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Оффиціальный отдѣлъ: 1) Движенія и перемѣны по службѣ. 2) 

Росписаніе поѣздки Его Преосвященства. 3) Отношеніе Издательскаго Совѣ
та. 4) Уставъ ссудо-сберегательной кассы духовенства Полоцкой епархіи.

Неоффиціальный отдѣлъ: 1) Философія войны у гр. Л. Н. Тол
стого и В. С. Соловьева. 2) Что можетъ сдѣлать законоучитель въ настоя
щее военное время въ школѣ,



Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

7)6ижехія и переміны по службѣ.
По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Назначается-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 9 декабря с. г. за 
№4243, запрещенный въ священнослуженіи заштатный священникъ 
Іоаннъ Кудрявцев ъ—на вакансію псаломщика къ Прихабской 
церкви, Себежскаго уѣзда.

Перемѣщаются:

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 9 декабря с. с. за 
№ 4230, псаломщикъ Мишневичской церкви, Городокскаго уѣзда, 
Поликарпъ Мясоѣдов ъ—на вакансію псаломщика къ Ловож- 
ской церкви, Полоцкаго уѣзда.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 9 декабря с. г. за 
№ 4229, псаломщикъ Синозерской церкви, Люцинскаго уѣзда, 
Петръ Сапуновъ- на вакансію псаломщика къ Мишневичской 
церкви, Городокскаго уѣзда.



Утверждается въ должности церковныхъ старостъ-.

Орѣховской Успенской церкви, Лепельскаго уѣзда, крестья
нинъ Орѣховской волости, дер. Борилъ Кириллъ Ивановъ К о- 
роткевичъ—на первое трехлѣтіе (съ 26 ноября с. г.).

Дубровской церкви, Лепельскаго уѣзда, крестьянинъ Вѣтрин- 
ской волости, дер. Березовки, Максимъ Стефановъ Л и т в и н ъ— 
второе трехлѣтіе (съ 28 ноября с. г.).

Исключается изъ списковъ-

Псаломщикъ Кліовникской церкви, Невельскаго уѣзда, П о- 
роменскій—за смертію съ 20 ноября с. г.

Вакантныя мѣста:

Священническія:
При Чайкинской церкви, Себежскаго уѣзда.

Витебской тюремной церкви.
Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда, 3-го священника. 
Невельскомъ соборѣ, второго священника.

Діаконскія:

При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ.

Псал омщи ческія:

При Прлоцкомъ Софійскомъ соборѣ.
Тіотчанской церкви, Лепельскаго уѣзда.
Киселевской церкви, Себежскаго уѣзда.
Витебской тюремной .церкви.
Зароновской церкви, Витебскаго уѣзда. 
Городчевичекой церкви, Лепельскаго уѣзда.
Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда.



Юховичской церкви, Себеяіскаго уѣзда. 
Головчицкой церкви, Полоцкаго уѣзда. 
Пышнянской церкви, Лепельскаго уѣзда. 
Вѣтринской церкви, Лепельскаго уѣзда. 
Кліовникской церкви, Невельскаго уѣзда. 
Синозерской церкви, Люцинскаго уѣзда.

Выражается благодарность Епархіальнаго Начальства'.

Прихожанамъ Долысской, Невельскаго уѣзда, церкви за по
жертвованіе ими 2300 рублей на устройство въ ихъ приходскомъ 
храмѣ новаго иконостаса.

Крестьянамъ-прихожанамъ Залосемской церкви за пожертво
ваніе ими и разными благотворителями на ремонтъ ихъ приход
скаго храма 770 руб.

За пожертвованіе на благоукрашеніе Трехалевской, Невель
скаго уѣзда, церкви прихожанамъ помянутой церкви.

РОС ПИС АНІЕ

поѣздки Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, 
Епископа Полоцкаго и Витебскаго.

Отъѣздъ Его Преосвященства изъ г. Витебска 26 декабря 
1914 года въ 7 ч. 50 м. утра.

Въ г. Городкѣ—литургія. Въ 4і/г ч. вечерня. Отъѣздъ изъ г. 
Городка въ 7 ч. 45 м. вечера. Въ г. Невель пріѣздъ въ 9 ч. 30 м. 
вечера, ночлегъ въ вагонѣ. 27-го—литургія въ Невельскомъ собо
рѣ, всенощная въ Невельскомъ мужскомъ монастырѣ. 27-го—отъѣздъ 
со ст. Невель въ 9 ч. 39 м. вечера, чрезъ ст. Новосокольники— 
на ст. Себежъ, куда поѣздъ прибываетъ приблизительно въ’3 ночи 
(ночевка въ вагонѣ). 28-го—литургія въ Себежскомъ соборѣ, 28-го — 



всенощная въ Себежскомъ соборѣ въ 5 час. вечера, 28-го—отъѣздъ 
со ст. Себежъ въ 81/2 часовъ вечера. Пріѣздъ на ст. Люцинъ въ 
10 ч. 15 м. вечера (ночевка въ вагонѣ). 29-го—литургіяр1 въ Лю- 
цинскомъ соборѣ, 29-го—всенощная въ Люцинскомъ соборѣ. Отъѣздъ 
со ст. Люцинъ въ 10 час. 20 м. вечера, (ночевка въ вагонѣ). 
30 го—литургія въ Рѣжицкомъ соборѣ, 30 го вечерня въ Рѣжиц- 
кой единовѣрческой церкви. Вечеромъ отъѣздъ въ 12 часовъ но
чи, чрезъ г. Двинскъ въ г. Полоцкъ, (поѣздъ въ г. Полоцкъ при
бываетъ въ 10 ч. утра). 31-го декабря всенощная въ Полоцкомъ 
Богоявленскомъ монастырѣ, молебенъ въ 12 часовъ ночи въ По
лоцкомъ Софійскомъ соборѣ. 1-го января 1915 г.—литургія въ 
Полоцкомъ Спасо-Бвфросиніевскомъ монастырѣ, вечерня въ Нико
лаевскомъ соборѣ. Въ 2 ч. ночи отъѣздъ въ г. Витебскъ.

Отношеніе Издательскаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ на имя 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Епи

скопа Полоцкаго и Витебскаго.

Ваше Преосвященство!

Въ послѣдніе годы враги Церкви и отечества, въ цѣляхъ ду 
ховнаю отравленія народа, обратили особенное вниманіе на кален
дарь: въ литературномъ отдѣлѣ оныхъ помѣщается немало статей, 
искажающихъ тѣ идеалы, какіе даются намъ Церковію, и распро
страняются идеи, явно враждебныя Церкви, возмутительныя по своей 
безнравственности. Нерѣдко можно найти такой календарь и въ домѣ 
священника за неимѣніемъ лучшаго.

Чтобы хотя въ нѣкоторой степени противодѣйствовать сему 
духовному отравленію народа, Издательскій Совѣтъ при Святѣй
шемъ Синодѣ напечаталъ свой „Православный Календарь", на 
1915-й годъ (съ иллюстраціями), съ цѣлью распространить его по 
всей Россіи. Календарь заключаетъ въ себѣ тѣ же отдѣлы, какіе 
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обычно помѣщаются въ подобныхъ изданіяхъ, но составленные въ 
духѣ Церкви и патріотическомъ. Цѣна его назначена 20 коп. за 
экземпляръ. Дри требованіи не менѣе ста экземпляровъ заразъ 
скидки 2.5%; 500 экз. — 30% и 1000 экз.—4О°/о. Пересылка на 
счетъ покупателя; высылается календарь только за наличный раз
счетъ, а при требованіи наложеннымъ платежемъ должно высылать 
въ задатокъ не менѣе половины стоимости

Издательскій Совѣтъ, назначая цѣну, имѣетъ въ виду лишь 
покрыть типографскіе расходы на изданіе и потому почтительнѣй
ше проситъ Ваше Преосвященство оказать поддержку новому дѣлу 
выпиской календаря для церквей Вашей епархіи, для церковныхъ 
школъ и для книжныхъ складовъ. Совѣтъ полагаетъ, что и суще
ствующія епархіальныя братства помогутъ ему въ распространеніи 
сего изданія. Съ требованіями обращаться по адресу: Петроградъ, 
Кабинетская уд., д. № 17, въ Издательскій Совѣтъ при Святѣй
шемъ Синодѣ.

Благоволите, милостинѣйшій Архипастырь, оповѣстить чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости о вышедшемъ въ свѣтъ „Православномъ 
Календарѣ*  и рекомендовать его для аыписки подвѣдомымъ Вамъ 
епархіальнымъ учрежденіямъ и духовенству епархіи.

Издательскій Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 10 ок
тября с. г. за № 352 І, послѣдовала такая: „Консисторія сообщитъ 
духовенству чрезъ благочинныхъ и напечатаетъ въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ*.  Е. И.
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Къ журналу /Іолоцкаю Епархіалънало Съѣзда духовенства 
и церковныхъ старостъ отъ 6 октября с. г. за № 5.

УСТАВЪ
Ссудо-сберегательной Кассы духовенства По

лоцкой епархіи.
I. Цѣль учрежденія Кассы.

§ 1. Ссудо-сберегательная касса духовенства Полоцкой епархіи 
учреждается при Пенсіонной кассѣ духовенства той же епархіи съ 
цѣлью пріема отъ участниковъ на сбереженіе денежныхъ вкладовъ, 
выдачи имъ ссудъ за опредѣленный процентъ, и въ исключитель
ныхъ случаяхъ, пособій изъ прибыли по кассѣ.

§ 2. Участниками кассы могутъ быть всѣ священно церковно
служители Полоцкой епархіи, преподаватели духовно-учебныхъ за
веденій, учителя второклассныхъ церковно-учительскихъ школъ той 
же епархіи, чиновники духовной Консисторіи, получающіе опредѣ
ленное штатное содержаніе и пользующіеся правами Государствен
ной службы.

Примѣчаніе’ Къ участію въ кассѣ не допускается: а) не- 
совершеняолѣтніе: б) учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ; в-) 
состоящіе на дѣйствительной военной службѣ нижніе воин
скіе чины; г) ограниченные въ правахъ по суду, и д., низ
веденные на должность низшаго члена клира.
§ 3. Средства кассы составляютъ капитала, оборотный и за

пасный.
Оборотный капиталъ составляется изъ всѣхъ суммъ Пен

сіонной кассы духовенства, добровольныхъ вкладовъ всѣхъ участи- 
пиковъ кассы; процентовъ отъ суммъ, выдаваемыхъ въ ссуду; и 
процентовъ съ капиталовъ кассы, помѣщаемыхъ въ кредитныхъ 
установленіяхъ, или обращенныхъ въ процентныя бумаги.
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Запасный капиталъ образуется: изъ пени за просрочку ссуд
наго долга (§ 32), изъ чистой прибыли отъ оборотовъ кассы и изъ 
случайныхъ поступленій.

