'ъ бы быть значительно обширнѣе. Палубы всѣхъ трехъ клас

совъ очень узки, тѣсны и каюты. Только благодаря любезности 

кассира и фактическаго командира парохода—іеродіакона, мы не 

были стѣснены билетами 3 класса, свободно расхаживали вездѣ и 

устраивались, гдѣ было удобнѣе. Вотъ раздался второй звонокъ. 

Издали доносились зѣуки молитвы; служился молебенъ передъ отхо

домъ. Вскорѣ послышался и третій звонокъ, поразительный гудокъ 

свистка, шипѣніе пара, барабанный стукъ машинъ и мы медленно 

отчалили. Всѣ крестятся, съ пристани машутъ платками.

Водный путь въ слишкомъ двѣсти верстъ протекалъ по Невѣ 

и Ладожскому озеру —до сѣверо-западной части его, гдѣ располо
женъ архипелагъ острововъ, принадлежащихъ Валаамскому мона

стырю. Сперва мы ѣхали мимо фабричной части Петербурга, ви

дѣли новый мостъ Петра I, соединяющій центръ съ Малой Охтой 

затѣмъ потянулись дачи и шоссе. Погода намъ благопріятствовала, 

было тихо и ясно, и поверхность Невы гладкая, какъ стекло. Всѣ 

размѣстились группами и занялись обмѣномъ впечатлѣній. Послѣ 

двухъ утомительныхъ дней кстати было остановиться на томъ, что 

видѣли и приготовиться къ тому, что предстояло видѣть — міръ 

уединеннаго труда и молитвы на угрюмомъ сѣверѣ.

Около часа дня мы проѣхали мимо Шлиссельбурга, останав
ливаясь лишь для пріема таможенныхъ чиновниковъ; съ жуткимъ 

чувствомъ проѣхали и около каменнаго островка, на которомъ рас

положена Шлиссельбургская тюрьма. Вскорѣ послѣ этого мы вы

ѣхали въ широкое пространство озера, берега постепенно скрылись 
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въ туманѣ горизонта и нашему взору предстала иллюзія моря.,На 

наше счастье бурное Ладожское озеро насъ приняло особенно ми
лостиво, поверхность воды и тутъ была покрыта едва замѣтной 

рябыо и не было никакого страха морской болѣзни. Къ вечеру мы 

прибыли въ Коневецъ. По соображеніямъ пароходной администра

ціи, въ Коневцѣ, вмѣсто ночлега, была объявлена часовая останов

ка. Па Валаамѣ такимъ образомъ мы должны были быть раньше 

назначеннаго въ росписапіи времени. Всѣ выбѣжали на песчаный 
молъ и поднялись къ монастырю, гдѣ по заведенному обычаю Дра

гія служила для богомольцевъ молебенъ передъ чтимымъ обра

зомъ Божіей Матери съ припѣвами преподобному Арсенію, осно
вателю монастыря, мощи котораго здѣсь же покоятся подъ спу

домъ. Приложившись къ святынѣ, мы поспѣшили хотя бы немного 

погулять вокругъ монастыря. Видъ на озеро черезъ перспективу 

высокихъ хвойныхъ деревьевъ замѣчательно живописенъ. Солнце 

выходило и бросало снопъ золотыхъ лучей на спокойную поверх

ность зеркальныхъ водь, переливающихся всѣми красками небо

свода. Къ Коню-Камйю, изъ котораго по преданію ІІреп. Арсеній 

изгналъ бѣсовъ, мы не успѣли сходить, гудки парохода звали насъ 

обратно, и мы поспѣшили на пристань, однако не безъ запаса от

крытокъ, видовъ и другихъ предметовъ на память о Коневскомъ 

островѣ.

„Ну, теперь начало недоразуменіямъ*, вспомнилъ кто то шут
ку Владиміра Карловича, когда мы отчалили отъ Коневца. Дѣй

ствительно, подулъ свѣжій вѣтеръ и рябь озера какъ будто уси

лилась, но не надолго: попугавъ насъ возможностью качки, озеро 

снова успокоилось. Несмотря на то, что солнце зашло, не темнѣло, 

воздухъ и вода приняли стальной, лиловатый оттѣнокъ; еслибы не 

пронизывающій холода., такъ бы не ушелъ съ верхней палубы, 

глядѣлъ бы въ таинственную глубь пространства, созерцалъ бы 

стихію бъ ея широкомъ и могучемъ..размахѣ... Благоразумія, ради 



гонишь безстрашныхъ любительницъ природы съ душныя каюты. 

Примостившись кое какъ и гдѣ попало, хватаемъ отрывочный сопъ 

и въ два часа ночи прибываемъ на Валаамъ.
Видъ острова, его исторія, жизнь иноковъ, воплощающая 

принципъ союза труда и молитвы, неоднократно описаны посѣти

телями обители и въ данномъ очеркѣ были бы излишни. Отмѣчу 

только то, что насъ особенно поразило и навѣрно оставило въ 
душахъ нашихъ путешественницъ неизгладимое впечатлѣніе.

