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Оффиціальный отдѣлъ: 1) Къ русскимъ гражданамъ. 2) Пенсія 

3) Пожертвованія. 4) Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства. 5) Движенія 
и перемѣны по службѣ. 6) Вакантныя мѣста.

Неоффиціальный отдѣлъ 1) Душа современной Германіи. 2) Уча
стіе церковныхъ школъ въ текущей войнѣ.



Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
1

Отъ состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Покровительствомъ Общества повсемѣстной помощи 
пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ.

Къ русскимъ гражданамъ
ВОЗЗВАНІЕ.

Всѣ мы братья по Христу. У всѣхъ насъ одна общая роди
на—мать Святая Русь. Если горе каждаго брата должно быть 
близкимъ нашему сердцу, если вздохъ и слезы каждой скорбящей 
души должны доходить до насъ, то какое сочувствіе, какой жи
вой откликъ состраданія должны вызывать въ насъ нужды и скорби 
нашихъ родныхъ героевъ, которые проливаютъ кровь свою за 
Вѣру, Царя и Отечество, за наши Святыни завѣтныя и за каж
даго изъ насъ въ отдѣльности. Подъ охраной доблестной рати, 
здѣсь спокойно творимъ свое дѣло. А тамъ наши братья, оторван
ные отъ своихъ женъ и дѣтей, бьются со врагомъ и часто своими 
тѣлами, какъ колосья подрѣзанные серпомъ, устилаютъ ниву смер
ти-—поле сраженія. За насъ они проливаютъ свою кровь, за насъ 
принимаютъ увѣчья и за насъ же умираютъ съ горячей молитвой 
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въ потухающемъ взорѣ и съ надеждой на окончательное торжество 
правды, за которую стоитъ вся Россія.

Наши чудо-богатыри, сражаясь съ врагомъ, забываютъ все на 
свѣтѣ и только лишь видятъ необходимость побѣды, что даетъ . 
силу къ одолѣнію врага. Но и для героевъ наступаютъ минуты 
отдыха, когда думы ихъ невольно обращаются къ роднымъ полямъ 
и дорогимъ своимъ существамъ и скорбно сокрушается сердце при 
мысли, что станетъ съ близкими, если родной не вернется домой. 
Наша обязанность дать увѣренность витязямъ, что близкія ихъ 
сердцу существа не останутся сиротами обездоленными, й что по 
мѣрѣ средствъ Общество употребитъ всѣ силы, чтобы замѣнить 
имъ лишившихся свбйхъ поильцевъ-кормильцег/ь. Нашъ Дер
жавный Хозяинъ земли Русской, воспринявъ Верховное 
водительство геройскимъ воинствомъ, какъ любящій Отецъ Своей 
Царской семьи и какъ Отецъ Русскаго народа, не могъ не раздѣ
лить этихъ чвствъ и въ Именномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ Указѣ 
своемъ 7-го іюля 1915 г. призываетъ и насъ, къ заботамъ объ 
осиротѣлыхъ семьяхъ. Мы можемъ отвѣтить на этотъ призывъ и 
удовлетворить свою личную потребность оказанія сочувствія Нй- 
шимъ защитникамъ, принося посильныя пожертвованія кто чѣмъ 
можетъ: кто дастъ домикъ, кто матеріалъ для дома, кто землйцу, 
кто трудъ свой, а кто и денежку для образованія земледѣльческихъ 
пріютовъ, яслей и т. п., о коихъ будетъ усердно заботиться Об
щество.

Наши витязи не могутъ не помышлять и о томъ, какъ они 
будутъ жить возвратясь домой, если на кого изъ нихъ война на
ложитъ неизгладимую печать увѣчья. Лишившись способности къ 
привычному труду, они опасаются, что будутъ обременять собою 
дорогія свои семьи, которымъ они считаютъ обязанностью прино
сить помощь и охрану. Нашъ Верховный Вождь разрѣшилъ и эту 
заботу своихъ витязей и призвалъ насъ указомъ 12-го іюля 1915 го



да къ образованію ремесленныхъ заведеній (школъ), въ которыхъ 
каждый увѣчный воинъ могъ бы обучаться полезному ремеслу, 
доступному по состоянію его увѣчья и тѣмъ избавить его отъ тя
желой муки бездѣлья и дать отрадную надежду возможности ока
зывать помощь своимъ близкимъ. Для осуществленія этого необхо
димы денежныя средства, которыя дали бы возможность устроить 
на мѣстахъ соотвѣтственныя общежитія, школы и мастерскія, на
нять мастеровъ-учителей и имѣть средства на выдачу необходимаго 
комплекта ремесленнаго инструмента обучившемуся увѣчному 
воину и т. д.

Неужели не отзовемся мы на скорбный вопль, на хриплый 
стонъ, который невольно рвется изъ разбитой, прострѣленной груди 
несчастнаго русскаго воина. Вѣдь онъ плоть отъ плоти нашей, 
кость отъ костей нашихъ. Его слава—наша слава, его безпомощ
ность—наше несчастье.

Подайте же простертой къ вамъ рукѣ Господа, кто и что мо
жетъ, это будотъ не только жертва милосердія, но и жертва дол
га. Ваша лепта, какъ бы она мала ни была, не пропадетъ, не за
теряется, за что ручается прошлая дѣятельность Общества, осча
стливленнаго принятіемъ подъ ВЫСОЧАЙШЕЕ покровительство ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Состоящее подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ Общество повсемѣстной помощи 
пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ открыло свою 
дѣятельность въ январѣ 1906 года.

Цѣль Общества: увеличивать- ослабѣвшую трудоспособность 
нижнихъ чиновъ, пострадавшихъ на войнѣ, предоставить имъ за
работокъ, заботиться о поддержаніи ихъ разстроеннаго хозяйства, 
содѣйствовать исходатайствованію имъ пособій и пенсій и забо
титься о дѣтяхъ солдатъ, пострадавшихъ на войнѣ.