Оборотный капитанъ служитъ для выдачи участникамъ кассы 
ссудъ: запасный-же для покрытія могущихъ произойти убытковъ 
по операціямъ кассы и выдачи безвозвратно пособій нуждающимся 
участпикАмъ ея. •

§ 4. Капиталъ и денежные документы ссудо-сберегательной 
кассы хранятся при Пенсіонной кассѣ духовенства и обращаются, 
но постановленію Еперхіальнаго Съѣзда духовенства, въ 1) Госу
дарственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя 
бумаги, 2) закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ, 3) обли
гаціи городскихъ займовъ и въ 4) во вклады и займы ссудо-сбе
регательныхъ товариществъ Витебской губерніи. Наличными день
гами въ кассѣ можетъ оставаться лишь необходимая, по опредѣ
ленію Епархіальнаго Съѣзда духовенства, сумма для текущихъ 
расходовъ по кассѣ.

§ 5. Ссудо-сберегательной кассѣ духовенства предоставляется 
право удерживать изъ причитающагося содержанія неисправныхъ 
заемщиковъ такую сумму денегъ, которая должна идти на удовле
твореніе срочнаго платежа, посредствомъ сношенія съ должност
ными лицами и учрежденіями; а также получать въ собственность 
пожертвованныя и завѣщанныя какъ недвижимыя, такъ и движи
мыя имущества и капиталы.

§ 6. Свободныя суммы ссудо-сберегательная касса духовенства 
можетъ отдавать въ займы кооперативнымъ учрежденіямъ Витеб
ской губерніи по учету векселей съ правомъ контралированія по
слѣднихъ.

§ 7. Вклады принимаются отъ всѣхъ участниковъ кассы съ 
выдачею на вклады именныхъ документовъ, которые могутъ быть 
передаваемы другимъ лицамъ или учрежденіямъ не иначе, какъ 
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посредствомъ перевода по книгамъ ссудо-сберегательной кассы , Ду-у 
ховенства. Вклады могутъ быть принимаемы на условіи -^выДаЧИ ’ 
ихъ, послѣ смерти вкладчиковъ, указаннымъ ими лицамъ или 
учрежденіямъ.

§ 8. Добровольные вклады могутъ быть принимаемы (§ 7> или 
на срокъ, или безсрочно. Въ первомъ случаѣ они не могутъ быть 
взяты ранѣе истеченія установленнаго срока, а во второмъ случаѣ 
они возвращаются немедленно, если только они служатъ обезпе
ченіемъ долга по кассѣ. ' ■ )

§ 9. Въ случаѣ смерти участника кассы оставшійся на его 
счетѣ капиталъ употребляется согласно облеченному въ законную 
форму духовному завѣщанію покойнаго, если же такового не ока
жется, то выдается наслѣдникамъ его по закону.

§ 10. Счеты по вкладамъ сохраняются въ тайнѣ отъ посто
роннихъ лицъ и открываются не иначе, какъ по требованію под
лежащей правительственной или судебной власти. За нарушеніе 
означенной тайны виновные въ томъ, служащіе въ ссудо-сберега
тельной кассѣ, подвергаются отвѣтственности по ст. 1157 уложе
нія о наказаніяхъ.

§ И. Вклады, ввѣряемые ссудо сберегательной кассѣ духовен
ства, не подлежатъ ни описи, ни отчужденію по какимъ бы то ни 
было взысканіямъ, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 
1083 устава гражданскаго судопроизводства, и составляютъ соб’ 
ственность внесшаго ихъ участника.

§ 12. Оставившій службу по духовному вѣдомству въ Витеб
ской губерніи получаетъ немедленно, по постановленію Правленія, 
принадлежащій ему капиталъ съ причитающимися на оный про
центами, хотя бы капиталъ сей былъ положенъ на опредѣлен
ный срокъ.

§ 13. Если наличныя средства кассы будутъ недостаточны для 
возвращенія участникамъ капиталовъ въ сроки, указанные въ- 
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§§ 8, 1 2, то остающійся за кассою долгъ пополняется изъ первыхъ 
суммъ, поступившихъ въ оную.

II. Выдача и уплата ссудъ.

§ 14. Ссуды могутъ быть выдаваемы: 1) по личному довѣрію, 
2) подъ обезпеченіе поручительствомъ и 3) подъ закладъ всякаго 
движимаго имущества, а равно подъ залогъ имущества недвижи
маго. Размѣръ ссудъ подъ обезпеченіе имуществомъ не долженъ 
превышать трехъ четвертей его оцѣнки.

§ 15. Выдача <( ті на оборотныя средства допускается на 
сроы ,,.о ірехъ лѣті; на пріобрѣтеніе инвентаря и на хозяйствен
ныя улучшенія—до пяти лѣтъ; на болѣе сложныя операціи, тре
бующія значительныя суммы, съ разрѣшенія Епархіальнаго На
чальства, и на болѣе продолжительный срокъ.

§ 16. Ссуды, выдаваемыя на пріобрѣтеніе инвентаря, могутъ 
быть обезпечиваемы пріобрѣтаемыми предметами, съ оставленіемъ 
ихъ въ пользованіе заемщика, при условіи составленія имъ описи 
въ присутствіи не менѣе двухъ свидѣтелей, и наложенія на озна
ченные предметы, если возможно, видимыхъ знаковъ пріема ихъ 
въ закладъ) печатей пломбъ, клеймъ и т. п.). До полной уплаты 
ссуды, заемщикъ, подъ опасеніемъ отвѣтственности по законамъ 
уголовнымъ, не въ правѣ закладывать или, безъ согласія учрежде
нія выдавшаго ссуду, продавать или инымъ способомъ отчуждать 
означенныя предметы. Совершенные вопреки этому воспрещенію 
отчужденіе или закладъ признаются недѣйствительными. Съ со
гласія учрежденія выдавшаго ссуду, обезпечивающіе ее предметы 
могутъ быть проданы или инымъ образомъ отчуждены съ перево
домъ долга на ихъ пріобрѣтателя.

§ 17. На полученіе ссуды изъ кассы имѣютъ право одни лишь 
участники ея. Желающій получить ссуду долженъ заявить о томъ 
Правленію письменно съ означеніемъ—на какой предметъ требуется 



ссуда, размѣръ ея, а равно срокъ и способъ уплаты таковой, ра
зомъ или по частямъ. Отъ Правленія зависитъ измѣнить условіе 
просимой участникомъ ссуды, сообразно съ числомъ требованій 
ссудъ и оборотами кассы.

§18. Членъ Правленія, желающій получить ссуду, не можетъ 
участвовать въ постановленіи Правленія о выдачѣ ему таковой, а 
также въ опредѣленіи размѣровъ ссуды и срока возврата ея и за
мѣняется въ этомъ случаѣ кандидатомъ.

§ 19. Если предъявленныя одновременно требованія ссудъ со
ставляютъ еумму, превышающую наличныя средства касвы, то 
ссуды, по усмотрѣнію Правленія, выдаются или пропорціонально 
заявленнымъ суммамъ, или, при невозможности такимъ образомъ 
удовлетворить всѣхъ желающихъ получить ссуду, отдается преиму • 
щество такимъ участникамъ, которые въ оправданіе настоятельно
сти своего требованія представятъ исключительныя обстоятельства.

§ 20. Въ случаѣ тяжкой болѣзни одинокаго участника кассы, 
лишающей еѵо возможности лично получить ссуду, благочинный 
того округа назначаетъ изъ своей среды одного или двухъ лицъ, 
которые, получивъ ссуду подъ свою расписку, расходуютъ ее на необ
ходимыя для больного потребности и представляютъ чрезъ благо
чиннаго своего округа отчетъ о сдѣланныхъ ими расходахъ. Въ 
случаѣ же тяжкой болѣзни семейнаго участника, деньги передают
ся его женѣ, матери, дѣтямъ или другимъ роднымъ подъ ихъ 
расписку.

§ 21. Размѣръ ссуды опредѣляется: для протоіерея ииіи свя
щенника 350 рублей, для діакона или псаломщика въ 200 рі, для 
преподавателей духовно-учебныхъ заведеній епархіи и учителей 
второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ въ размѣрѣ н<»лу- 
чаемаго ими мѣсячнаго содержанія по штатной должности; за по
ручительствомъ всѣ вышеозначенныя лица могутъ получить ссуду 
въ двойномъ размѣрѣ; подъ залогъ имущества—-до 3000 руб., въ 
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разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, на срокъ свыше пяти лѣтъ- 
до 15000 руб. (§§ 14 и 15).

§ 22. Долгосрочныхъ ссудъ не можетъ быть выдано больше, 
чѣмъ на половину всего оборотнаго капитала (§ 3).

1 23. Поручитель можетъ ручаться только въ той суммѣ, ка
жу іо онъ могъ бы самъ получить изъ кассы безъ поручительства.

§ 24. Участникъ кассы, получившій ссуду, можетъ воспользо
ваться новой не прежде, какъ по выплатѣ половины состоящаго 
за нимъ долга по выданной ему ранѣе ссудѣ.

§ 25. Ссуды изъ кассы выдаются изъ шести процентовъ го
довыхъ. .■ і-р. . ' ! | И •. а .

* 4 26. За ссуду, взятую съ условіемъ ежемѣсячной уплаты,
Проценты взыскиваются за мѣсяцъ впередъ съ такимъ расчетомъ, 
что за первый мѣсяцъ проценты уплачиваются со всей суммы, ;а 
за послѣдующіе, до совершенной уплаты ея, съ той только суммы, 

(которая будетъ оставаться въ долгу.
гі : §-27. По ссудамъ на нѣсколько мѣсяцевъ проценты взимают-
, ся при выдачѣ и'Отсрочкѣ ссудъ впередъ за все время, на которое 
выдана ссуда'или допущена отсрочка; а по ссудамъ на годъ и бо
лѣе проценты взимаются за годъ впередъ.

§ 28. Въ, полѵченніи ссуды заемщикъ выдаетъ долговое обя
зательство- (расписку) на простой бумагѣ, безъ платежа гербоваго 
сбора по установленному Правленіемъ образцу.

§ 29. Отсрочка уплаты ссуды можетъ быть допущена Пра
вленіемъ, лишь съ согласія поручителей, если таковые были, и съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы срокъ ссуды вмѣстѣ съ отсрочкой не пре
вышалъ установленнаго § 15 срока болѣе какъ на полгода.