Природа Финляндіи очень величественна. Глубокія, прозрач

ныя воды Ладожскаго озера обмываютъ причудливой формы гра

нитныя скалы, изъ которыхъ какимъ то чудомъ растутъ разныя 

породы хвойныхъ деревьевъ; казалось бы, не разное образія, а 

однообразія слѣдовало ожидать отъ этого сѣвернаго ландшафта, — 

какъ разъ обратно—все мѣняетъ свой облика- и выраженіе съ каж
дымъ лучемъ и улыбкой солнца, а капризы бурь и вѣтровъ лома

ютъ и вновь проводятъ линіи очертанія острововъ. Самъ по себѣ 

суровый холодный матеріалъ-камень, вывѣтрившійся гранить и хвой

ный лѣсъ, въ лицѣ инока Валаамскаго имѣетъ любящаго, забот
ливаго хозяина, который не расхищаетъ природу, а содѣйствуетъ 

ей, помогая землѣ произрастать все, что она можетъ при данныхъ 

условіяхъ. Благодаря тому, что мы посѣтили Валаамъ тогда, когда 
поздняя сѣверная весна была въ самомъ разгарѣ, островъ и сей

часъ стоитъ передъ нашими глазами свѣтлый и благоухающій. Цѣ

лый лѣсъ большихъ, густыхъ кустовъ сирени былъ сплошь по

крытъ только что распустившимися лиловыми, розовыми и бѣлыми 

цвѣтами; фруктовые сады стояли точно осыпанные снѣгомъ; поля

ны и луга бѣлѣли отъ дивныхъ, крупныхъ ландышей. Всю мѣст
ность главнаго острова, имѣющаго въ окружности около сорока 

верстъ, можно назвать прекраснымъ паркомъ съ пихтовыми аллеями 

и отдѣльными группами-зарослями лиственницы дубовъ, ясеней между 

которыми проведены широкія, утрамбованныя дороги. Безъ всякихъ 
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другихъ цѣлей на Валаамъ можно съѣздить только для того, что

бы поучиться, какъ слѣдуетъ любить природу и какъ она возна

граждаетъ эту трудовую любовь. — Съ бытовой стороны Валаамъ 

поразилъ насъ отсутствіемъ всякаго торгашества и вымогательства 

денегъ. Паломники—гости, которымъ съ рѣдкими радушіемъ пред
лагается раздѣлить монастырскій хлѣбъ—соль, по которымъ вмѣ

стѣ съ тѣмъ напоминаютъ о томъ, что они не должны нарушать 

тишины и порядка жизни хозяевъ, идущей по огіредѣленнному 
уставу. Для всѣхъ одинаковая съ братіей трапеза, нѣтъ ни про

дуктовыхъ лавокъ, ни отдѣльныхъ кѵхонъ; всѣ обязаны подчи

няться извѣстнымъ правиламъ, безъ разрѣшенія гостинника не хо
дить по острову и къ десяти часамъ вечера возвращаться въ но

меръ, Иноки—спокойные и привѣтливые, сами мало любопытству
ютъ и неохотно вступаютъ въ разговоры съ посѣтителями. Но 
служба и пѣніе, хотя строго уставныя, далеко уступаютъ Ла

врамъ, напримѣръ Кіевской. Нѣть отчетливости произношенія въ 

церковномъ чтеніи и стройной мелодичности въ пѣніи, присущихъ 

можетъ быть музыкальнымъ дарованіемъ южно-русскаго населенія. 

Характерная черта сѣвераго Аѳона—трудъ, непрестанный трудъ, 

соединенный съ молитвою, дающій молчаливое, созерцательное на

строеніе.

Какъ было сказано выше, мы прибыли на Валаамъ въ 2 часа 

ночи. Намъ отвели нѣсколько номеровъ въ третьемъ этажѣ боль

шого каменнаго корпуса гостинницы, и мы поторопились лечь от

дохнуть, чтобы съ свѣжими силами отдаться впечатлѣніямъ дня. 

Съ утра мы отправились къ поздней литургіи, по окончаніи кото

рой подошли подъ благословеніе престарѣлаго Настоятеля и полу

чили разрѣшеніе говѣть и причаститься Св. Таинъ на слѣдующій 
день. Весь распорядокъ дня въ рукахъ ^иноковъ. По звонку вы 
идете въ трапезу, (мужчины въ братскую, женщины въ женскую 

въ гостинницѣ), по звонку торопитесь на пристань для поѣздки 

по скитамъ, а тамъ колоколъ зоветъ васъ въ храмъ.
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Въ этотъ день, Субботу, благодаря всенощному бдѣнію, мы 

посѣтили только два ближайшихъ скита, доступныхъ осмотру жен

щинъ,—именно—Воскресенскій и Геѳсиманскій. Небольшой паро

ходикъ ..Николай" бойко потянулъ по извилистымъ проливамъ 

озера нѣсколько большихъ лодокъ наполненныхъ богомольцами. Мы 

помѣшались въ отдѣльной лодкѣ вмѣстѣ съ воспитанницами Бого

словской школы.

ІІо пути воздухъ огласился пѣніемъ священныхъ пѣсенъ. Пре

имущественно пѣли „Богословки*, изъ года въ годъ посѣщающія 

партіями Валаамъ. Наши воспитанницы, какъ болѣе застѣнчивыя, 

только на слѣдующій день выступили ихъ конкурентками. По при

бытіи въ скитъ служится, по заведенному обычаю, молебенъ тому 

празднику или святому, въ честь котораго построенъ скитъ.

Въ Воскресенскомъ скиту раздалось пѣніе Пасхальныхъ ирмо

совъ, въ Геѳсиманскомъ-припѣвовъ пресв. Богородицѣ. Воскресен

скій скитъ—весь бѣлый расположенъ на горѣ; поразительно жи

вописную картину представляли поломники, окружающіе молебный 
столикъ, подъ открытымъ небомъ, среди высокихъ, стражами сто

ящихъ сосенъ, передъ уходящимъ въ небеса легкимъ храмомъ.

Осмысленное, проникновенное чтеніе молитвы Воскресшему Гос

поду череднымъ іеромонахомъ дѣйствительно воскрешало духъ- 

Изъ Воскресенскаго скита по широкой дороіѣ, проложенной че
резъ лѣсъ, мы пошли въ тихій, скромный скитъ Геѳсиманскій. 