— 37

Съ объявленіемъ мобилизаціи Общество оказываетъ содѣйствіе 
къ удовлетворенію всѣми видами правительственной, общественной 
и частной помощи семействъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ по 
мобилизаціи.

Всею дѣятельностью Общества руководитъ Центральное Пра
вленіе, находящееся въ Петроградѣ и состоящее изъ 54 членовъ, 
избранныхъ изъ числа членовъ Общества, а дѣятельностью мѣст
ныхъ отдѣловъ—Правленія сихъ отдѣловъ, избираемые изъ числа 
членовъ отдѣла.

Центральнымъ Правленіемъ учреждены въ Петроградѣ слѣ
дующіе отдѣлы: Справочный, Медицинскій, Доходный, Комитетъ 
по организаціи мѣстныхъ отдѣловъ, Комитетъ по сбору бумаги, 
Комитетъ по увѣковѣченію памяти воиновъ, погибшихъ на войнѣ, 
Комитетъ помощи воинамъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, Коми
тетъ по призрѣнію дѣтей и сиротъ убитыхъ и раненыхъ въ на
стоящую войну нижнихъ чиновъ и открытъ лазаретъ для ране
ныхъ нижнихъ чиновъ на 50 кроватей.

Въ маѣ 1909 года Общество удостоено было принятія подъ 
ВЫСОЧАЙШЕЕ покровительство ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Къ 1 ноября текущаго 
года Общество числило въ своихъ спискахъ болѣе 965 мѣстныхъ 
организацій: мѣстныхъ отдѣловъ и попечительствъ и уполномочен
ныхъ въ различныхъ городахъ и селахъ Европейской и Азіатской 
Россіи.

Общее число членовъ Общества около 30.000.
Общество состоитъ изъ членовъ:
и) почетныхъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ за особыя 

заслуги;
б) членовъ-благотворителей, внесшихъ не менѣе 500 р. еди

новременно;
в) членовъ-благотворителей мѣстныхъ отдѣленій, внесшихъ въ
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5 мая 1913 г. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣй
шему докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Всемилостивѣйше 
соизволилъ на учрежденіе для членовъ Общества особаго нагруд
наго знака.

Знакъ установленъ двухъ степеней: 1-ой степени золотой, 
2-ой степени серебряный.

Выписка изъ правилъ о знакахъ:
1) Высочайше утвержденный знакъ Общества имѣетъ на обо

ротной сторонѣ имя и фамилію лица, коему выданъ.
2) Дипломъ, удостовѣряющій право на ношеніе знака, выдает

ся за подписью Предсѣдателя Центральнаго Правленія, Товарища 
Предсѣдателя и скрѣпою Секретаря Центральнаго Правленія, съ 
приложеніемъ печати Общества.

3) Лицо, получившее знакъ, не имѣетъ права передавать его 
другому лицу.

4) Право ношенія знака 1-ой степени предоставляется за осо
быя исключительныя заслуги передъ Обществомъ, съ взысканіемъ 
лишь заготовительной стоимости знака.

5) Лицамъ, внесшимъ денежное пожертвованіе въ кассу Об
щества, предоставляется право ношенія знака 2-ой степени, при
чемъ сумма взноса должна быть не менѣе 100 руб.

Примѣчанія', а) Матеріальная стоимость знака не входитъ 
въ сумму взноса; б) знаки высылаются Центральнымъ Правленіемъ 
не иначе, какъ по полученіи взноса.

6) Заявленія отъ лицъ, желающихъ получить знакъ, посту
паютъ въ Центральное Правленіе Общества съ представленіемъ 
причитающагося за знакъ взноса непосредственно, или черезъ 
Правленія мѣстныхъ отдѣловъ, въ дѣятельности которыхъ эти ли
ца принимаютъ участіе.

7) Въ случаѣ потери знака, высылается канцеляріей новый, 
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со взиманіемъ лишь заготовительной стоимости его. Потерянный 
дипломъ не возобновляется.

Согласно утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ 
правилъ 21 мая 1913 г., Центральное Правленіе предоставило ис
ключительное право изготовленія знака фирмѣ Фаберже, при чемъ 
заготовительная стоимость знака 1-ой степени объявлена фирмой 
Фаберже въ 55 руб., 2-ой степени—въ 15 руб.

Во избѣжаніе недоразумѣній, обрашается вниманіе на § 5 вы
писки изъ правилъ о знакахъ: „Знакъ 2-ой степени выдается толь
ко лишь внесшимъ пожертвованіе не менѣе 100 руб.‘.

Если жертвовате ль желаетъ имѣть серебряный знакъ, то при
сылаетъ за его изготовленіе 15 руб., а также 1 руб. за дипломъ 
и 1 руб. за пересылку.

Если же жертвователь за присланное пожертвованіе не менѣе 
100 руб., желаетъ имѣть знакъ болѣе дешевый, т. е. мѣдный по' 
серебренный, то высылаетъ 1 руб. 20 коп. за знакъ, 1 руб. за 
дипломъ и 1 руб. за пересылку.

Всѣ заказы и одновременно съ нимъ деньги отъ Правленій 
мѣстныхъ отдѣловъ и отъ частныхъ лицъ, имѣющихъ право на 
полученіе знака, должны быть присылаемы въ Центральное Пра
вленіе.

Жетонъ Общества Повсемѣстной помощи по
страдавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ.

Описаніе жетона.