§ 30. Заемщикъ можетъ возвратить полученную ссуду ранѣе 
срока, какъ сполна, такъ и частями. При этомъ взятые съ него 
впередъ проценты возвращаются, но только на полные мѣсяцы, 
остающіеся до срока.
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§ 31. При несостоятельности или неисправности заемщика 
взысканіе обращается на причитающееся ему по службѣ содержа
ніе. Взысканіе это производится суммами, не превышающими взно
совъ, установленныхъ ст. ст. 1085 и 1086 уст. гражд. судопр. При 
недостаткѣ такой мѣры недоимка обращается и на получаемое по 
службѣ содержаніе поручителей по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со 
дня окончанія срока ссуды; при чемъ поручителю дается извѣще
ніе для добровольной уплаты причитающагося взысканія. При не
возможности пополнить недостающую сумму на такихъ основа
ніяхъ Правленію кассы предоставляется взыскивать недоимку об
щимъ судебнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе: На уплаченную по поручительству сумму 
Правленіе Кассы выдаетъ поручителю удостовѣреніе на пред
метъ взысканія съ заемщика судебнымъ порядкомъ той сум
мы, которая была съ него удержана, какъ съ поручителя.
§ 32. За просрочку свыше трехъ дней, со времени окончанія 

срока ссуды, взимаются пени въ размѣрѣ '/г % въ мѣсяцъ со всей 
остающейся въ долгу суммы.

(Окончаніе слъдуетъ\

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Л. Яновскій.



1914 года. № 50. 16 декабря.
«ѴѴ Щіѵ ^мИйММиіи^иммймМйй^фаиіВ» ■———■——■—Ч

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
Иеоффиціпльный отдѣлъ.^

Философія войны у гр. Л- Н. Толстого и 
В. С. Соловьева,

і.

Въ настоящій знаменательный моментъ жизни нашего отече
ства своевременно вспомнить гр. Л. Н. Толстого. Очень немного 
не дожилъ нашъ знаменитый миролюбецъ до той великой второй 
„отечественной войны", которую ведетъ теперь наша родина съ 
яростно ополчившимися на нее со всѣхъ сторонъ врагами. Что бы 
теперь сказалъ Толстой по поводу зтой войны? Неужели и теперь 
онъ сталъ бы проповѣдывать, что „патріотизмъ есть чувство не
естественное, грубое, постыдное, неразумное, вредное, корыстное 
и безнравственное" ф Неужели и теперь онъ сталъ бы утверждать, 
что „такъ называемая любовь къ отечеству есть телько средство 
обмана народа со стороны императоровъ, королей, членовъ парла-

!) Л. Толстой. „Христіанство и патріотизмъ». „Патріотизмъ и правительство"'
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ментовъ, правителей, военныхъ, капиталистовъ, духовенства, пи
сателей, художниковъ и проч., чтобы жить трудами народа, а для 
самого народа она знаменуетъ только отреченіе отъ человѣческаго 
достоинства, разума, совѣсти и рабское подчиненіе себя тѣмъ, кто 
во власти"? 2) Неужели и теперь онъ выступила, бы съ своей 
заповѣдью непротивленія злу и, слѣдовательно, съ проповѣдью 
противъ войны?

Очень возможно, что онъ и теперь говорила, бы такъ, и въ 
такомъ случаѣ его смерть вышла бы еще печальнѣе. Нынѣшняя 
ужасная война еще разъ и неопровержимо доказала бы Толстому 
всю тщету его проповѣди противъ войны, все ея ничтожество въ 
сравненіи съ грозной дѣйствительностью. Въ свое время В, С. Со
ловьевъ далъ уничтожающую критику толстовскихъ „умствованій" 
о войнѣ, и къ этой критикѣ едва-ли возможно въ настоящее время 
что либо прибавить въ смыслѣ чисто логическихъ соображеній 3). 
Мы намѣрены сейчасъ воспроизвести сущность того спора о госу
дарствѣ, и войнѣ, который вели между собой два русскихъ знаме
нитыхъ философа: Л. Толстой и В. Соловьевъ, — съ тѣмъ, чтобы 
ивъ разсмотрѣ,иія этого спора христіанская истина о войнѣ сама 
собой сдѣлалась ясной и очевидной. Эти два философа, при всемъ 
различіи ихъ религіознаго міросозерцанія, объединяются одний 
общей имъ обоимъ религіозной задачей, которую каждый изъ нихъ 
рѣшалъ по своему—это практическая, жизненная задача осуще
ствленія Царства Божія на землѣ. Толстой и Соловьевъ, при рѣ
шеніи этой громадной важности задачи, касались вопроса о госу
дарствѣ и войнѣ и, рѣшая его, пришли къ противоположнымъ 
взглядамъ.

Какъ Толстой, такъ и Соловьевъ—были убѣждены, что Цар-

2) Л. Толстой. Тамъ же.
3) В. Соловчевъ. „Оправданіе добра". „Три разговора-. 
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ство Божіе должно стать всѣмъ во всемъ христіанскомъ обществѣ,— 
что нѣтъ того интереса, нѣтъ гой сферы человѣческой жизни, ко
торая могла быть ему чуждой; но, исходя изъ этой обшей посылки, 
они пришли къ противоположнымъ выводамъ. Какъ извѣстно, Тол
стой въ стремленіи своемъ къ осуществленію идеала Царства Божія 
настаиваетъ на необходимости совершеннаго упраздненія государства: 
послѣднее, по Толстому, несовмѣстимо съ идеаломъ христіанскаго 
совершенства. Это ученіе тѣсно связано съ толстовской философіей 
непротивленія злу, которое онъ утверждаетъ, какъ безусловное 
нравственное начало, выражающее собою сущность и смыслъ при- 
стіанскаго ученія о Царствѣ Божіемъ. Заповѣдь непротивленія злу, 
какъ естественное свое слѣдствіе, вызываетъ необходимость отри
цанія всякаго насилія надъ людьми и, въ частности, войны.

Противникомъ Толстого по этому вопросу выступилъ В. Со
ловьевъ. Послѣдній, впрочемъ, сначала не такъ опредѣленно вы
сказывался противъ Толстого. Соловьевъ, прежде чѣмъ опредѣлен
но выступилъ противъ Толстого, мечталъ о такъ называемомъ 
теократическомъ устройствѣ государства,—иначе говоря— онъ тре
бовалъ святой государственности, подчиненія государства Церкви, 
включенія его въ сферу Царства Божія. Впослѣдствіи Соловьевъ 
отрѣшился отъ этого идеала „свободной теократіи*,  и его ученіе 
объ отношеніи христіанскаго идеала къ государственности выли
лось въ такую форму, которая является логически неопровержи
мымъ и, съ христіанской точки зрѣнія, всесторонне обоснованнымъ 
критическимъ разборомъ ученія Толстого о государствѣ и войнѣ. 
Это ученіе подробно разсмотрѣно Соловьевымъ! Заблужденіе Тол
стого, по мнѣнію Соловьева, обнаруживается въ томъ, что первый 
утверждаетъ заповѣдь непротивленія злу, какъ безусловное нрав
ственное начало, выражающее собою всю сущность христіанскаго 
ученія о Царствѣ Божіемъ. Меѣду тѣмъ, въ настоящемъ христіан
скомъ міровоззрѣніи это начало имѣетъ ограниченное и подчинен



ное значеніе. Зломъ, съ христіанской точки зрѣнія, является нр 
всякое насиліе, какъ таковое, а лишь то, которое противно духу 
христіанской любви. Какъ говоритъ. Соловьевъ, безусловно, безнрав- 
ственнымъ слѣдуетъ признать лишь сарое начало вла, какъ тако
вого, а не тѣ или другіе ■ способы борьбы съ нимъ,, какъ . нвпр,, 
принудительная государственность, власти война, Соловьевъ успѣш
но доказываетъ Толстому, что государство нѳ,есід> зло; оно является 
даже относительнымъ доброму при ндсдеящемъ грѣхов.номъ' срстоя- 
ніи христіанскаго, общества. Вотъ образчикъ разговора по этому 
вопросу толстовца съ человѣкомъ христіанскимъ убѣзддрній, еди
номышленникомъ Соловьева.

Князъ (толстовецъѣ »А1 впрочемъ догадываюсь; вы разумѣете 
тотъ знамениты^ случай, когда въ пустынномъ мѣстѣ какой вы
будь отецъ видитъ разъяреннаго мерзаввд, крторый бросается на 
его невинную (для большаго эффекта прибавляютъ еще малолѣт
нюю) дочь, чтобы срверщцдъ надъ нрД. грус.щ>,е злодѣяніе, и вотъ 
несчастный отецъ, не имѣя возмажностр, иначе защитить ее, уби
ваетъ обидчика. Тысячу разъ слыхалъ этодъ аргументъ.

Л <5. (сторонникъ, Соловьева). „Замѣчательно, однако, не то, 
что въ тысячу радъ его слыхали, а тов что. никто ни одного раза 
не слыхалъ отъ вацщхъ единомышленниковъ. дѣльДфДР или хоть 
сколько нибудь блчтгрвиднагр возраженія , на этотъ простой аргу
ментъ" <)*

Этотъ аргументъ, основанный на фактѣ». взятомъ, изъ жизни, 
дѣйствительно, неотразимъ, Цсно, ч^’р проявленіе злу, насиліемъ 
въ иныхъ случаяхъ необходимо,, какъ мерьщее зло, какъ естест
венный выходъ изъ обстоятельствъ, обусловливаемыхъ цравствен- 
нымъ несовершенствомъ христіанскаго человѣчества, Толстой, вы
двигающій на первый планъ, въ своей религіозной философіи, та-

1) В. Соловьевъ. .Три разговора". 
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кіе, дѣйствительно, важные вопросы и рѣшающій ихъ, гакъ ради
кально, глубоко ошибается. Свои рѣшенія ихъ онъ основываетъ 
на тѣхъ или другихъ отдѣльныхъ текстахъ Евангелія, взятыхъ 
внѣ связи съ цѣльнымъ христіанскимъ жизнепониманіемъ и, вслѣд
ствіе этого, игнорируетъ въ Евангеліи самое главное для христіа
нина—цѣльный образъ Христа, который не находитъ себѣ полнаго 
выраженія въ отдѣльныхъ евангельскихъ изреченіяхъ.

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что государство съ его установле
ніями,—и при существованіи христіанскаго идеала, на немедлен
номъ осуществленіи котл^аг.) настаиваетъ Толстой,—живетъ въ 
органической связи сі іѣмъ естественнымъ порядкомъ, въ кото- 
ромі нѣтъ еще полной внутренней побѣды добра надъ зломъ. 
Царство Божіе—ебласть порядка сверхъ-естественнаго, мистическа
го, а государство—область порядка естественнаго. Конечный идеалъ 
христіанства—Царство Божіе, понятно, не укладывается въ рамки 
современной государственной организаціи; осуществленіе этого 
идеала будетъ знаменовать собою конецъ не только государства, 
но и всего міра. До этого же момента, всякое зло, не уничтожаясь 
въ своей сущности, ограничивается, сдерживается въ своихъ прояв- 
ніяхъ оружіемъ вещественнымъ: въ этомъ и заключается весь 
смыслъ принудительной организаціи государства, осуществляющей
ся, между прочимъ, и въ войнѣ. Правда ученіе Толстого о госу
дарствѣ и войнѣ можетъ, повидимому, найти себѣ подтвержденіе 
въ нѣкоторыхъ нѣстахъ Евангелія. Такъ Христосъ говорить о 
Царствѣ Своемъ, какъ о царствѣ не отъ міра сего 1); Онъ запре
щаетъ апостолу Петру мечомъ осуществлять свою, хотя бы и вы
сокую цѣль 2), этимъ самымъ какъ бы предрекая гибель и госу 
дарству, которое немыслимо безъ меча, какъ орудіе принудитель-

9 Іоанн. 18, 36.
») Матѳ. 26, 52. 