Здѣсь не только наружныя стѣны храма, но и вся внутренняя его 

отдѣлка, даже нанникадило, подсвѣчники, кажется и сосуды, сдѣ

ланы изъ дерева, и золота и серебра не видно.

Изъ поѣздки по скитамъ вернулись только такъ, чтобы пос

пѣть на правило и исповѣдь, предшествующія всенощному бдѣнію. 

Наше молитвенное стояніе, начавшееся въ 4 ч. дня, окончилось въ 

первомъ часу ночи... надо сознаться, что до конца выстояли немно

гія. На слѣдующій день, по собственному желанію приступавшія 
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къ .таинствамъ покаянія и св. Причащенія 17 человѣкъ (о. Алек

сандръ служилъ литургію), кто на ранней, кто на поздней литур

гіи, удостоились принятія св. Таинъ. Въ этотъ же день мы посѣ

тили дальніе скиты преп. Александра Свирскаго и св. пророка 
Иліи. Островъ, на которомъ расположенъ первый, особенно замѣ

чателенъ по красотѣ. Его высокія причудливыя скалы прямо ви

сятъ надъ водяной бездной, торная узкая тропинка обхваты

ваетъ его кольцомъ и по ней идешь, точно по воздуху' Внутри од

ной изъ гранитныхъ скалъ находится крестъ преп. Александра, въ 

другой пещера схимника. На вершинѣ скалы построенъ храмъ и 

разбитъ прекрасный фруктовый садя., бывшій въ минуту нашего 
посѣщенія въ сильномъ цвѣту. Скитъ пророка Иліи имѣетъ видъ 

пустынный и суровый. Густой туманъ, при которомъ мы выѣхали изъ 

Валаама, на обратномъ пути разсѣялся, открывая виды на большіе 

и малые острова, между которыми лавировалъ нашъ пароходикъ съ 

своимъ длиннымъ продолженіемъ. Рулевой монахъ на вопросы, пред

лагаемые о. Александромъ, сообщилъ намъ подробности монашеска

го быта, разсказывалъ, сколько и какой рыбы ловится въ полновод

номъ озерѣ, съ какимъ рискомъ для жизни производится эга ловля, 
сколько жертвъ уносятъ за собой бури и снѣжныя вьюги изъ чи

сла братіи, посылаемой по разнымъ послушаніямъ по нуждамъ своей 
обители.

Мы вернулись какъ разъ къ вечернѣ, проѣхавъ по водѣ часа 

четыре. Вечеръ мы посвятили прогулкѣ по острову и покупкамъ 

въ монастырской лавочкѣ. Побывали ьъ Кладбищенской церкви, 

обошли вокругъ келліи игумена Дамаскина, подробно осмотрѣли 

пустыньку схимонаха Николая и въ восторгѣ и умиленіи любовались 

высокими пихтами, лиственницами, туями, кедрами дубами и ли

пами и всею чудною растительностью необыкновеннаго острова, но

сящаго на себѣ печать освященія.

На слѣдующій день въ 7 чавевъ утра пароходъ отходилъ об
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ратно въ Петербургъ. Рейсъ его былъ измѣненъ въ виду особыхъ 

обстоятельствъ—прибытія огромнаго числа паломниковъ—трезвен

никовъ, и мы не знали, возьметъ ли онъ насъ, или нѣтъ. Однако 

дѣло уладилось. Мы встали рано, чтобы успѣть приложиться къ 

мощамъ преподобныхъ Сергія и Германа, нѣкоторыя запасались 

еще покупками, всѣ какъ святыню увязывали букеты ландышей и 

сирени, которыми щедро награждали насъ послушники. Заботли
вый столовтцикъ торопился напоить насъ чаемъ. Наконецъ пришла 

минута ухода изъ гостинницы. Молча, крестясь на икону Божіей 

Матери, выходили паломники, опуская на тарелку лепту, не Опла

чивающую цѣликомъ полученнаго гостепріимства, и уходили на 

пристань. У часовни на пристани былъ отслужена, молебенъ о 

благополучномъ совершеніи путешествія, мы заняли мѣста и очень 
скоро отчалили.

Долго смотрѣли паломники на золотыя главы обители, много

кратно повторяя величаніе преподобнымъ и скитскимъ святымъ.
Переѣздъ въ Петербургъ совершился какъ то симпатичнѣе, 

нежели проѣздъ туда. Мѣста было гораздо больше, и все общество, 

согрѣтое однимъ чувствомъ, символизировало въ этотъ день един
ство Христовой Церкви, въ которой нѣтъ „ни іудея ни эллина, 

ни раба ни свободнаго", „ни варвара ни скиѳа"... Неизгладимое 

впечатлѣніе оставило за собой общее пѣніе благочестиваго стиха 

„О дивный островъ Валаамъ,... Нашелся добровольный регентъ— 

любитель пѣнія, Петербургскій торговецъ, ежегодно путешество

вавшій на Валаамъ; это былъ добродушный толстякъ, вокругъ ко
тораго собирались тѣснымъ кольцомъ прочіе добровольцы, и всѣ 

безъ устали воспѣвали „хвалу Творцу, холмамъ и горамъ" подъ 

куполомъ небесъ на нашемъ маломъ кораблѣ, представляющимъ 

изъ себя точку на необозримой ширинѣ глубокихъ водъ. Неволь

но думалось: вотъ она „святая Русь", просяіцаяся на полотно 
картины Нестерова или Рѣпина. Тугъ и благочестивыя старушки 

изъ мелкихъ мѣщанъ, по щекамъ которыхъ текутъ слезы, тутъ и 
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священники, и хорошо одѣтыя дамы, вотъ реалистъ, и студентъ 

университета, и студенты духовной академіи, и наши воспитанни
цы, и монашествующіе, и совсѣмъ простые странники и странни

цы, всѣ соединяются въ одно—а добрый „дядя Толстый* сидитъ 

на стулѣ, машетъ рукой и самъ украдкой утираетъ слезу...