1) Жетонъ состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРА

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ Общества повсемѣст
ной помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ, 
имѣетъ форму четырехъ-кбнечной звѣзды увѣнчанной кордной. Въ 
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центрѣ звѣзды изображены эмблемы ВЫСОЧАЙШЕ пожалованнаго 
Обществу знака, по краямъ звѣзды на четырехъ ея концахъ по
мѣщены начальныя буквы наименованія Общества: „О. Г1. П.“, а 
позади скрещивающіеся мечъ и костыль. На оборотной сторонѣ 
жетона—фамилія, имя и отчество лица, получающаго жетонъ, съ 
указаніемъ времени его полученія. Жетоны всѣхъ степеней носят
ся на цѣпочкѣ въ петлицѣ. Лицамъ женскаго пола предоставляется 
право носить жетонъ въ видѣ броши.

2) Жетоны учреждены 5 степеней: 1 степень—золотой съ 
брилліантовыми родами. 2 степени—золотой, 3 степени—серебря
ный съ золотой эмблемой, 4 степени—серебряный и 5, степени — 
бронзовый.

ПРАВИЛА.

1) Жетонъ является знакомъ сочувствія дѣятельности Об
щества.

2) Право художественной собственности и производства жетона 
утверждается исключительно за Центральнымъ Правленіемъ Об
щества и никѣмъ другимъ эти жетоны изготовляться не могутъ.

3) Жетоны выдаются за пожертвованія вещами и деньгами. 
Право на ношеніе жетоновъ гсѣхъ степеней (дипломъ) можетъ 
быть выдано за особыя услуги, оказанныя Обществу.

4) Представлять къ награжденію жетонами всѣхъ степеней 
имѣютъ право отдѣлы Центральнаго Правленія и Правленія мѣст
ныхъ отдѣловъ Общества.

7) Жетоны выдаются по постановленію Центральнаго Правле
нія и Правленій мѣстныхъ отдѣловъ при особомъ дипломѣ за 
подписью Предсѣдателя Центральнаго Правленія и Завѣдующаго 
Комитетомъ о наградахъ, скрѣпленныхъ печатью Общества и под
писью секретаря.

6) Лицамъ, сдѣлавшимъ пожертвованія въ кассу мѣстнаго от
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дѣла, жетонъ назначается Правленіемъ того же отдѣла. Пожерт
вованіе вносится въ кассу отдѣла за удержаніемъ заготовительной 
стоимости и 10% отчисленія, каковыя передаются въ кассу Цен
тральнаго Правленія.

7) Жетоны за пожертвованіе выдаются: при внесеніи 75 р.— 
1 степени, 50 руб.—2 степени, 25 руб.—3 степени, 10 руб.— 
4 степени и 5 руб.—5 степени. Заготовительная же стоимость 
жетона 1-й степени 25 руб., 2-й степени—12 руб., 3 й степени 
6 руб., 4-й степени—1 руб. 25 коп, и 5-й степени—50 коп.

8) Лица, желающія получить жетоны, должны внести въ кас
су Центральнаго Правленія, или Правленія мѣстныхъ отдѣловъ, 
стоимость ихъ, согласно предыдущаго § съ указаніемъ имени, от
чества, фамиліи и адреса, при чемъ иногородніе жертвователи 
должны сверхъ того внести 1 руб. на почтовые расходы по пере
сылкѣ. Городскимъ жертвователямъ жетонъ доставляется безвоз
мездно.

Одновременно съ жетономъ Центральное Правленіе высылаетъ 
свидѣтельство на право его ношенія.

Всѣ заказы и одновременно съ нимъ деньги, пожертвованія и 
стоимость жетоновъ отъ Правленій мѣстныхъ отдѣловъ и отъ 
частныхъ лицъ, имѣющихъ право на полученіе жетона, должны 
быть присылаемы въ Центральное Правленіе по слѣдующему адре
су: Петроградъ, Спасская 25. Центральное Правленіе состоящаго 
подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ Общества повсемѣстной помощи пострадавшимъ 
на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ.
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Пенсія.

Указомъ Св. Синода, отъ 12 января с. г. назначена пенсія 
вдовѣ священника Маріи Никйфоровской въ размѣрѣ ста руб. въ 
годъ, внѣ правилъ, по Всемилостивѣйіпему соизволенію.

Пожертвованія:

Въ Трехалевскій храмъ, какъ доноситъ мѣстный священникъ 
И. Никоновичъ, поступи ни слѣдующія пожертвованія:

1) воздухи и покровцы изъ фіолетоваго полубархата, съ на
шивными желтыми цвѣтами, подбиты коленкоромъ, обиты желтой 
бахрамой. Стоимость 7 руб. Пожертвованы прихожанкой крестьян
кой деревни Нарично Ксеніей Михайловой.

2) Дарохранительница—бронзовая, вызолоченная, видъ имѣетъ 
пятиглаваго храма, подъ ящикомъ для Св. Даровъ гробикъ, сверхъ 
котораго изображены херувимы съ рипидами. Пожертвованы крестья
ниномъ Трехалевской волости, деревни Замошье Николаемъ Ва
сильевымъ Ковкиномъ. Стоимость жертвы 35 руб.

3) Староста Трехалевской церкви крестьянинъ Павелъ Гри
горьевъ Спириденокъ пожертвовалъ на нужды храма сто рублей.

4) Прихожаниномъ Трехалевской церкви дер. Теплухъ Сте
фанъ Ѳоминъ Ревенковъ и его жена Евдокія Исаева пожертвовали 
стоимостью гъ 110 рублей икону Преподобной Евфросиніи Княж
ны Полоцкой. Икона нисана на доскѣ, размѣръ ея 1 ар. 2 вер.Х 
1 ар. въ багетовой рамѣ, за стекломъ, въ кіотѣ, размѣръ коего 
З1/2ХІ1/2 арш.