ной власти. Но мы знаемъ и другія мѣста Евангелія. Христосъ 
повелѣлъ Создавать „кесарево кесареви" }), платить динарій госу
дарству 2), не осуждалъ „сбора пошлинъ" 3), не воспрещалъ вѣ
рующимъ въ Него воинскаго служенія *)  и не считалъ послѣднее, 
само по себѣ, за грѣхъ 5).

Если бы кто либо усмотрѣлъ здѣсь противорѣчіе между еван
гельскими изречепіями, то при вдумчивомъ отношеніи къ нимъ 
нетрудно убѣдиться, что здѣсь только кажущееся, а не дѣйстви
тельное противорѣчіе. Полное осуществленіе воли Божіей въ мірѣ, 
которая должна стать всѣмъ во всемъ, есть цѣль всего мірового 
процесса; однако этой цѣлью не отвергается самый процессъ, а 
необходимо предполагается. Признаніе относительныхъ цѣнностей 
не только не противорѣчитъ религіозному идеалу, но прямо имъ 
требуется: очевидно, что весь путь къ совершенной славѣ Божіей 
очень дологъ, въ немъ есть и несовершенное начало и отдѣльныя 
стадіи относительной цѣнности, а этимъ самымъ оправдывается и 
существованіе государства и относительно совершенныхъ его 
формъ. •

Царстко Божіе уподобляется въ Евангеліи зерну горчичному ®), 
которое, будучи первоначально меньше всѣхъ зеренъ, къ концу 
времени выростаетъ въ большое дерево,—а также закваскѣ 7), по
ложенной въ тѣсто и постепенно его перерабатывающей. Разу*  
мѣется, вѣчный смыслъ всего совершающагося въ мірѣ—въ этомъ 
ростѣ Царства Божія, въ этомъ постепенномъ произростаніи зерна 
горчичнаго. Христіане ежедневно молятся: „да пріидеть Царетвіе 
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Тв'ое*.  Мы вѣрййъ, Что въ концѣ временъ, восторжествуетъ все
цѣлое *и  ййИ&ое 'добро, Когда зло не будетъ противостоять ему и 
ЖёДаНиый ййръ всего міра будетъ обезпеченъ. До. этого же мо
мента вёййа, еамо по' себѣ' отрицательное явленіе въ мірѣ, имѣетъ 
относительную цѣнность, какъ возможность защита слабыхъ отъ 
нападенія хищныхъ, кокъ возможность для христіанина иногда даже 
положить душу Свою за други своя і)

1) Іоанн. 15, 13.
2) Оправданіе добра, глава 18.

СбловѣУвбкое ученіе по вопросу о войнѣ почти совпадаетъ съ 
только Что; изложеннымъ христіанскимъ взглядомъ на войну, Въ 
другомъ мѣстѣ 1 2} Соловьевъ даетъ философское выясненіе смысла 
Войны Здѣсь Соловьевъ, не отрицая того, что-война, сама цо себѣ, 
есіь зло, утверждаетъ, ййииь, что ова является первымъ тагомъ 
къ обЪ^ДйЙенііо Человѣчества, и осуществленіюі мира и что упразд
неніе войны 'Не уничтожило бы другихъ видовъ борьбы, ндцр.. 
борьбы Классовой' и вражды религіозной. Здѣсь также разобранъ 
Со.ДоѣьУнймъ и одинъ изъ любимѣйшихъ пунктовъ ученія Толсто
го— отк&ѣъ отъ исполненія воинской невинности, при чемъ Со
ловьевъ выясняетъ моральную непозволительность такого отказа,,

II.

Итцкъ, до очевидности ясно, что Толстой, выставляя заповѣдь 
неирртидаенія злу и любви, ко, всѣмъ, какъ абсолютное правило 
жизни, глубоко ошибался. Безспорно, толстовская проповѣдь про
тивъ насилія (во всѣхъ его, видахъ) въ основѣ своей благородна 
и высоконравственна, но. оказывается,, что она, прежде всего, при 
извѣстной обстановкѣ, не соотвѣтствуетъ духу евангельскаго жиз
непониманія и, кромѣ тою, неосуществима въ условіяхъ человѣ
ческой жизни. Легко сказать; не воюйте, и будетъ хорошо, но 
какъ быть, когда война является единственнымъ и послѣднимъ 
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средствомъ самозащиты. Что дѣлать обыкновеннымъ смертнымъ 
людямъ, когда на нихъ какъ, напр., въ настоящее время на насъ- 
русскихъ, яростно нападаютъ люди, повидимому, не только за
бывшіе Христово ученіе (оно, кажется, всегда ихъ интересовало 
мало), но и повергнувшіе въ прахъ великіе когда-то въ ихъ гла« 
захъ моральные авторитеты—Канта, Гете, Маркса и Бебеля.

И приходится, хоть и съ большой грустью, констатировать въ 
настоящее время,' что проповѣдь Толстого, какъ и всемірная про
повѣдь мира, различные пацифистическіе конгрессы и проч. не 
имѣютъ дѣйствительно жизненнаго значенія, по крайней мѣрѣ, 
настолько, чтобы предупреждать войну. Это, повидимому, хорошо 
сознаютъ и сами толстовцы;, по крайней мѣрѣ,, недавно въ газе
тахъ промелькнуло извѣстіе, что въ настоящее время, русскіе по
читатели Л Толстого рѣшили устроить военный лазаретъ его име
ни, на томъ основаніи, что если-бы онъ былъ живъ, то, навѣр
ное, не остался бы чуждъ народному горю. Въ добрый часъ і)!

Замѣчательно и, конечно, очень утѣшительно, что въ настоя
щее время очень многіе бывшіе толстовцы и близкіе къ нимъ по 
убѣжденіямъ люди, подъ вліяніемъ наступившихъ грозныхъ міро
выхъ событій, на время какъ бы оставили толстовскую проповѣдь 
и стали разсуждать очень естественно и здраво. Оказывается, что 
они настоящую войну называютъ не только естественной, но и 
святой. ,.Это, говорятъ оыи, святая месть. Это месть, выпотрошен
ная отъ всего мелочнаго, эгоистическаго, а главное—отъ злобы, 
та месть, съ которой Христосъ гналъ изъ храма торгашей, осу
ждалъ книжниковъ и фарисеевъ, далъ отпоръ искушавшему его 
духу тьмы и стеръ главу змія. Святая месть, какъ высшее духов
ное всенародное напряженіе, проявлялась на Руси лишь въ вели

і) Сообщаютъ также въ газетахъ, что, въ нынѣшнюю войну убитъ на 
полѣ Сраженія извѣстный толстовецъ, князь Д. А. Хилковъ. ,Нов. Время- 
1914 г., №№ 13846 и 13862.
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кіе историческій моменты" і). Это уже нѣчто совсѣмъ другое по 
сравненію сь толстовской проповѣдью непротивленія. Очевидно, 
что, если не убѣждаются логически, то какъ бы инстинктивно 
чувствуютъ толстовцы въ настоящее время, что проповѣдь ихъ 
„великаго учителя*  противъ войны не всегда осуществима.

Ц „Русское Слово" 1914 г., № 238. Заслуживаетъ вниманій то обстоятель
ство, что въ настоящее время за необходимость войны съ нѣмцами высказы
ваются не только такіе противники ея въ обычное время, какъ наши загранич
ные соотеьественннки Бурцевъ и Плехановъ но и современный столпъ анар' 
хизма, другъ Толстого, кн. Петръ Крапоткинъ „Нов. Вр.“ № 13,862.

Наблюдая и убѣждаясь въ несостоятельности религіозной про
повѣди Толстого противъ войны, невольно вспоминаешь сейчасъ, 
въ великій историческій моментъ „второй отечественной войны", 
другую, художественную, толстовскую философію войны, геніально 
воплощенную нашимъ авторомъ въ „Войнѣ и мирѣ*.  Романъ этотъ 
по всей справедливости зовется русской Иліадой, и въ немъ не
подражаемо изображенъ другой великій моментъ русской исторіи,— 
первая отечественная война. Здѣсь Толстой философствуетъ сов
сѣмъ иначе, и безъ всякихъ усилій—безъ раздражительности, не
нависти и ругательствъ, къ чему онъ нерѣдко прибѣгаетъ въ своей 
религіолной философіи,—достигаетъ поистинѣ колоссальнаго впе
чатлѣнія. Что же открываетъ намъ Толстой въ этой эпопеѣ 12-го 
года, по вопросу о войнѣ? Основная мыспь „Войны и мира*,  по
скольку въ этомъ романѣ можно искать отвѣта на поставленный 
нами вопросъ, формулируется Толстымъ такъ: война — „то страш
ное дѣло, которое совершается не по волѣ людей, а по волѣ Того, 
Кто руководитъ людьми и мірами*.  Вотъ съ этимъ заключеніемъ 
Толстого нельзя не согласиться, и очевидно, что оно продиктовано 
нашему писателю духомъ любви, мира и правды. Потому то до
селѣ „Война и миръ*  является источникомъ познанія Россіи, рус
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скаго духа, нравственнаго характера русскаго народа, духовныхъ 
основѣ его жизни? Теперь очевидно, какой взглядъ нашего фило
софа на войну является болѣе вѣрнымъ: этотъ ли, выраженный 
въ „Войнѣ и мирѣ" стихійнымъ геніемъ его, или тотъ, другой, 
разсѣянный во множествѣ его такъ называемыхъ философскихъ 
сочиненій?

Теперь очевидно для насъ, что соловьевская философія войны, 
утверждающаяся на евангельскомъ учоніи и являющаяся опровер
женіемъ толстовскихъ умствованій о войнѣ,—въ существѣ своемъ 
правильна. Для насъ ясно, что война въ извѣстный моментъ мо
жетъ являться одной изъ формъ служенія своему народу и чело
вѣчеству средствомъ выполнить евангельскую заповѣдь любви, по
лагающей душу свою за други своя і). „Моральный смыслъ вой
ны, когда она ведется за право и справедливость, когда ею отра
жается зло и насиліе, не только въ ея цѣляхъ; ей присуща тра
гически очищающая сила. Она даетъ не только этотъ подъемъ 
вызова судьбѣ, который изобразилъ поэтъ:

„Есть упоеніе въ бою
И бездны мрачной на краю".