На этотъ разъ не обошлось безъ „недоразумѣній*. Часа въ 

два или три поднялся довольно сильный вѣтеръ и пароходъ на

чало слегка качать. Храбрые путешественники говорили, что это 
только невинная шутка озера ,но нѣкоторымъ экскурсанткамъ она 

показалась довольно злой: кое кто поболѣлъ морской болѣзнью. 

Въ Коневцѣ мы останавливались всего на нѣсколько минутъ, па
роходъ торопился въ Петербургъ, и часовъ въ 7 вечера мы при

чалили къ Калашниковской пристани. Какъ въ родной домъ вер

нулись мы въ гостепріимный дворецъ, гдѣ насъ ожидалъ ужинъ.

Въ концѣ ужина пріѣхалъ Владимиръ Карловичъ, который 
съ удовольствіемъ принялъ отъ воспитанницъ букетъ Валаамскихъ 

ландышей и подробно распрашивалъ насъ о совершенномъ па

ломничествѣ, а также и о „нашихъ*, какъ онъ выразился о вос

питанницахъ Богословской школы, которыхъ мы оставили на Ва

лаамѣ. Г. Оберъ-Прокуроръ остался на нашу вечернюю молитву и 

уѣхалъ, пообѣщавъ и завтра пріѣхать съ нами проститься.

Насталъ послѣдній день нашего пребыванія в'ь столицѣ. Съ 

ранняго утра, на тошакъ, мы поѣхали въ Александро-Невскую 

лавру, надѣясь застать тамъ литургію. Къ сожалѣнію мы пріѣхали 
между ранней и поздней обѣдней, оставалось приложиться къ мо

щамъ св. благовѣрнаго князя Александра, осмотрѣть церкви и по

бродить по лабиринтами кладбищъ. Особаго впечатлѣнія на насъ 

Лавра не произвела. Отъ нея вѣяло холодомъ, отсутствіемъ той 

духовной теплоты, которую оставляютъ за собой труды и подвиги 

непосредственныхъ основателей обителей.—Напившись чаю, мы 

направили шаги въ храмъ „Воскресенія на Крови*. Хоръ солдатъ 
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тихо пѣлъ панихиду. Съ благоговеніемъ осмотрѣли мѣсто убіенія 

Царя-Мученика и всѣ красоты искусства драгоцѣннаго памятника. 

Отсюда мы поѣхали на гигіеническую выставку, бывшую доступ
ной осмотру. Огромное пространство, сплошь застроенное различ

ными павильонами, небыло возмажности осмотрѣть въ нѣсколько ча
совъ. Мы посѣтили отдѣлы- популярной гигіены, губернскихъ и 

уѣздныхъ земствъ, психіатрическихъ лечебницъ, школьной гигіены 
и нѣсколько отдѣльныхъ павильоновъ, напримѣръ Московскій, 

весьма красивый. Былъ при выставкѣ и отдѣлъ торгово промыш

ленный, гдѣ нѣкоторыя соблазнились на покупки. Къ сожалѣнію, 

время не позволило исполнить послѣдній номеръ дневной програм

мы и осмотрѣть Ботаническій садъ: необходимо было вернуться 

къ обѣду, на который ожидался пріѣздъ г. Оберъ-Прокурора, и 

приготовиться къ отъѣзду съ вечернимъ поѣздомъ. Посѣщеніе г. 

Оберъ-Прокурора намт, останется особенно памятнымъ.

Всѣхъ Владиміръ Карловичъ одѣлилъ серебрянными образ
ками на голубомъ шелковомъ шнуркѣ вновь прославленнаго свя

тителя Ермогена, старшимъ руководителямъ подарилъ по книжкѣ 

„Евангельская Исторія® прот. Матвѣевскаго, воспитательницамъ, 
присутствующимъ и отсутствующимъ,—юбилейныя медали; поже

лалъ училищу процвѣтанія и всякихъ благъ, воспитанницамъ доб

рой, счастливой жизни. Всѣ пропѣли Владиміру Карловичу „мно

гая лѣта®, которое повторили не одинъ разъ по имъ же указан

ному напѣву „на 3-й гласъ" и провожали его до самой выходной 

двери. Оставшееся время мы употребили на прогулку по Гостин

ному двору и Невскому для покупокъ, а въ 8 часовъ вечера, 

сердечно распрощавшись со всѣмъ любезнымъ персоналомъ Оберъ- 

Прокурорскаго дворца, отъ „мажордома’1 до швейцара включитель

но, отправились на вокзалъ. Заботы нашего высокаго хозяина 

простерлись до распоряженія относительно предоставленія намъ 

вагона; мы чрезвычайно удобно размѣстились и совершили обрат
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ное путешествіе съ тѣмъ же сказочнымъ благополучіемъ, которое 

насъ сопровождало все время. Отъ Новосокольников'ь наши вос

питанницы начали отпадать: тѣмъ, которымъ по пути было воз

вращаться домой не сопровождали нась до Полоцка.

Вечеромъ 19 іюня мы были встрѣчены на Полоцкомъ Нико

лаевскомъ вокзалѣ остававшимися членами нашей училищной семьи, 

съ которыми всѣ на перебой спѣшили дѣлиться впечатлѣніями 
поѣздки.