Вслѣдствіе сего, Епархіальнымъ Начальствомъ постановлено: 
жертвовательницѣ Ксеніи Михайловой выразить благодарность Епар
хіальнаго Начальства чрезъ пропечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ, жертвователю Николаю Ковкину передать Архипастырское 



благословеніе и остальнымъ жертвователямъ церковному старостѣ 
Павлу Григорьеву Спириденокъ и Стефану Ѳомину Ревенкову и 
его женѣ Евдокіи Исаевой преподать Архипастырское благослове
ніе съ выдачею установленной грамоты.

Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства.

Вслѣдствіе резолюціи Его Преосвященства, отъ 22 декабря 
1915 года за № 4476, послѣдовавшей на рапортѣ благочиннаго 
2 Себежскаго округа, отъ 17 декабря того же года за № 698, 
по дѣлу объ избраніи старостъ къ Аннинской и Нищанской церк
вамъ, Полоцкая Консисторія предлагаетъ настоятелямъ церквей, 
на будущее время, непремѣнно прикладывать къ приговорамъ При
хожанъ объ избраніи церковныхъ старостъ церковныя печати, 
послѣ чего таковые пересылать мѣстнымъ благочинйымъ для пред
ставленія Его Преосвященству на утвержденіе.

Въ августѣ 1914 года, по представленію Штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго и съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА одобренія, военное вѣдомство начало изда
вать особый Листокъ дтя нижнихъ чиновъ удобопонятный для 
всякаго грамотнаго человѣка и имѣющій своею цѣлью выяснить 
читателю, даже не обладоющему школьнымъ образованіемъ, высо
кія цѣли настоящей великой войны, описать ходъ военныхъ дѣй- 
ствій, изобразить въ различныхъ разсказахъ геройскіе подвиги 
нашихъ родныхъ воиновъ—русскихъ чудо-богатырей, и отмѣтить 
выдающіяся событія внутренней жизни Россіи, имѣющія значеніе 
для побѣдоноснаго окончанія войны. Этотъ чистокъ, подъ назва
ніемъ „Военная Лѣтопись", весьма распространенный въ войскахъ 
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нашихъ, содѣйствовалъ тому, что въ настоящее время русскіе 
воины вполнѣ освѣдомлены обо всемъ, происходящемъ на всѣхъ 
театрахъ войны, а также о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ госу
дарственной жизни Россіи и другихъ міровыхъ державъ, вслѣд
ствіе чего относятся сознательно ко всѣмъ перемѣнамъ нынѣшней 
войны, безпримѣрной на землѣ по своей величинѣ и тяжести.

Въ виду того исключительнаго интереса, который про
являетъ къ нынѣшней войнѣ весь русскій народъ, военное вѣ
домство рѣшило значительно увеличить объемъ этого Листка и 
сдѣлать его доступнымъ также и для народа. Поэтому, въ цѣляхъ 
распространенія въ массѣ народа правильныхъ взглядовъ на ны
нѣшнюю Отечественную войну, а- также ознакомленія его съ ви
дами и намѣреніями Правительства по отношенію къ этой войнѣ 
и ея послѣдствіямъ, военное вѣдомство съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія съ 1 января 
1916 г. издаетъ Листокъ для войскъ и народа подь названіемъ 
„Военная Лѣтопись“, въ которомъ помѣщаются: 1) всѣ свѣдѣнія, 
какъ русскія, такъ и иностранныя, о военныхъ дѣйствіяхъ на 
всѣхъ театрахъ войны; 2) описаніе хода отдѣльныхъ военныхъ 
операцій по донесеніямъ корреспондентовъ; 3) объясненіе значенія 
различныхъ военныхъ операцій въ общемъ ходѣ войны; 4) описа
ніе выдающихся подвиговъ нижнихъ чиновъ, награжденныхъ 
георгіевскими крестами; 5) разъясненіе главной цѣли, преслѣдуемой 
въ этой войнѣ каждою изъ воюющихъ державъ; 6) разсказы о 
жизни нашихъ воиновъ на передовыхъ позиціяхъ, и 7) описаніе 
различныхъ событій внутри Россіи, имѣющихъ отношеніе къ вой
нѣ. Обзоры военныхъ дѣйствій снабжаются пояснительными чер
тежами и рисунками. Листокъ этотъ составляется, въ форматѣ 
большихъ газетъ, служащими въ Главномъ Штабѣ офицерами, 
подъ руководствомъ генералъ-маіора Заусцинскаго и подъ наблю
деніемъ Начальника Отдѣла Главнаго Штаба, генералъ-лейте



— 47 —

нанта Бончъ-Осмоловскаго, и будетъ выходить 3 раза въ недѣлю. 
Чтобы сдѣлать его доступнымъ и для малосостоятельныхъ людей, 
подписная цѣна на него назначена въ 2 руб. 50 коп. за годовой 
экземпляръ.

Подписка принимается только на годъ (2 руб. 50 кои.) или 
на шесть мѣсяцевъ (1 руб. 25 коп.). Подписку слѣдуетъ адресо
вать въ Редакцію Военной Лѣтописи (Петроградъ, Книжный Ма
газинъ Главнаго Штаба, Невскій, 4).

движенія и переміхы по служді.
Отчисляется:

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 15 января с. г. псалом
щикъ Занольской, Велижскаго уѣзда, церкви Александръ Мац
кевичъ, согласно прошенію, отчисленъ отъ мѣста.

Перемѣщается-

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 19 января с. г., свя
щенникъ Прудинковской, Дриссенскаго уѣзда, церкви Николай 
Г алишевъ, перемѣщенъ, согласно прошенію, на вакансію свя
щенника къ Осынской, Себежскаго уѣзда церкви.
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Вакантныя мѣста:

Священническія:

При Тоболковской церкви, Дриссенскаго уѣзда; Слободо- 
Дисненской церкви, Дриссенскаго уѣзда.