Она даетъ подъемъ жертвы, принесенной чему то неизмѣримо 
высшему, чѣмъ личная жизнь, подъемъ разрыва съ тѣми крѣпкими 
узами, которыя удерживаютъ человѣка въ плѣну у его быта, его 
обстановки; пріобщаясь смерти, человѣкъ здѣсь пріобщается и ка
кой-то высшей жизни, гдѣ ужасъ и страданіе выростаютъ въ ве
ликую радость" 2).

Е. П. Бѣлоусовъ.

*) Іоанн. 15, 15.
*) С. Котляревскій. .Война". Вопр. филос. и психол,. 1914 г.5, кн. 124.
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Что можетъ сдѣлать законоучитель въ настоя
щее военное время въ школѣ.

Весь міръ сознаетъ серьезность настоящаго момента. Все вни
маніе современнаго человѣчества сосредоточено на событіяхъ по
слѣднихъ дней. То, что казалось важнымъ и засаживающимъ ин
тереса нѣсколько дней тому назадъ,—теперь отступило на второй 
планъ. У всѣхъ па устахъ одно слово—„война‘. У всѣхъ въ душѣ 
одна мысль—съ крестомъ въ сердцѣ и оружіемъ въ рукахъ нака
зать безграничное честолюбіе Вильгельмовцевъ и сокрушить на
всегда бронированный кулакъ Гогенцоллерна съ его иллюзіей будто 
германцы—господствующая нація въ мірѣ; У всѣхъ одно желаніе-г- 
обезчестить врага за его дерзкіе клики: „ОеиізсЫапгІ, ОеиізсНІапсІ 
йЬег аііез*.  Этими идеями живутъ взрослые, ими-же проникаются 
малые, какъ бы инстинктивно сознавая, что и на нихъ лежитъ 
долгъ чести своего государства,, защиты его достоинства и забота 
о будущности родины. Если современные моралисты убѣждаютъ 
обшество словами: „да встрѣтитъ непріятель въ каждомъ дворя
нинѣ Пожарскаго, въ каждомъ духовномъ Палицына, въ каждомъ 
гражданинѣ Минина*,  то съ какими словами обратился-бы зако
ноучитель къ своей школьной аудиторіи? Едва ли будетъ преуве
личеніемъ если мы скажемъ, что и юное сердце сильно колышется 
при словахъ: .,.у насъ война*.  Развѣ намъ не извѣстны случаи, 
когда юношество и даже дѣти въ сознаніи, что врагъ посягаетъ 
на самое бытіе русскаго государства, а, быть можетъ, и всего рус
скаго народа проявляли удивительные таланты героизма. Эти искры 
дѣтскаго воодушевленія, исторически увѣковѣченнаго разительными 
примѣрами малютокъ-героевъ, должны разжечь въ душѣ главнаго 
школьнаго руководителя-законоучителя искреннее желаніе превра
тить жгучія искры въ пламя дѣтскаго патріотически-религіознаго 
энтузіазма, въ огонь высокой филантропической дѣятельности въ 
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горячее влеченіе стать „измлада*  въ ряды арміи съ тѣмъ разсче
томъ, чтобы всю послѣдующую жизнь мыслить себя не простыми 
зрителями жизненныхъ явленій, а прежде всего героемъ защитни
комъ отчизны. Съ дѣтства мы Должны знать какъ отвѣтить пол-' 
ководцу арміи:' „Веди насъ,' куда хочешь, отецъ нашъ! Умремъ 
или побѣдимъ!* —тВотъ историческія слова, которыя’твердо дилжны 
быть внѣдрены съ дѣтства въ сознаніе русскаго человѣка.

*) Церк.-общ. Вѣстникъ № 30, отр. 1 — 3. 1 ’’

' I.

Одинъ авторъ полуцерковнаго журнала, между прочимъ, пи
шетъ: „не могу я забыть бесѣды съ однимъ теософомъ въ февра
лѣ этого года въ Бельгіи: мы знаемъ, говорилъ онъ, что мудрецы 
управляющіе міромъ и обитающіе не въ матеріальныхъ , тѣлахъ, 
рѣшили войну и приведутъ къ ея ужасамъ, такъ какъ это един
ственный способъ пробудить человѣчество къ религіи*.  И дѣйстви
тельно пробудилась душа русскаго человѣка-христіанина. —Въ рѣ
чи, произнесенной на политическомъ собраніи 25 минувшаго іюля, 
свящ. К. Аггеевъ говорит^: „Началась мобилизація. Потянулись 

непрерывной линіей подводы съ запасными. онігэтнр оп атмд
— Прощайте, батющка! Помолитесь за насъ!

НІІД сГХН ІСК|ОД О ПІНѲГ.ОМ НТЭ9Н6ОН ОННѲМНОП ,4гЯТ0НЫО?І О ід'йТМГ.
— Послужите за насъ, а мы за васъ!яппнаятэдог} .цд н я’яэатвцо ..Г8ОЦТ0 <гхн «гхвиэкы .гяолннакояш 
Вотъ одинъ и тотъ же привѣтъ при встрѣчѣ.
На станціи около церкви солдатъ слѣзаетъ съ подводы, под

ходитъ къ церкви, кланяется въ землю, вынимаетъ кошелекъ и 
кладетъ монету въ висящую кружку*  *).  Родные—матери, отцы, 
жены, дѣти идутъ въ ту же церковь молиться за того, кто, 
пошелъ на заграничныя позиціи, въ предѣлы Австро Германіи, 
„положить душу свою за други своя*.  На что же должно подвиг
нуть школьнаго законоучителя пробудившееся національное сознаніе 
въ настоящій часъ итпытанія народной души? Дѣти воспріимчивы 
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и въ высшей степей» впечатлительны. Та церковная молитва, кото
рая раздается въ храмѣ, пусть слышится и въ школѣ. Зусть дѣти 
знаютъ, что подвиги воина, воинской званіе и служба высоки и 
святы въ Глазахъ народа, а въ моменты защиты ими своей отчиз
ны отъ непріятьля—вдвойнѣ почитаются и прославляются какъ въ 
молитвѣ, такъ и . въ общественномъ мнѣніи» Трудъ каждаго зако
ноучителя, поэтому, особенно теперь долженъ сказываться въ по
бужденіи возносить моленія со своими учащимися о нашихъ пра
вославныхъ воинахъ, прося у Бога побѣду и одолѣніе на врага. 
Для этого слѣдуетъ о. законоучителю, не нанося ущерба школь
ной молитвѣ въ ея обычномъ порядкѣ, пополнить ее тѣми проше
ніями, которыя Церковь полагаетъ при моленіи противъ „супоста
товъ*.  Необходимо также возносить моленія и о тѣхъ воинахъ, 
кои геройски запечатлѣли свое святое званіе собственною жизнью 
и погибли отъ непріятельской пули. Пусть дѣти не страшаться 
„вѣчной памяти*  по героямъ мученикамъ изъ славнаго нашего 
воинства. Они должны знать, что долгъ молитвы за православное 
воинство—долгъ каждаго христіанина. Особенно для нихъ должно 
быть поучительно, если о. законоучитель не преминетъ при мо
литвѣ о воинствѣ, поименно вознести моленія о дорогихъ для 
школьниковъ именахъ ихъ отцовъ, братьевъ и др. родственниковъ. 
Это удобно сдѣлать какъ въ средней, такъ и въ низшей школахъ. 
Въ первой—о. законоучитель можетъ узнать имена воиновъ пу
темъ опроса, а въ послѣдней—ему, какъ приходскому пастырю, 
должны быть извѣстны эти святыя имена. Внѣ всякаго сомнѣнія, 
что молитва въ данномъ случаѣ должна предваряться со стороны 
законоучителя особымъ назиданіемъ, уясненіемъ момента пережи
ваемыхъ событій и даже разъясненіемъ послѣднихъ извѣстій. Типы 
героевъ должны быть особенно внѣдряемы въ юное сознаніе буду
щихъ защитниковъ родины. Геройскіе подвиги должны быть рельеф
но оттѣнены устами законоучителя въ іеной аудиторіи. Это онъ 
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можетъ вдѣлать въ иредкласеной молитвѣ. Наиболѣе выдѣляю
щееся по своему духовйому облику изъ событій войны должно 
стать предметомъ особой эаконоучительской бесѣды въ формѣ ли 
реферата, лекціи или обычной рѣчи. Духъ молитвенной настроен
ности сроденъ русскому человгкку, а въ моменты народнаго бѣд
ствія,— въ особенности.

Съ молитвою-же идутъ на сраженіе и націи воины. И поле 
Куликовское, поле Бородинское, и прежде, и послѣ звука бран
наго, оглашались пѣніемъ священныхъ гимновъ церковныхъ. Съ 
пѣніемъ псалма: „Богъ намъ прибѣжище и сила“ ринулся въ 
битву съ варварами герой Донской; молебнымъ пѣніемъ къ Божіей 
Матери началъ свою битву князь Смоленскій. Знаменіе креста 
Христова есть такой панцирь и щитъ русскаго воина, съ кото
рымъ, по сознанію самихъ враговъ нашихъ, его можно только 
умертвить, но не побѣдить. И потому пусть теперь вмѣстѣ съ 
воинами молится вся Русь: и большіе, и малые. Въ церкви, и въ 
школѣ, и дома пусть всѣ проникаются вѣрою и проявленіями ре
лигіи. Пусть знаетъ надменный врагъ, что „съ нами Богъ“.

II.

Настоящая война популярна. Война идейная. Война, гдѣ уча
ствуетъ, безъ различія партій, вся Россія. О чемъ иномъ свидѣ
тельствуетъ то высокопатріотическое воодушевленіе, какое мы на
блюдали въ столицахъ и другихъ городахъ, какъ ие о проявле
ніи страной патріотизма. Патріотизмъ рождаетъ героизмъ. Необходимо 
законоучителю учесть это обстоятельстко и зародить къ. юныхъ серд
цахъ молодежи тотъ высокій патріотическій подъемъ, на который моло
дежь вполнѣ способна и отзывчива. Средства къ этому многораз
личны. Намъ припоминаются пріемы, употребляемые въ этомъ от-
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Ношеній въа нѣкоторыхъ окраинныхъ гимназіяхъ. Мы наблюдали 
<съ какимъ "неподдѣльнымъ чувствомъ Туркестанскіе гимназисты въ 
высокоторжественный царскій день стремились, послѣ продолжи
тельной литургіи въ приходскомъ храмѣ, въ стѣны гимназіи, что
бы здѣеь выслушать праздничное привѣтствіе г. директора и звон
кимъ дѣтскимъ голосомъ стройно исполнить предъ портретомъ Го
сударя Императора національный русскій гимнъ и закончить его 
дружнымъ „ура!*  Прекасенъ обычай нѣкоторыхъ гимназій пѣть,

•) Дѣло Св. Синода № 259, за 1910 г.