Стоимость всей экскурсіи обошлась въ 34-3 р. 50 к., изъ ко
ихъ сто руб. было выдано, согласно разрѣшенію Его Преосвящен

ства, изъ училищныхъ суіимъ, 112 р. были собраны воспитанни
цами по 5, но 4 п по 3 р., причемъ одна воспитанница была 

принята но бѣдности, за благонравіе, безплатно, 41 р. были вне

сены взрослыми экскурсантами и 90 р. 50 к. пожертвованы част

нымъ лицомъ, пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ: (Впослѣдствіи 

изъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора въ училище были возвращены 
108 р. за билеты на пароходѣ ..Валаамъ44, конечно по милости 

Владиміра Карловича). Всего на покупку билетовъ было израсхо

довано 265 р. 50 к. и 78 р. на трамваи и прочіе расходы.

Всѣмъ способствовавшимъ удачѣ, путешествія—за сочувствіе 

за хлопоты и заботы участники экскурсіи приносятъ глубокую 
благодарность. __________ М. Н.

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла, Преподаватель

Витебской Духовной Семинаріи Н- Богородскій
Печатать разрѣшается 18 февраля 1914 года.
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1914 году
духовный учено-литературный журналъ

„ЧТЕНІЯ"
въ Обществѣ Любителей Духовнаго 

Просвѣщенія
будетъ издаваться по прежней программѣ выпуска
ми въ количествѣ четырехъ и въ объемѣ отъ 5—7 

листовъ каждый.

Цѣна журнала въ годъ съ доставкою и пересылкою: 
1) для членовъ Общества и всѣхъ его отдѣловъ— 
3 руб., 2) для лицъ, не состоящихъ членами Об

щества или какого либо изъ его отдѣловъ 4 руб.

Подписка принимается въ Епархіальной библіотекѣ 
(Москва. Лиховъ пер.. Епархіальный домъ).



Открыта подписка на 1914 годъ на еженедѣльный журналъ

„Церковно-общественный Вѣстникъ",
издающійся въ С.-Петербургѣ съ 1 іюля 1912 г.

Изданіе этого журнала вызывается сознаваемою широкими кругами цер
ковнаго общества потребностью въ безпристрастномъ, правдивомъ, научно-обо
снованномъ и чуждомъ партійной односторонности освѣщеніи вопросовъ совре
менной церковной жизни. Мы живемъ, повидиму, наканунѣ болѣе или менѣе 
крупныхъ церковныхъ преобразованій. Дѣятельность новыхъ законодательныхъ 
учрежденій часто соприкасается съ церковной сферой. Духовенство начинаетъ 
принимать все болѣе дѣятельное участіе въ государственной жизни, поприще 
которой открыто для него избирательнымъ закономъ. Между тѣмъ, нѣтъ та
кого органа печати, который обслуживалъ бы всѣ многообразные, вызывае
мые указанными обстоятельствами, интересы какъ духовенства, такъ и всего 
православнаго русскаго церковнаго общества. Восполнить этотъ недостатокъ 
ставитъ себѣ задачей нашъ журналъ.

Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе: проф. свящ. К. М. Аге
евъ, проф. И. Д. Андреевъ, А. Н. Брянчаниновъ, Н. А. Бердяевъ, проф. 
С. Н. Булгаковъ, профес. И. М. Гревсъ, чл. I1. Д. И. Н. Ефремовъ, проф. 
Н. А. Заозерскій, проф. В. 3 Завитневичъ, чл. Г. Д. проф. Н. Ѳ. Кап- 
теревъ, проф. А. В. Карташевъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, чл. Г. Д. Н. 11. 
Львовъ, проф. И. X. Озеровъ, А. А. Панковъ, В. П. Соколовъ чл.Г.Д. 
И. В. Титовъ, проф. II. В. Тихомировъ, проф. В. И. Экземплярскій, кн. 
Е. Н. Трубецкой и другіе.

Съ 1914 г. при журналѣ „Церковно-Общественный Вѣстникъ" будетъ 
издаваться двухмѣсячный журналъ „Христіанское Обозрѣніе" книжками не 
менѣе 10 печ. листовъ каждая (въ годъ 6 кн.—60 печ. листовъ), посвя
щенный вопросамъ религіи, науки и литературы. Въ журналѣ кромѣ отд ст. 
будетъ вестись обозрѣніе всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ журналовъ, хроника 
религіозной жизни у насъ и за-границей, критики и библіографія.

Ближайшимъ сотрудникомъ „Ц.-О. В." В. II. Соколовымъ при уча
стіи свящ. К. Агеева будетъ издаваться съ 1914 г. „Проповѣдническій 
Листокъ".



Подписная цѣна на „Церковно-Общественный Вѣстникъ“ та же т. е. 
на годъ 4 р., на {/ч года—2 р., на 3 мѣсяца— 1 р., на 1 мѣсяцъ—50 к. 
съ доставкой и пересылкой. Цѣна Л. въ прод. 10 коп., съ перес. 14 к.

Подписная цѣна на журналъ .Христіанское Обозрѣніе"—4 р. въгодъ 
съ дост. и перес., а поди, цѣна на ,Ц.-0. В.“ и ,Хр. Обозр-" вмѣстѣ
6 р. въ годъ.

Подписная цѣна на „Проповѣди, листокъ" — 2 р. въ годъ, а под. цѣна 
на „Ц.-О. В.“ и „ІІроп. Л.“ вмѣстѣ — 5 р. въ годъ съ дост. и перес.

При оцновременной подпискѣ на в-ѣ три журнала—7 р. въ годъ съ 
дост. и перес.