Діаконское:

При Витебской Рынково-Воскресенской церкви.

Псаломщическія:

При Двинскомъ соборѣ, Себежскомъ соборѣ, Тоболковской 
церкви, Дриссенскаго уѣзда; Шульгинской церкви, Невель
скаго уѣзда; Орѣхово-Николаевской церкви, Лепельскаго уѣзда; 
Ново-Замшанской церкви, Дриссенскаго уѣзда; Городчевичской 
церкви, Лепельскаго уѣзда; Холомерской церкви, Городокскаго 
уѣзда; Паульевской церкви, Лепельскаго уѣзда.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Беренскій.



1916 года. №4.

Душа современной Германій.
(По поводу русско •германской войны 1914—15 г.г.),

(Окончаніе)'.

,Что же знаетъ этотъ нѣмецъ о Россіи,—писадъ Герценъ,— 
что онъ понимаетъ въ ней, что ему за дѣло до нея?

Бьется ли его сердце отъ русской пѣсни? Стихъ Пушкина 
родной ли ему и понятенъ ли ему бытъ нашего мужика? Чему на
учитъ этотъ чужой вашего русскаго сына? Иди вы не знаете вы
сокомѣрную ненависть нѣмцевъ ко всему русскому, ихъ отвраще
ніе къ намъ, которое они едва могутъ скрывать подъ маскою 
кліентизма и низкопоклонства“?

Замѣчательно также пророчество Герцена о появленіи „Чин
гисхана съ телеграфами*,  пророчество, повидимому, исполнившееся 
въ наши дни на судьбѣ нѣмцевъ.

Итакъ, почти всѣ эти, за небольшими исключеніями, русскіе 
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Штольцы и Берги, Бенигсены й Шиллеры, въ общемъ, сшиты по 
одной выкройкѣ, страшно похожи другъ на друга. У нихъ во 
всемъ "-„метода“, строгій расчетъ, правильно функціонирующій, 
но не мыслящій мозіъ. правильно бьющееся, но не чувствующее 
сердце, грубо-животная, самодовольная вѣра въ свое несомнѣнное 
превосходство надъ всѣмъ окружающимъ.

Въ настоящій моментъ недостаточно ограничиться лишь кон
статированіемъ факта духовнаго одичанія германскаго народа: необ
ходимо попытаться найти болѣе глубокую идейную основу этого 
безмѣрно-грустнаго явленія. Все то, что мы говорили о современ
ной нѣмецкой духовной жизни и движущихъ идеалахъ ея, станетъ 
понятнымъ намъ при одномъ еще, чрезвычайно важномъ, условіи: 
почти полнымъ отсутствіи христіанскихъ идеаловъ въ жизни и 
религіи германскаго народа.

На первый взглядъ это предположеніе покажется страннымъ. 
О внѣшней благоустроенности (опять таки „культурности“) такъ 
называемой протестантской церкви много говорятъ и пишутъ. Что 
нѣмцы по своему религіозны и что даже современный глава гер
манскаго народа императоръ Вильгельмъ II по временамъ является 
чуть ли не верховнымъ пасторомъ всей Германіи, поучающимъ 
свой народъ на религіозныя темы,—это всѣмъ извѣстно. Тѣмъ не 
менѣе всякому безпристрастному наблюдателю современной нѣмец
кой жизни является возможность сказать, что все это—лишь ре
лигіозная обстановка, внѣшность, лишенная истинно-христіанской 
сущности. Въ чемъ же дѣло!

Въ параллель тому, что нами сказано было о „вещности" 
германской культуры и преклоненіи нѣмцевъ предъ кумиромъ 
„маммонизма", необходимо слѣдуетъ отмѣтить ихъ болѣе чѣмъ 
равнодушное чуть ли не отрицательное отношеніе къ евангель
скому христіанству и церкви. И это не есть какое-либо случайное, 
патологически-временное, лишь въ наше время обнаружившееся 
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явленіе, нѣтъ, это истинная природа и сущность нѣмецкаго проте
стантизма.

Взязъ на себя великую задачу—исправить и обновить рели
гіозную жизнь, произвести благодѣтельный духовный переворотъ, 
нѣмецкій протестантизмъ не осуществилъ своей задали. Реформа
ція отнюдь не принесла обновленія христіанства, а лишь порвала 
связи съ католическою церковію, тѣмъ самымъ открывъ широкое 
поле для религіозныхъ раздоровъ и дробленій.

И тутъ большую роль сыгралъ нѣмецко-протестантскій инди
видуализмъ и критицизмъ. Нападая на католицизмъ, протестанты 
разрушали христіанскую церковь, какъ идеальное всеединство, 
какъ центръ благодатной, мистической жизни. И въ результатѣ-— 
на мѣстѣ христіанской церкви оказалось пустое мѣсто, духовная 
пустыня, царство однихъ феноменовъ и призраковъ.

Живую ткань христіанской исторіи нѣмецкіе ученые «раздер
гали по ниточкѣ, каждую ниточку обслѣдовали самымъ тщатель
нымъ образомъ въ многотомныхъ сочиненіяхъ и торжествующе 
увѣрили себя, что никакой объективной религіозной дѣйствитель
ности нѣтъ и не должно быть, что Христосъ, кромѣ морали, ни
чего не принесъ людямъ*  і), такъ что и Самъ то Онъ изъ объек
тивной реальности міра превратился въ субъективное построеніе и 
раціоналистическую дисциплину морали.