Н Ліи ■Л!7.ч '
въ особые дни недѣли, послѣ утренней молитвы, „Боже Царя 
храни!" И если гдѣ его нѣтъ, то обязательно надлежитъ ввести,

■' ’і '! ' "
особенно въ настоящее время. Старые же благородные обычаи не

Йоіикосіл'н амчінЛ'п • ііЬяэнод йоиеч нмг.<|кяц8я
уничтожать, а поддерживать и поощрять. Преступны поэтому предъ 
Престоломъ и Отечествомъ тѣ законоучители, которые, укоренив- 
шіеся въ этомъ отношеніи порядки, стараются вывести изъ стѣнъ 
гимназіи, какъ то было въ одной мужской гимназіи Степного края, 
.г ■ ч ■ . ■■

Руководители же и начальники учебныхъ заведеній, по долгу своей 
службы, обязываются все доброе, въ смыслѣ проявленія въ средѣ 

'>■ Ъ’Ч1' >Ъ,;;. ■ .: г ч ■ 1 - , і . ■
учащихся на почвѣ патріотизма, расширять и сохранять. Поэтому 
какъ грустно было читать помѣтку одного преосвященнаго (нынѣ, 
кажется, Подольскаго, въ свое время бывшаго долго законоучите
лемъ въ Орловскомъ кадетскомъ корпусѣ), который на одномъ до
кладѣ съ донесеніемъ, что въ этой Степной гимназіи законоучи
тель вывелѢ „глубоко патріотическій обычай пѣнія по субботамъ 
національнаго гимна", сбоку противъ этого мѣста,собственноручно 
ёдѣлалъ слѣдующую надпись: „тоже и навязывать ученикамъ 
слишкомъ часто и безъ надобности проявленіе патріотическихъ 

‘чувствъ, монетъ имѣть при неискусныхъ руководителяхъ обратное 
дѣйствіе". *)

Намъ приходится касаться этихъ скорбей, въ цѣляхъ пре
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дотвращенія подобныхъ явленій на фонѣ чистой школьной жизни 
со стороны законоучителей, въ особенности теперь. Развитіе па
тріотизма, еі’о насажденіе въ средѣ учащихся—это дѣло первосте
пенной важности. Въ школѣ оно должно идти чуть не параллель
но съ религіознымъ образованіемъ. Тогда только государство мо
жетъ надѣяться на честныхъ слугъ своей родины, если надежда 
Россіи—современная молодежь—будетъ воспитываться на здоро
выхъ религіозно-патріотическихъ началахъ. Если гордый нѣмецъ 
кричитъ: .ОеиізкЫапф ЬеиізсНІапсі йЬег аІІез“ (Германія выше все
го), то русскій съ малолѣтства долженъ усвоить, что .никакая 
страна не можетъ сравняться со святою Русью, съ величіемъ 
ея Православія и СамодержавіяНаиболѣе же всего этому дол
женъ содѣйствовать въ школѣ законоучитель. Остальные члены 
корпораціи должны быть солидарны съ законоучителемъ, всемѣрно 
поддерживая его на пути насажденія и укрѣпленія въ дѣтяхъ 
патріотическихъ чувствъ. Способы этого довольно опредѣлены. 
Прежде всего, сама школа должна всецѣло идти на встрѣчу этимъ 
благимъ начинаніямъ. Общество, въ своемъ проявленіи подобныхъ 
чувствъ, не должно изъ своей среды отталкивать дѣтей. Литера
тура своими поэтическими произведеніями должна вселять въ мо
лодые умы патріотическое мужество и отстаивать героизмъ, прояв
ленный во славу родины и на пользу отечества. Самъ законоучи
тель всѣми этими способами широко можетъ воспользоваться и 
чрезъ свое церковное слово въ свою очередь подкрѣпить все вы
раженное въ этомъ смыслѣ обществомъ и литературой. Здѣсь-же 
должны сыграть видную роль .потѣшныя роты“, гдѣ патріотиче
ское воодушевленіе магнетически можетъ воздѣйствовать на на
строеніе молодежи и привлечь въ свои рады всю школу. Здѣсь 
возможенъ въ этомъ отношеніи такой энтузіазмъ, что, при опыт
номъ руководителѣ, дѣти всѣ, какъ одинъ, съ каждымъ годомъ, 
мѣсяцемъ и днемъ станутъ мыслить себя ближе и ближе къ тому 



моменту, когда они, будучи уже взрослыми, наконецъ могутъ „еъ 
крестомъ въ, сердцѣ и мечемъ въ рукахъ" ринуться. на врага, по
бѣдить его и мирно отдаваться тому труду, къ которому готовился 
каждый, для поддержанія дальнѣйшей, жизни въ Государствѣ,

Ш.
Законоучитель не вьшолналъ-бы свой задачи въ переживаемый 

моментъ, если-бы не обратилъ вниманіе школьниковъ на проявле
ніе съ ихъ стороны того святого дѣла, которое выражается черезъ 
благотвореніе. Если когда, то именно теперь ощущается острая 
нужда въ помощи больнымъ и раненымъ воинамъ. Законоучитель 
долженъ выяснить, что харктеръ войны налагаете на всѣхъ гра
жданъ отъ мала до велика обязанность нести посильныя жертвы 
на алтарь Отечества, что кто можетъ на іюлѣ брани съ оружіемъ 
въ рукахъ противостоять врагу, тотъ долженъ заботиться о ра
неныхъ и семьяхъ, ушедшихъ на войну, деньгами:, или личнымъ 
трудомъ оказывая носильную помощь.

Н.о мало сказать, это дѣтямъ—надо еще помочь имъ въ но
сильной формѣ принять ѵчастіе въ общей дружной работѣ:, нужно 
указать какія жертвы съ ихъ стороны наиболѣе желательны и до
ступны имъ. I

Трудно, датъ готовые рецепты для всѣхъ случаевъ, какъ спра
ведливо указываютъ „ ІІетр. Вѣд.“. Многое зависитъ и отъ мает
ности, гдѣ живутъ дѣти, отъ большей или меньшей удаленности 
ея отъ театра военныхъ дѣйствій и отъ ихъ возраста, и отъ об
щественнаго положенія и отъ степени обезпеченности, и отъ ха
рактера получаемаго ими образованія, и отъ множества другихъ 
условій, такъ что каждый отдѣльный случай слѣдуетъ строго инди
видуализировать. Въ одномъ случаѣ дѣти могутъ жертвовать въ 
пользу раненыхъ свои карманныя деньги; въ другомъ—принять 
участіе въ земляныхъ работахъ,, гдѣ это требуется; въ третьемъ-— 
помогать въ заготовкѣ госпитальныхъ матеріаловъ и г. д.



Циркуляромъ министра нар. просв. указана форма носильной 
помощи общему дѣлу для большой группы дѣтей- для воспитан
никовъ техническихъ и ремесленныхъ училищъ.

Намъ думается, что учебное начальство могло бы найти под
ходящее дѣло для еще 'большей группы дѣтей, а именно для всѣхъ 
дѣвочекъ, посѣщающихъ учебныя заведенія. Учебный годъ начи
нается. и можно бы сразу во всѣхъ женскихъ учебныхъ заведе
ніяхъ ввести на урокахъ рукодѣлія шитье бѣлья для раненыхъ. 
Отъ этого получилась бы двойная польза- во-первыхъ, при даро
вомъ трудѣ можно бы изъ средствъ, ассигнованныхъ на бѣлье 
для раненыхъ, закупить большее количество матеріала, а во-вто
рыхъ, какое громадное воспитательное значеніе для дѣточекъ имѣло 
бы сознаніе, что онѣ работаютъ на раненыхъ и, такъ сказать, 
этимъ выполняютъ свой христіанскій и гражданскій долгъ?

Извѣстны и другіе способы проявленія молодежью филантро
пическихъ чувствъ по отношенію къ воинству. Изъ фактовъ рус- 
ско-ястѳнской войны отмѣчаются явленія, когда воспитанники, осо
бенно живущіе въ интернатахъ, отказывались, напр., отъ третьяго 
обѣденнаго блюда, въ пользу раненыхъ, а ученики старшихъ клас 
совъ отчисляли изъ зарабатываемыхъ репетиторствомъ и уроками 
суммъ извѣстный процентъ на то же дѣло. Студенты Демидовскаго 
лицея въ Ярославлѣ постановили: участвовать личнымъ трудомъ 
въ номощи раненымъ; открыть между собой сборъ пожертвованій 
на нужды войны; уступить часть студенческой столовой подъ ла
заретъ; обложить каждаго обѣдающаго въ столовой по 3 коп.; 
обложить особымъ сборомъ на нужды войны стипендіатовъ и по
лучки денегъ изъ дома и т п. Дѣтскіе вечера, концерты, литера
турныя утра и даже домашніе спектакли— все это источники до
хода на нужды войны.

Принимая во 'вниманіе данныя по вопросу законоучительской 
дѣятельности въ школѣ въ настоящее воеияое время, мы едва-ли 
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ошибемся, если будемъ утверждать, что приведенныя нами сообра
женія должны лечь въ основу законоучительской работы теперь, 
когда Отечество наше защищается за правду и правое дѣло. За
щитники наши, запечатлѣвая свои высокіе подвиги собственною 
кровію, вполнѣ заслуживаютъ вниманія общества, и нашей разно
образной съ его стороны помощи. Большія услуги оказываетъ намъ 
воинство,—вдвойнѣ должны быть оцѣнены эти заслуги и вполнѣ 
возмѣщены нами тою сердечностью, тою лю'ювыо и тѣмъ уча
стіемъ, кои всегда способны отерѣть безутѣшныя слезы несчаст 
ныхъ страдальцевъ за Родину и успокоить тѣхч., которые въ своемъ 
кормильцѣ—героѣ, быть можетъ, лишились многаго, или даже 
всего. И какъ велики бываютъ тѣ, которые своевременно и вѣрно 
понимаютъ моментъ и правильно его оцѣниваютъ. Ухаживая за 
больными и раненными въ настоящей войнѣ, будемъ подготовлять 
будущихъ великихъ защитниковъ нашей Родины, чтобы они зна
ли и вполнѣ понимали величіе нашей страны и всегда готовы были 
къ ея защитѣ и доблестямъ, въ дѣлѣ отраженія всякаго врага и 
супостата, открыто попирающаго принципы святой правды и за
конности. „Законоучитель".

Протоіерей А. Голосовъ.
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съ критико-біографичеснимъ очеркомъ

Къ 1915 г. исполняется ХХХ-лѣтіе со дня смерти 
этого геніальнаго писателя и поэта, въ произведе
ніяхъ котораго отразились вся жизнь Франціи, ея 
исторія и національный духъ французскаго народа.