На „Христ. Обозрѣніи", „ІІроп. Листокъ", а равно на „Ц.-О. В.“ 
съ тѣмъ или инымъ приложеніемъ принимается только годовая подписка:

Подписка принимается въ конторѣ журнала—С.-Петербургъ. Вас. Остр.,
7 .1., д. 72, кв. 23. въ кн. маг. „Новаго Времени", Вольфа и др. и въ 
почтовыхъ отдѣленіяхъ Имперіи.

Контора журнала открыта ежедн., кромѣ праздн. дней, отъ 11 до 4 ч. дня.
Иногороднихъ просятъ адресовать всю корреспондеицію по адр. Спб. В. 

О , 7 л.» д. 72, кв. 23.

Пробный Л ж. „Ц.-О. В.“ высылается безплатно по сообщеніи адреса.

Редакторъ-издатель А. Н. Брянчаниновъ.



„РЕБУСЪ журналъ
33 4-й годТо иаданіуі.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ

старѣйшій въ Росіи 
популярно-научный 

по вопросамъ спиритуализма, психизма, медіумизма и мистики

Обзоръ и изслѣдованіе малоизвѣстныхъ теорій и фактовъ: телепатіи, 
ясновидѣнія, передачи мыслей, раздвоенія личности, одержанія, сомнамбулизма, 
животнаго магнетизма, гипнотизма, и спиритизма;—изслѣдов. въ области древ
ней и новой мистики—теософія, масонство и т. п.

Спорные вопросы науки и жизни.
За прошлые года въ журналѣ, въ числѣ прочихъ статей были напе

чатаны: проф. Ф. Майерса—„О послѣсмертномъ существованіи” и Прижиз
ненные призраки"; проф. А. Бутлерова—„Статьи по медіумизму"; А. Ак
сакова— „Анимизмъ и спиритизмъ"; проф. Н. Вагнера—„Фотографія неви
димой руки"; А. Дассье—„Позитивизмъ въ области спиритуализма; проф. 
Ш. Рише—„Слѣдуетъ ли изучать спиритизмъ?"; д-ра Ж.. Максвеллъ—Фе
номены психизма"; проф. М. Ломброзо—„Непокойные дома"; А. Шопен
гауэра— „О духовидѣніи"; д-ра Дю-ІІреля—-Душа, какъ организующее 
начало"; и „Магія, какъ естествознаніе"; М. Сабуровой--„Смерть—только 
метаморфоза"; проф. Шарко—„О сомнамбулизмѣ и гипнотизмѣ"; д-ра Охо- 
ровича — „Лекціи о животномъ магнетизмѣ" Руксель—„Спиритизмъ иоккуль- 
тизмъ"; А. Уллеса—„Духовный дарвинизмъ"; проф. В. Крукса—„Объ от
носительности человѣческихъ знаній"; 11. Чистякова: — „Исторія волшебства 
и суеверій"; „Кантъ какъ спиритуалистъ"; „Радій и ясновидѣніе"; „Чтеніе 
мыслей"; Магіи—зиасігіѵіит"; „Тайны Общества и Франкъ-Массонство"; 
д-ра. Пинса—„Множественность человѣческой личности"; Ст. Мозеса—„Уче
ніе духовъ соціальное, религіозное и этическое; А. Болтина—„Догматы Хри
стіанской Церкви съ точки зрѣнія спиритизма; „1'убалке—„Метемисихозъ 
(перевоплощеніе)"; проф. В. Джемся —„Отчетъ о проявленіи духа д-ра Р. 
Ходжсона"; Проф. О. Лоджа—„О трансовыхъ сообщеніяхъ"; д-ра Бишофа 
— „Ученіе кабаулы"; Рейхенбаха—„Одо-Магнетическія письма" и др.; за
тѣмъ сообщенія о работахъ русскаго спиритуалистическаго общества, лондон
скаго общества психическихъ излѣдованій и др.



Выходитъ не менѣе 2-хъ разъ въ мѣсяцъ выпусками отъ одного до 
двухъ печатныхъ листовъ. Статьи по мѣрѣ надобности сопровождаются по
яснительными чертежами, рисунками и портретами.

Отзывы о новыхъ и старыхъ книгахъ: совѣты, разъясненія и отвѣты 
редакціи на запросы и письма подписчиковъ.

на годъ 5 руб., на нолгода 3 руб., за 
границу на годъ 6 руб.

Бородинскаго моста—домъ №3.
(Телеф. 2-28-93) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ въ Россіи.

Редакторъ-Издатель П. А. Чистяковъ.



XXX г изд О подпискѣ въ 1914 году XXX г изд

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключенійВОКРУГЪ СВѢТА
Подписка въ 1914 году принимается на два абонемента

Генриха Сенкевича.
По і абонементу подписчики получатъ, кромѣ 50 №№ журнала:

томовъ полнаго со- 
бранія сочиненій

Это изданіе будетъ первымъ авторизованнымъ и полнымъ собраніемъ сочиненій Ген
риха Сенкевича. Оно будетъ напечатано тѣмъ же шрифтомъ п па бумагѣ того же формата и ка
чества, какъ и сочиненія Л. Толстого, данныя въ видѣ приложенія къ нашему журналу въ 1913 г.