Лишенная своего абсолютнаго значенія церковь признана была 
реформаціей лишь какъ одна изъ многихъ сторонъ человѣческой 
жизни, а потомъ, съ теченіемъ времени, у многихъ изъ протестант
скихъ ученыхъ изслѣдователей христіанства явилось желаніе и 
совсѣмъ устранить ее съ исторической арены. Нельзя не видѣть 
что въ нѣмецкомъ протестантствѣ процессъ—сначала отчужденіе

!) Г. Василевскій. ,Виновата ли германская культура".
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отъ церкви, а потомъ отчужденіе отъ христіанства — идетъ быстры
ми шагами.

По словамъ одного нѣмецкаго журнала, „къ церкви всюду 
отроятся съ, ценавиствю, презрѣніемъ, .критикой, такъ что у ,мро- 
гихъ, кго смотритъ на вещи поверхностно, отпадаетъ всякаяохо- 
та служить этому, позидимому, погибшему дѣлу “ і).

Нѣмцы гордятся своей культурой, забывая, что истинная куль
тура рождается изъ религіозныхъ источниковъ. „Народы живутъ 
мыслью Бога о нихъ, эта творческая мысль въ религіяхъ име
нуется промысломъ Божіимъ, а народами осознается, какъ ихъ на
ціональная идея или задача. Культура же является выраженіемъ 
этой идеи* * 2). Но едва-ли и сами нѣмцы станутъ настаивать на 
христіански-религіозномъ характерѣ своей культуры. По ихъ соб
ственному сознанію, они являются солью земли, т. е. главой и 
созидателями новоевропейской культуры. Эта же культура вообще 
характеризуется бтбрва'нйбстію отъ мистическаго центра, отъ церкви 
и общей секуляризаціей,—раціоналиЗированіемъ и мёхййизирова- 
ніемъ жизни.

Й Прот. Н. Сахаровъ. .Кризисъ въ нѣмецкомъ протестантствѣ”. „Богосл. 
Вѣсти.” 1914 г., декабрь.

*) Гр. Рачинскій. .Русск. Мысль” 1914 г., декабрь.

Итакъ, христіанство раціонализировалось у нѣмцевъ, т. е. пе
рестало быть чудеснымъ и небеснымъ явленіемъ, замѣнившись 
.научными" разсужденіями нѣмецкихъ профессоровъ и пасторовъ. 
Нѣйцы являются культурными, т. е. учеными и общественно-во
спитанными, но отнюдь не религіозно и нравственно-воспитанными 
людьми. Цеудивительно, что они забыли Бога, допустивши чисто 
протестантскій подмѣнъ христіанства, низведши послѣднее до цо- 
ложенія практической, мірской морали.

Обольщенные чарами князя міра сего они утвердили культъ 
человѣкобога—человѣкозвѣря, забывъ о христіанствѣ, его-завѣтахъ



48 -

и идеалахъ,—забывъ о томъ, что „религія, серьезно понятая и 
искренно принятая, не можетъ и не должна мириться с.ъ ролью 
•лишь одной изъ сторонъ жизни, съ положеніемъ приживалки ци
вилизаціи, а неизбѣжно должна стремиться охватить все, вмѣстить 
и освятить всю жизнь" і).

Впрочемъ, нѣмцы откровенны. Современные передовые, „куль
турные", германцы, не стѣсняясь, заявляютъ о своемъ рѣшительно 
отрицательномъ отношенія къ евангельскому христіанству и къ 
Самому Христу. Они прямо говорятъ, что Германіи „предназначе
но возстановить въ памяти ту творческую роль въ области рели
гіи, отъ которой вся тевтонская раса отказалась четырнадцать вѣ
ковъ тому назадъ", и, такимъ образомъ, исправить „великую.ошиб
ку, совершенную въ пятомъ вѣкЬ" * 2).

х) С. Булгаковъ. Средневѣковой идеалъ и новѣйшая культура.
а) Проф. Крэмбъ. Германія и Англія. Перев. съ англ., стр. 112—117.
з) Проф. Крэмбъ. Тамъ же, стр. 113.

Эта великая ошибка, оказывается, заключается въ томъ, что 
тевтоны, побѣдивъ Римъ, ослѣпленные его авторитетомъ,,переняли 
религію и культуру побѣжденнаго. Такимъ образомъ, самобытный 
глубокій религіозный инстинктъ Германіи, талантъ въ области ре
лигіознаго творчества, не получилъ дальнѣйшаго развитія. Въ те
ченіе четырнадцати вѣковъ, оказывается, Германія находилась не 
на свремъ естественномъ пути въ области религіознаго творчества. 
Она принуждена была „преклоняться предъ Богомъ, который-былъ 
не ея Богомъ, жить міровоззрѣніемъ, которое было не ея міровоз
зрѣніемъ, и стремиться къ небу, которое было не ея небомъ*  3).

Но такое фальшивое положеніе не могло продолжаться без
конечно. На помощь Германіи явились ея великіе мыслители и 
мистики, которые постепенно выводили ее на истинный религіоз
ный путь. Благодаря имъ, Германія, завершивъ свою долголѣтнюю 
работу, съ началомъ двадцатаго вѣка возвращается къ своему 
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первоначальному генію, къ своему національному творчеству въ 
области религіи и мысли.

Каково же это новое религіозное творчество нѣмцевъ и како
ва ихъ религія? Это—борьба германской мысли не только съ Ри
момъ, но и съ самимъ христіанствомъ.

Ницше, одинъ изъ величайшихъ германскихъ религіозныхъ 
творцовъ и учителей „расчищаетъ накопившійся вздоръ тысячи 
двухсотъ лѣтъ; онъ старается вернуть германское религіозное 
воображеніе ко времени Алариха и Теодориха“ і).