Содержаніе Романы и повѣсти 36 книгъ 
Соборъ Парижской Богоматери, отверженные, Тру- 
ясенники моря, Человѣкъ, который смѣется, Девя
носто третій годъ, Гамъ Исландецъ, Бюгъ Жаргалъ

Послѣдній день приговореннаго, Клодъ 1’е.

Драматическія произведенія: Эми Робсартъ, Кром
вель, Торквемада, Маріонъ де-Лормъ, Король забав
ляется; Лукреція Борджія, Марія Тюдоръ, РюиВлазъ 
Бургграфы, Эрвани, Анджело, Эсмеральда, Близнецы 
Историческія сочиненія: Исторія одного преступле
нія (Наполеонъ III и франко-прусская война 1870 
г.), Изъ видѣннаго. Избранныя стихотворенія изъ 
сборниковъ: Оды и баллады. Восточные мотивы. 
Осенніе листья. Легенды вѣковъ. Внутренніе голо
са. Свѣтъ и тѣнп. Пѣсни сумерекъ. Возмездія. Пѣ
сни улицъ н лѣсовъ. Созерцанія. Настроенія. Токо
вые годы. Грозная година. Искусство быть дѣдомъ.

Моя лира,_______________ .'

------- по III абонементу -------
Кромѣ 50 № № журнала, всѣ прил. къ 1 и 2 абонвм. а именно: 36 кн. полн. ербран сочин. 
Виктора Гюго, 12 кн. соб. соч. Брэтъ-Гаута 12 сб. „Міровая Война*  и 12 кн. соч.

Эсизе Реклю .Народы и страны Западной Европы"..

12
по 2 абонементу:

книгъ собранія сочиненій аме
риканскаго писателя

Б р э т ъ-Г П р т п
Разскакы }>рэтъ-Гарта посвящены природѣ амери- 
канскаго^іал-иато запада, разбойничьимъ и охот
ничьимъ приключеніямъ и калифорнійскимъ золо

тоискателямъ.
40 роскошно иллюстрированныхъ сборниковъ

12 міровля воинн
въ разсказахъ и иллюстраціяхъ.

Военные разсказы. Дневники участниковъ и оче
видцевъ. Описанія выдающихся эпизодовъ и сра
женій на суіпѣ, битвъ въ воздухѣ, на водѣ и 

и подъ водой и подвиговъ ея героевъ.
13 книгъ сочиненія французскаго географа
І&, 3 Л И 3 Е РЕКЛЮ

Народы и страны Западной Европы, 
въ новомъ переводѣ и съ дополненіями члена гео
графическаго института имени Э. Реклю, въ Брюс

селѣ И. К. Лебедева.
Богато иллюстрирован. изданіе. 

Содержаніе2 книгъ: 1. Франція. 2. Великобрита- 
танія. 3. Бельгія. 4. Германія. 5. Австро-Венгрія. 
6. Италія. 7. Швейцарія. 8. Испанія и Португалія., 
9. Греція, Европ. Турція и Болгарія. 10. Румынія- 
Сербія, Черногорія и Албанія. 11. Голландія и Да 
__________ нія. 12. Швеція и Норвегія.___________

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 2 ХХ” 7 ₽. ”«3 12 руб.
Допускается разсрочка подписной платы: для 1 и 2 абон,—-Зр. при подп., 2 р. къ 1 апр. и 

2 р. къ 1 іюля, для 3 абон.—5 р. при подп., 4 р. къ 1 апр., 3 р. къ 1 іюля.
Пописчики 1 абонем., заявившіе при подпискѣ, о желаніи получить кромѣ 36 книгъ сочин. 
Виктора Гюго, любое изъ трехъ прилож. ІА — Допускается разсрочка:’при подпискѣ 4 р., 
2 абон. (по своему 1 выбору) уплачиваютъ 1Г*  къ 1 апр. 3 руб., къ 1 іюля 3 руб.

Контора журнала „ВОКРУГЪ СВѢТА". Москва, Тверская, домъ № 48.
Изданіе Т-ва И, Д. Сытина. Редакторъ Вл. А. Поповъ.

1 р. 50 к. въ годъ 
съ пересылкой.

----- --- ------ О подпискѣ впь 1Е>1=> году
Годъ XIV изд. на ежем^сяч< иллюстр. журн. для дѣтей средняго возраста.

2 Г > ,В подъ редакц. Вл. Попова.
Учен. Комит. при М. Н. П. допущенъвъ учен. библ. начальн. учил. по предварит. подпискѣ.

Кромѣ 12-ти кн. жур., въ видѣ безпл. прил. будетъ дана любимая кн. дѣтей кн. В. Ѳ. Одоевскаго 
гылзыи ПЪЛІІІІіии ипинса**  ВЪ КОТОРУЮ будутъ лучшія его сказки, какъ напр.:

(ІПЦдПП ДОДУШПП ПгППЕЛ , .Городокъ въ табанеркѣ", .Серебранный рубль*,  „Бѣдный 
Гнѣдко" „Червячокъ" и др.



„ШКОЛА и ЖИЗНЬ'1
Еженедѣльная общественно-педагогическая газета съ ежемѣ- 

мѣсяными приложеніями
издаваемая въ Петроградѣ подъ общей редакціей Г. А. Фальборка.

Открыта подписка на 1915 годъ.
Пятый годъ изданія

V годъ изданія застаетъ насъ въ разгаръ тяжелой войны. Оставаясь вѣр
ной своему девизу—«школа и жизнь—одно неразрывное цѣлое»—газета „Школа 
и Жизнь*  живо откликается на происходящія событія. Но война не должна со
всѣмъ заслонить интересы народнаго образованія, интересы культуры. Въ ихъ 
отстаиваніи газета видитъ въ данный моментъ свою неотложную задачу. Несмо
тря на всѣ потрясенія и жертвы страна должна сохранить свою школу, готовя
щую ей новыя поколѣнія гражданъ, должна свято беречь всѣ очаги культуры.

Газета будетъ выходить по прежней прогррммѣ, со слѣд. отдѣлами:
]) Статьи по вопросамъ: а) органи

заціи школы и школьнаго законода
тельства, б) общепедагогической тео
рій и практики.

2) Статьи по различнымъ вопросамъ 
образованія и воспитанія.

Фельетонъ, харатеризующій, по пре
имуществу, внутреннюю жизнь шко
лы, или популяризующій различныя 
стороны знанія.

4) Обзоръ общей печати.
5) Хроника образованія, въ которой 

первое мѣсто будетъ удѣлено дѣятель
ности законодат. учр. правительства, 
мъстнаго самоуправленія и т. д.

6) Хроника школьной жизни въ Рос
сіи, славян. земель и за-границей.

7) Обозрѣніе спеціальной литерату
ры, русской и иностранной.

По прежнему, дополненіемъ къ газетѣ служатъ ежемѣс. безплат. приложе
нія. Въ теченіи 1915 г. будутъ даны слѣдующія книги: сочиненія о воспитаніи 
Платона и Аристотеля подъ ред. и со статьями проф. Ѳ. Ф. Зелинскаго; по во
просу о началѣ воспитанія—трудъ ВилліамаСтерна „Психологія ранняго дѣтства*  
съ добавленіями Л. Г. Оршанскаго; сборникъ, посвященный профессіональнымъ 
учительскимъ организаціямъ въ Россіи и на Западѣ со статьями Діонео, С. А. 
Золотарева, Г. А. Фальборка, И. И. Шрейдера и др.; книга итальянской писатель
ницы Паулы Ломброзо „Жизнь дѣтей" и нѣсколько другихъ; всего не менѣе 80 
печатныхъ листовъ.

Особое вниманіе газета удѣляетъ начальной школѣ, матеріальному и пра
вовому положенію нар. учителя, а также дѣятельности земскихъ и городскихъ 
самоуправленій въ области нар. образованія.

Въ качествѣ постоянныхъ сотрудниковъ газета насчитываетъ многихъ 
преподавателей низшей, средней и высшей школы, членовъ родительскихъ коми
тетовъ, дѣятелей земскихъ и городскихъ самоуправленій, членовь Г. Думы и Г. 
Совѣта. Кромѣ того, газета имѣетъ корреспондентовъ, дающихъ сообщенія съ 
мѣстъ.
ППППИГНПЯ ІІѢНЛ на газету съ ежемѣс. прилож. на годъ на 6 мѣс. на 2 мѣс. ііЦДПИѵПІІЛ ЦЫ1Й съ Доставкод и пересылкой 6 р. 3 р. 2 р.
Для учащихъ въ нач. нар. училищахъ при годовой подпискѣ допускается разсро

чка при подпискѣ 2 р., 1 февраля, 1 марта, 1 апрѣля н 1 мая по 1 р.

Подписка принимается:
въ Главной Конторѣ (Петроградъ, Литовская ул., 87), во всѣхъ почт.-телегр. отд. 

и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные №№ высылаются безплатно.

Объявленія: Цѣна за строку нонпарели (при 4 столбцахъ въ страницѣ): 
позади текста—25 к.; передъ текст.—40 к.; на обложкѣ—60 к.



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Принимается подписка на ежемѣсячный духовный журналъ, всту
пающій въ третій годъ существованія,

„ЛропоШкическій /истокъ1;
-— съ-------- ■

„ПАСТЫРСКИМЪ ЧТЕНІЕМЪ''
Программа „Проповѣдническаго Листка*:  поученія на всѣ вос

кресные и праздничные дни года и на разные случаи приходской 
практики. Внѣбогослужебныя собесѣдованія. Избранныя святооте
ческія поученія.

Программа „Пастырскаго Чтенія*:  статьи по церковно-обще
ственнымъ вопросамъ, по изъясненію Гв. Писанія и богослуженія, 
статьи по другимъ богословскимъ вопросамъ. Обозрѣніе журналовъ. 
Руководящія указанія по церковному уставу на каждый мѣсяцъ 
(недоумѣнные случаи).

Журналъ будетъ разсылаться задолго до 1-го числа того мѣ
сяца, на какой предназначаются проповѣди. Въ виду этого редак
ція проситъ подписываться заблаговремено, а прежнихъ подписчи
ковъ, во избѣжаніе перерыва въ полученіи журнала, незамедли
тельно возобновить подписку.

ИТ НІІГ/Ц 9ІНЭЖЫ8.Г, еонтѣявв ОМОЛВНЕ 7М0И йінвдй
При возобновленіи подписки просятъ указывать прежній 

№ адреса.

Подписная цѣна журнала—2 рубля въ годъ. Подписной, годѣ 
съ 1-го января. Заграницу—3 руб. Выписывающіе 10 экз. журна’- 
ла 11-й получаютъ безплатно.

Годовой экземпляръ журнала за 1914 г„—1 р. 60 коп., а за 
1913 г. (съ апр.)—1 р. 20 коп.



Адресъ: Кіевъ, Редакція журнала ^Проповѣдническій Листокъ". 

Редакторъ профессоръ Кіевской духовной
академіи М. Скабаллановичъ. 