Въ это полное собраніе сочиненій Генриха Сенкевича войдутъ всѣ его крупные истори
ческіе и бытовые романы, какъ то: „Огнемъ и мечомъ", „Потопъ1*, „Панъ Володыевскій11, „Камо 
грядеши", „Крестоносцы11, „На полѣ славы1*, „Семья Поланецкихъ**, „Безъ догмата1*, ,,Въ пустыняхъ 
и дебряхъ1*, путевые очерки: „Письма изъ Америки*1, Письма изъ Африки11, Поѣздка въ Афины“, 
и всѣ его художественные повѣсти, очерки и разсказы

По 2 абонементу подписчики получатъ три самостоятельныхъ журнала-. 
КА №№ „ВОКРУГЪ 17 №№ иллюстрированнаго ежемѣсячнаго журнала „НА СУШЪ и НА

СВѢТА11 МОРЪ1. Матеріалъ этого журнала будетъ состоять изъ самыхъ инте
ресныхъ новинокъ современной русской и иностранной литературы въ области путешествій, приклю
ченій и фантастики. 112 страницъ 17 „Вѣстнина „СПОРТА и ТУРИЗМА11, посвященнаго во- 

иллюстр. текста въ каждомъ А». просамъ физической культуры человѣка. Спортъ во всѣхъ
видахъ и по временамъ года. Экскурсіи по Россіи и заграницей. Множество иллюстрацій. Кромѣ того, 
17 томовъ капитальнаго научно-популярнаго труда ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ „ЗЕМЛЯ11 (описаніе земного 

шара) въ новомъ переводѣ и подъ редакц, дѣйствпт. члена географ. института Элизе Реклю въ 
Брюсселѣ И. К. Лебедева. Значительно дополи, и богато иллюстриров. изданіе въ біограф. Э. Реклю.

Содержаніе 12 том. соч. „Земля" (отъ 128 до 160 стр. иллюстр. текста въ каждомъ 
томѣ): 1. Земля въ міровомъ пространствѣ—2. Поверхность земли. Горы и долины.—3. Круговоротъ 
воды па землѣ. Снѣга и ледники.—4. Круговоротъ воды на землѣ. Рѣки, озера и источники.—5. 
Подземныя силы. Вулканы.—6. Подземныя силы. Землетрясенія.—7. Океаны и моря.—8. Атмосфера 
и воздушныя явленія.—9. Климаты земли.—10. Жизнь на землѣ.—11. Земля и человѣкъ.— 

12. Трудъ человѣка.
Подписная цѣна каждаго абонемента 7 

съ пересылкой и доставкой на іодъ '
Допускается разсрочка подписной платы каждаго абонемента:

руб-
3 р. при подпискѣ. 2 р. къ 

1 апрѣля и 2 руб. къ 1 іюля. Подписчики 1 абонемента имѣютъ право получить приложенія 2 
абонемента за особую льготную доплату, которая должна быть внесена полностью при подпискѣ на 
1 абонем,, а именно: за 12 кн. журнала „На сушѣ и на морѣ*1—2 р. 50 к. (съ перес.). За 12том. 
соч. Элизе Реклю—„Земля11—2 руб. 50 коп. (съ перес.)

Контора „Вокругъ Свѣта". Москва, Тверская, д. > 48. 
Изданіе Т-ва И. Д. Сытина. Редакторъ Вл. А. Поповъ.

О подискѣ въ 1914 году
на ежемѣсячный иллюстр. журналъ

кн. жури, и 12 безпл. прилож.:
кн. „Библіотечка Мірка11, 
выпуска игръ и занятій, 
настѣнныхъ листа картинъ изъ 
жизни природы іѣ человѣка.

Подписка принимается только на

Годъ ХШ изданія.

12
4
4
4

для дѣтей

1 р. 50 н. въ годъ 
съ перес.

средняго возраста

МІРОКЪ Учен. Кои. при Мин. Нар. Просв. 
допущенъ въ ученическ. библіотеки 
начальныхъ училищъ по предвари

тельной подпискѣ.
годъ. Адресъ конторы: Москва, Тверская, домъ № 48,

И. Д. Сытина.



Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской Духовной 
Семинаріи журнала:

„Руководство для сельскихъ пастырей"
въ 1914 подписномъ году.

Въ 55 году своего изданія журналъ нашъ будетъ руководиться своей всег
дашней цѣлью—содѣйствовать православному духовенству въ разныхъ областяхъ 
его многотрудной пастырской дѣятельности. Въ 1914 году наши подписчики 
получатъ:

еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопро- 
самъ пастырской дѣятельности и приходской жизни; б) статьи по 

исторіи Церкви, апологетикѣ, обличенію сектантства и другимъ богословскимъ 
наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни: г) обзоръ епархіальной 
жизни по Епархіальнымъ Вѣдомостямъ;д) обзоръ періодической печати (главнымъ 
образомъ, духовной: е) общеполезныя свѣдѣнія по медицинѣ, сельскому хозяй
ству, садоводству. Въ 1914 году будетъ продолжаться печатаніе „Бесѣдъ по пче
ловодству' (практическая часть), ж) Отвѣты на вопросы подписчиковъ.

40 книжекъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. „Въ по 
слѣднее десятилѣтіе въ ж. ,Р. д. с. п.“ стали помѣшаться проповѣди 

впоЛнѣ подходящія для средняго сельскаго прихода („Россія 1913 года 20 Авгу 
ста № 2381“).

ІО выпусковъ „Богословскаго библіографическаго листка '—указаніе те 
кущей церковно-богословской литературы и отзывы о ней.

2 безплатныхъ приложенія: а) „Церковно-пѣвческій сборникъ", б) „Раз
боръ основныхъ положеній хлыстовства" Н. Румилевскаго Потреб

ность въ такомъ разборѣ особенно чувствуется въ послѣднее время, когда хлы
стовство широко распространяется подъ разными формами: іоаннитства, подгор- 
новщины, проповѣди „братцевъ" и т. и. Между тѣмъ, въ нашей, миссіонерской 
литературѣ можно находить обличеніе только отдѣльныхъ пунктовъ ученія хлы
стовскаго, самая же мистико-аскетическая основа хлыстовства остается не раз
смотрѣнной.