Итакъ ясно, что Германія, стремясь создать міровую имперію, 
стремится, вмѣстѣ съ тѣмъ, создать и міровую религію. Это бу
детъ религія Доблести, въ толкованіи Наполеона и Ницше,—про
славленіе дѣйствія, героизма, совершенія великихъ поступковъ * 2). 
Подъ вліяніемъ нарождающейся новой религіи, германцы забыли 
не только ученіе Христа, но и даже завѣты гуманистовъ, замѣ
нивъ проповѣдь гуманности правды и справедливости проповѣдью 
ницшеанской сверхчеловѣчности, надменности, жестокости, ковар
ства и лжи.

9 Проф. Крэмбъ. Тамъ же, стр. 114.
2) Тамъ же—115.
8) Фонъ-Бернгарди. Германія и ближайшая война.

Теперь намъ совершенно естественной представляется фило
софія германской исторіи въ устахъ одного изъ современныхъ 
пророковъ Германіи, въ точности предсказавшаго современную 
войну и роль Германіи въ ней,—генерала фонъ-Бернгарди. На 
вопросъ: что такое Германія, какова ея сущность?—онъ категори
чески отвѣчаетъ: Германія—это постоянно стремящаяся впередъ и 
одушевляющая нѣмецкую націю сила. Это—борьба, война 3).

Е. П. Бтьлоусовъ.
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Участіе церковнымъ школъ въ текущей войнѣ.

Нынѣшняя великая война, захватившая и всколыхнувшая 
почти весь цивилизованный міръ, заставила и нашу родину напрячь 
всѣ свои силы для оцоленія грознаго и могучаго врага. Справе
дливо мнѣніе, что это—война не армій только, но и цѣлыхъ народовъ 
и что работа „тыла’ войны имѣетъ не меньшее, если не большее, 
значеніе для окончательнаго ея исхода, чѣмъ „передового фронта". 
Понятно, поэтому, что война должна была настроить соотвѣтствую
щимъ образомъ и наиболѣе жизненный элементъ „святой Руси“ — 
наше православное духовенство. И я не ошибусь, если скажу, что 
духовенство Полоцкой епархіи сдѣлало для войны во всякомъ слу
чаѣ не меньше, чѣмъ остальныя сословія. Изъ своихъ скудныхъ 
средствъ духовенство епархіи нашло возможнымъ единовременно 
ассигновать на устройство собственнаго лазарета для раненыхъ 
воиноръ 8000 р. и ежемѣсячно давать на содержаніе его 1000— 
1500 р. (Г2000—18000 р. въ годъ), отослать 1000 р. на содер
жаніе лазарета при Св. Синодѣ и на послѣднемъ своемъ съѣздѣ 
опредѣлило давать изъ своихъ средствъ до 4000 р. ежегодно на 
содержаніе пріюта для дѣтей воиновъ погибшихъ на войнѣ. А тѣ 
многочисленныя пожертвованія деньгами и натурой, которыя обиль
ной рѣкой текутъ изъ нашей деревни,—все это по большей части 
труды и заботы нашего же духовенства. И это вполнѣ понятно. 
Ни одно сословіе не стоитъ такъ близко къ народу и не поль
зуется такимъ его довѣріемъ, какъ приходское духовенство. И ни 
одно учрежденіе или лицо, по долгу службы, или по патріотиче
скимъ побужденіямъ, производящее разнаго рода сборы на нужды 
войны въ деревнѣ, никогда не забудетъ обратиться за содѣйствіемъ 
къ духовенству, потому что въ деревнѣ, бѣдной интеллигентными 
силами, собственно говоря, больше и не къ кому обратиться.

Ближайшимъ же сотрудникомъ духовенства является школа и 
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особенно школа церковно-приходская, состоящая въ ближайшей 
связи съ церковью и духовенствомъ. Батюшка, учитель или учи
тельница и псаломщикъ—вотъ почти всѣ интеллигентныя силы 
нашей бѣлорусской деревни. И откуда бы ни исходила иниціатива 
того ИЛИ другого добраго дѣла, оно не можетъ не дойти до ука
занныхъ основныхъ ячеекъ деревенской общественности и безъ 
ихъ участія и содѣйствія не можетъ имѣть успѣха.

Къ сожалѣнію, указанная дѣятельность духовенства не легко 
поддается регистраціи. Наше духовенство, какъ и нашъ простой 
народъ, въ добрыхъ дѣлахъ не любитъ регистраціи. Доброе дѣло 
дѣлается йе для людей, а „для Бога“, который и безъ регистра
ціи все видитъ и все знаетъ. Кромѣ того, собранное трудами ду- 
хойенСтва чаще всего передается въ распоряженіе разнаго рода 
мѣстныхъ комитетовъ, состоящихъ въ вѣдѣніи лицъ не духовныхъ 
и отсюда поступаетъ въ болѣе центральныя учрежденія, или прямо 
на передовыя позиціи, уже отъ имени предводителей дворянства, 
земёкихъ управленій, земскихъ начальниковъ и проч., а духовен
ство остается въ тѣни, если не вовсе забывается.

Еще труднѣе поддается регистраціи дѣятельность церковныхъ 
школъ. Церковная школа тѣсно связана съ церковью, приходомъ 
и духовенствомъ, это—неразрывная часть цѣлаго, такъ что трудно 
бываетъ сказать—что въ извѣстномъ дѣлѣ принадлежитъ священ
нику, ЧТО школѣ и что отдѣльнымъ прихожанамъ. Поэтому, на 
разнаго рода запросы церковно-школьной администраціи и инспек
ціи о дѣятельности той или другой школы по удовлетворенію 
нуждъ вдйны чаще всего получается стереотипный отвѣтъ: „шко
ла участвовала въ сборѣ холста, сахару, чаю, приготовленію 
бѣлья*  Н Проч. и только немногіе о.о. завѣдующіе и уѣздные на
блюдатели даютъ болѣе или менѣе опредѣленные отвѣты и сооб
щаютъ точный статистическія данныя. Поэтому настоящій очеркъ 
дѣятельности церковныхъ школъ на пользу войны далеко не мо
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жетъ претендовать на исчерпывающую полноту и обстоятельность, 
о чемъ, конечно, можно только сожалѣть.

Участіе церковныхъ школъ въ современной войнѣ, естествен
но, проявлялось и выражалось прежде всего въ молитвѣ за оте
чество и за доблестное русское „христолюбивое воинство". Эта 
черта была общею для всѣхъ положительно церковныхъ школъ. 
Учащіе и учащіеся всѣхъ школъ неопустительно присутствовали 
на всѣхъ молебнахъ о дарованіи побѣды и на панихидахъ о пав
шихъ воинахъ. На утреннихъ и вечернихъ молитвахъ также обя
зательно возносились моленія о дарованіи побѣды христолюбивому 
воинству и объ упокоеніи „за вѣру, Царя и отечество животъ 
свой на брани положившихъ". Такое молитвенное участіе дѣтей 
въ войнѣ имѣло громадное религіозно-воспитательное значеніе прежде 
всего для самихъ же дѣтей, незамѣтно прививая имъ мысли, что 
отечество и его вѣрные сыны близки и дороги намъ, что война и 
миръ есть дѣло Божіе и что жизнь и смерть человѣка находится 
въ рукахъ верховнаго Міроправителя. Кромѣ того, молитвенное 
настроеніе школы по отношенію къ войнѣ и военнымъ событіямъ 
несомнѣнно чрезъ дѣтей передавалось и въ деревню, способствуя 
развитію и укрѣпленію въ народѣ религіозно-патріотическихъ 
чувствъ,

Дѣйствуя па чувство своихъ питомцевъ и крестьянскаго насе
ленія, церковная школа, пользуясь военными событіями, не упу
скаетъ изъ вниманія и умственнаго развитія нашей захолустной 
дзревни. Въ рѣдкихъ школахъ теперь ученики, не только стар
шаго, но и младшихъ отдѣленій, не знакомы (въ общихъ чертахъ, 
конечно) съ географіей воюющихъ державъ, съ историческими за
дачами Россіи по отношенію къ другимъ славянскимъ народно
стямъ, съ причинами и цѣлями войны, съ ея ходомъ п съ 
подвигами русскаго доблестнаго воинства. Получая такого рода свѣ
дѣнія и на урокахъ, и на внѣклассныхъ чтеніяхъ, и путемъ часѣ- 
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ныхъ бесѣдъ съ учащими, учащіеся все это опять же переносятъ 
въ деревню, способствуя такимъ образомъ расширенію и углубле
нію ея умственнаго кругозора.

Идя, такимъ образомъ, на встрѣчу крестьянскому населенію 
въ удовлетвореніи его умственныхъ и нравственныхъ потребностей, 
церковная школа въ то же время по возможности удовлетворяетъ 
и тѣмъ запросамъ, которые предъявляетъ къ ней сама деревня. 
Война, какъ извѣстно, вызвала оживленную переписку между „ты
ломъ" и „фронтомъ". Переписка эта очень интересна для крестьянъ, 
а грамотѣевъ въ деревнѣ мало. И вотъ ученики-школьники прихо
дятъ на помощь въ этомъ дѣлѣ, предлагая услуги нуждающимся, 
а въ нѣкоторыхъ школахъ (Витебскаго уѣзда) учреждено нѣчто 
вродѣ очередей—группъ изъ учениковъ для писанія писемъ. Дѣло 
это, конечно, маленькое, какъ невелики и сами ученики, но важ
но то, что ученикамъ прививается сознаніе, что каждый долженъ 
быть полезенъ отечеству всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ можетъ быть 
полезенъ. И какъ хорошо было бы, если бы каждый гражданинъ 
русскаго государства такъ же относился къ исполненію своего 
патріотическаго долга, какъ эти маленькіе грамотѣи!

Идя объ руку съ учениками и руководя ими въ удовлетворе
ніи указанныхъ потребностей деревни, учащіе церковныхъ школь 
въ тоже время несли и другія обязанности, налагаемыя на нихъ 
войной и мало доступныя ученикамъ по ихъ возрасту. Изъ числа 
учителей есть не мало (около 65) такихъ, которые призваны въ 
армію по мобилизаціи и по призыву. Есть и такіе, которые ушли 
на войну добровольцами; есть герои, отличившіеся въ сраженіяхъ, 
а есть и такіе, которые уже успѣли положитъ душу свою за 
други своя. Впрочемъ, нѣкоторые и изъ учениковъ въ этомъ от
ношеніи не отстали отъ учителей. Такъ, ученикъ Оболь-Онуфріев- 
ской второклассной школы Полоцкаго уѣвда Иванъ Вощило, по
ступи вшійвѣ ■армію добровольцемъ, своимъ мужествомъ и расто
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ропностью заслужилъ уже 2 Георгія—4-й и 3-й степени. Портретъ 
его рѣшено въ увеличенномъ видѣ вывѣсить въ томъ классѣ, въ 
которомъ онъ обучался.

Изъ числа учительницъ (Витебскаго, Полоцкаго и Невельскаго 
уѣздовъ) есть нѣсколько такихъ, которыя пожелали поступить въ 
сестры милосердія,—а также принимаютъ участіе въ работахъ на 
питательныхъ пунктахъ,—й съ честію несутъ эти обязанности по 
настоящее время. Епархіальный Училищный Совѣтъ, не выдавая 
этимъ учительницамъ жалованья, въ то же время сохраняетъ за 
ними ихъ мѣста. Въ сестры милосердія поступило также одна изъ 
воспитанницъ Витебской женской школы Городокскаго уѣзда, 
окончивъ для этой цѣли соотвѣтствующіе курсы.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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