Кромѣ того, подписчикамъ дѣлается уступка при выпискѣ отъ редакціи 
Тплилрлгл типимлио" вып- 1-й за 2 руб. вмѣсто 2 руб. 50 к., вып. 

,, I Шікѵваі V ІИІІИКѴПсІ . 2-й за I руб. 50 коп. вмѣсто 1 руб. 75 коп, 
съ пересылкой.

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святѣйшимъ Сино
домъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ вы
пискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе 4 февраля 
20 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи ШЕСТЬ 
РУБЛЕЙ, за границу 8 руб.

ДОПУСКАЕТСЯ1 РАЗСРОЧКА.

За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 
25 к.; можно марками.

Подписка принимается только на цѣлый годъ; на полгода или на 3 мѣс 
не принимается.

Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ въ редакцію журнала; „Ру
ководство для сельскихъ пастырей".



Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журн. и ,,Проповѣди" за преж
ніе гг. по удешевленной цѣнѣ, именно:

I) Полные экземпляры журнала за 1888. 1889, 1890, 1891, 1894 и 1895 годы 
съ приложеніями—по 3 руб.; за 1892, 1896, 1897 и 1898 годы съ приложеніями по 
4 руб.; за 1879, 1880. 1881. 1882, 1899. 1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 
1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 годы съ приложеніями—по 5 руб.

II) Приложенія къ журналу—„Проповѣди11 1888, 1890, 1889, 1891, 1894, 1895, 1896.
1897 и 1898 годы—по 1 руб. 50 коп.; 1886 1892, 1899, 1900, 1901, 1902. 1904, 1905.
1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911» 1912 и 1913 годы—по 2 р.-за каждый выпускъ.

Ш) Слѣдующія отдѣльныя изданія:
1) Избранныя слова и бесѣды высокопреосв. Платона, митр. Кіевскаго и 

Галицкаго, говоренные въ разные годы на дни воскр и пр Ц. 1 р. 20 к.
2) Сборникъ поученій по случаю неурожая, Ц. 1 руб.
3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ, или весь Право* 

славный Катихизисъ въ бесѣдахъ свящ. 1. Скарданицкаго. Ц. 1 руб.
4) Краткая исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ. Н. Гуми

левскаго. Ц. 1 р. 20 коп.
5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій по 

проступкамъ и преступленіямъ свяшенно-и церковнослужителей. Ц. 60 к.
6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ по предмету 

спасительнаго дѣйствія на раскольниковъ, Ц. 60 к.
7) Торжествуй ,наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвящен

ныхъ. Партитура и слова. Цѣна для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 коп., для 
4-хъ женскихъ голосовъ 60 когг

8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четверееванглія и Дѣяній Апо
стольскихъ. Составилъ А. Ивановъ. Ц. 2 руб.

9) О церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. И, В. Воз
несенскаго. Ц. 1 руб. 50 к.

10) Толковое Евангеліе отъ Іоанна. Евѳимія Зигабена. Ц. 1 р. 50 к.
11) Толкованіе для пастырей. паст. посл. ап. Павла къ Тимоѳею и Титу. 

Цѣна 1 руб.
12) Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Икуменія. Ц. 50 к.
13) Поученія, рѣчи Арх. Іоанникія. Ц. 1 р. 50 к.
14) А Юрьевскій. Гомилетика, или наука о пастырскомъ проповѣдані И 

Слова Божія. Ц. 2 р.
15) Изъ бесѣдъ о проповѣди американскаго проповѣдника Филиппа Брукса. 

Съ французскаго, Пересказъ, В. Г. Петрушевскаго. Кіевъ, 1898 г. Ц. 80 к.
16) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи Кіевскаго 

распѣва. Перел. на три голоса. В. Г. Петрушевскаго. Ц. 60 к.
17) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго распѣва въ об

щедоступномъ переложеніи на три голоса. В. Г. Петрушевскій. II. 60 к.
18) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній. Состав. В. Г Петрушев 

скій. Ц. 75 коп.
19) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики 

Вып. 1. Службы круга суточнаго, седмичнаго и годичнаго Ц. 75 к.
20) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ' пастырской прак

тики вып. II. Чинопослѣдованія по Требнику Ц. 75 к.
21) Божественная литургіи св. Іоанна Златоуста (параллельно славянскій и 

русскій текстъ церковн. молитвослов и пѣсноп. съ обшедост. ооъяснен). Ц 75 к.
22) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. Вып. 1 Ц. 70 к.
23) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. Вып 11. Ц. 80 к.
24) Указатель къ ж. „Руковод. для с. п.“ съ 1860—1869 г. Ц. 30 к.
25) Бесѣды съ дѣтьми школьн о важн. истинахъ правосл. вѣры Ц. 40 к.
26) Ѳ. И, Титовъ. Русская Православная Церковь въ польско-литовскомъ 

государствѣ въ XVII—ХѴ111 вв. т. II. Ц. 3 р.
27) Маккавейскій. Педагогика древнихъ Отцовъ и Учителей Церкви. Ц. 50 к.
28) Откуда пошла Рус. земля, и какъ она стала правосл. Ц. 15 к.
29) Толковый типиконъ вып. I. Ц. 2 р. 50 к. Вып. И. Ц. 1 р. 75 к.
30) Избранныя дух.-музыкальныя соч. А. Л. Веделя. Ц. 1 р. 50 к.
31) Избранныя сочиненія А, С. Хомякова. Ц. 1 р.