Издатель препод. Кіевской семинаріи А. Троицкій.

Отъ Редакціи.
Въ настоящемъ 3-мъ году существованія еврего журнала Ре

дакція останется вѣрной принятому сначала направленію, какъ 
встрѣтившему столь горячее сочувствіе и одобреніе духовенства. 
Но Редакція увѣрена, что ея дѣло, какъ и всякое дѣло, творимое 
съ любовію и усердіемъ, будетъ совершенствоваться съ каждымъ 
годомъ и все болѣе будетъ отвѣчать задачемъ пастырскаго с туже
нія. Въ настоящую же тяжелую годину борьбы съ ополчившимися 
на Россію врагами, ровно какъ и по окончаніи этой борьбы, когда 
къ русскимъ пастырямъ, естественно, предъявляются болѣе высо
кія требованія, чѣмъ обычно, Редакціи, по мѣрѣ силъ и возмож
ности, постарается отвѣчать назрѣвшимъ и назрѣвающимъ запро
самъ жизни и служенія русскихъ пастырей.

Изъ отзывовъ печати о журналѣ.

„Я далекъ отъ человѣческихъ похвалъ, но я благодарю Бога 
за то, что появился этотъ „Листокъ Проповѣдническій" въ міръ;..., 
всякій кому знакомо завѣтное движеніе души псалмопѣвца: „воз- 
жада душа моя къ Богу крѣпкому, живому*,  найдетъ себѣ здѣсь 
полное удовлетвореніе. Посему молю братію мою не отвергнуть сего 
сокровища отъ сердца и мыслей своийѣ*.  Гавріилъ, епископъ 
Аккерманскій („Киш. Еп? Вѣд.“ 1913 г.. № 39).

По отзывамъ печати, проповѣди журнала, „при всей своей 
простотѣ и краткости, проникнуты необычайной сердечностью, вы
дѣляются своею оригинальностью. Въ нихъ сквозитъ, чистое рели



гіозное .чувство и любовь ко Хрусту. Но въ нихъ „звучитъ и лю
бовь къ бѣдному, страдающему человѣку®. („Курск. Еп. Вѣд.® 
1913 г.г № 13). „Быть вѣрными основной идеѣ проповѣди ста
раются всѣ проповѣдники, всѣ издатели иропов. сборниковъ, но 
успѣха не имѣютъ. Въ этомъ отношеніи «Нропов, Листокъ® является 
счастливымъ исключеніемъ: проповѣди его творчески облекаютъ 
единственный предметъ проповѣди—слово Божіе въ современную, 
доступную народную форму, отчего ж> содержанію своему онѣ въ 
высшей степени увлекательны щ несомо’ ш о при .умѣлі м; :'р-из- 
несеніи, будутъ выалуійаны съ жигіымъ ішт< рееомъ... Словомъ, при 
вѣрности своимъ задачамъ, чПроп. Листокъ® вскорѣ же станетъ 
нёпремѣпнѣтй'і. ва'сто.тьным’ь йсѴрпаломъ духовенства, а для начи
нающихъ импровизаторовъ-проповѣдниковъ онъ прямо незамѣнимъ® 
(„Рнз. Еп. Вѣд.® 1913 г., № 9). „Что-то живое и свѣжее чув
ствуется въ проповѣдяхъ журнала® '(„Россія® 1913 г.. № 2381); 
„онѣ легки и пріятны даже для чтенія® („Тамб. Еп. Вѣд.® 1913 г„ 
№ 21). „Проповѣди журнала очень напоминаютъ проаовѣди из
вѣстнаго церКовного витіи прот: Родіона Путятйна и качественной 
стороной своей превосходятъ ихъ*.  Проповѣди и статьи журналѣ, 
„научно и популярно изложенныя, обогатятъ драгоцѣннымъ и обиль
нымъ матеріаломъ къ достойному выступленію съ проповѣдниче
скимъ словомъ съ церковной кафедры не только начинающихъ 
импровизаторовъ-проповѣдниковъ. но и опытныхъ и долголѣтнихъ 
сѣятелей слова истины® („Сам. Ёп. Вѣд.® 1913 г., 15 дек.).

Вторая часть журнала („Паст. Чт. “) встрѣчена также Лестными 
отзывами печати. По словамъ печати, „вслѣдъ за поученіями и со
бесѣдованіями въ журналѣ помѣщается весьма любопытный отдѣлъ 
литургическаго и церковно-историческаго характера® („Русская 
Правда® 1913 г., № 1937), „представляющихъ собою краткое, но 
полезное чтеніе для лицъ, интересующихся вопросами пастырства 
и церкоВНО-богослуіКебнйго Дѣля® („Курск. Еп. Вѣд.“ 1913 г., № 19).



„Это поистинѣ рѣдкое явленіе среди выходящихъ и когда- 
либо выходившихъ проповѣдническихъ листковъ и журналовъ... 
Надо поражаться, что столь дешевый журналъ такъ много даетъ 
цѣннаго не только для пастыря, но и для всякаго, даже свѣтскаго 
человѣка, интересующагося православнымъ богословіемъ*  („Русская 
'Правда*,  1913 г., № 1937).

Въ редакціи журнала „Проповѣдническій Листокъ*  можно 
пріобрѣсти слѣдующія книги:

М. Скабаллановичъ. Толковый Типиконъ, вып. I. Кіевъ 1911 г., 
стр. 494, ц. 2 р. 50 к.; вып. II, Кіевъ 1913 г., стр. 335, ц. 1 р. 75 к.

Отзывы печати 6 Толковомъ Типиконѣ. „Поистинѣ было бы 
жаль, если бы эта, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательная и рѣдкост
ная по внутреннимъ достоинствамъ и практически-жизненному значе
ній),' книга не получила самаго широкаго распространенія не только 
среди духовенства, но и въ православно-вѣрующихъ кругахъ нашего 
русскаго образованнаго обществз. Книга можетъ несомнѣнно при
влечь и любовь, и расположеніе не только къ богослуженію, но и 
къ самой Церкви даже ея охладѣвшихъ членовъ.

- ’ 'Кни го—прямо сокровище и для законоучителя и для священ
ника, равно—г сельскаго и городскаго, въ его служебной практикѣ 
(Тавр. Церк.-Общ. Вѣсти, 1911 г.).

М. Скабаллановичъ. Первая глава книги пророка Іезекіиля, 
Маріуп. стр. 317, ц. 3 р.

Его же. Комментарій на книгу пр. Іезекіиля, Спб. 1909, стр. 
356, ц. 3 р. 50 к.

Его же. Изъ Апостола (трудныя мѣста), Кіевъ 1909, стр. 32, 
ц. 30 коп.

Его же. Рождественская служба, Кіевъ 1914 г., стр. 27, ц. 30 к.
А. Троицкій. Церковное отлученіе и его послѣдствія, Кіевъ 

1913, ц. 35 к.
Его же. Покаянная церковная дисциплина. Кіевъ 1913, стр.

46, ц. 50 коп.

Просятъ настоящее объявленіе передавать интересующимся.



Открыта подписна на 1915 годъ.

52 №№
журнала

Единственный въ Россіи еженедѣльный 
популярно-юридическій литературный 
........иллюстрированный журналъ....... .

(3-йгодъ изданія).

12
книгъ.

Еженедѣльно свыше 100.000 экземпляровъ.

Жизнъ и Судъ~=^- 
издается въ Петроградѣ при уч. луч. писателей и юристовъ, 
изв. худож. и спеціальн. фот. корресп. съ увлекат. содержан. 

и постоянными юридическими отдѣлами.
-----  ЦБННЛЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ БИБЛІОТЕКИ —

12 КНИГЪ больш. фсрм. (до 1500 стр. убор. печ.) 
необходимыхъ каждому .гражданину. БЕЗПЛАТНО

1—2 Спутникъ призываемаго.
3—4 Крестьянское право.
5—6 Законы о евреяхъ.
7— Наемъ помѣщеній.

8—9 Налоги.
10— Права учащихся.
11 — Бракъ и разводъ.
12— Обезпеченіе семьи

Всѣ книги общедоступно изложены и снабжены образцами 
дѣловыхъ бумагъ и прошеній.

П р П I? Д □ КНИГИ разсыпается всѣмъ годовымъ подпис-------- I I Ь г Г! 71 Г\ I I I ( I < чикамъ съ 1 № журнала. ----------  

КОНСУЛЬТАЦІЯ для подписчиковъ
на страницахъ журнала подъ редакціей лучш. юристовъ по
мѣщаются безплатно исчерпывающ., отвѣты на всѣ вопросы 

подписч. по юридическ. адмннистрат. и др. дѣламъ.

Подписная, цѣна 4 руб. на годъ Хіо^и'.

Разсрочка: при подпискѣ 2 р. къ 1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р 
Безъ прилож. на годъ 2 р. 50 к.„ 6 м.—1 р. 25 к., 3 м,—65

Подписка приним. также во всѣхъ почт.-телегр, отдѣлен.

на годъ
4 р. 

съ прил.

Редакція и Контора:

Петроградъ, Владимірскій 3.

на годъ 
2р. 50к. 
безъ пр.



* : ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Открыта подписка на 1915 годъ
на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный журналъ 

для семьи, школы, арміи и народа

Въ 1915 году подписчики получатъ:
ЕП АІпМл журнала „Вѣрность". Каждый № заключаетъ въ себѣ 
ѵѵ Л!Л" богатый іг разнообразный литер. - худож. матеріалъ, 

рисунки йобств. хуДож. и ёйймкн событій текущей жизни.
ААНаНа 'обігфс. тголит. газеты „Русская Земля". Каждый № 
УІІПкіК состоитъ изъ 16 стр. бол. жури. форм, и содержитъ 
рукой, ст. по ’всѣм'ъ вопр. общест., полит. и церк. Жизни, фель
етоны, ст. экономич., с.-х. и др. полный обзоръ событ. за нед.

Статьи изложены ясно и просто.
Для провинціи вполнѣ замѣняетъ ежедневную газету.

Кромѣ того при журналѣ „Вѣрность" будутъ даны слѣдующія
19 ТкііГ безпл. прил. „Библіот. Вел. Мір. Войны". [Ежем.] Под.12. ВЫП. робная лѣтоп. войны, разск., письма вспомин, о войнѣ_

4 подробныхъ карты военн. дѣйствій: запади., вост.[ южный 
и рус.-турец. театры войны съ цосл. дани, до янв. 1915 г.

12 карт.-автотип. художеств. исполонен. цвѣты. краск., изоб
ражающихъ-событія текущей войны. (Ежем.|

_ ПОДПИСНАЯ ЦЪЯА (съ псресылкой). ,

1 настѣнный календ. на 1915 г. въ краскахъ [При перв. №].

На журн, „Вѣрность" с'ъ газетой „Русская Земля" На 0р На6 Зр 1 ,На ІР 50ки всѣми другими приложеніями. ГОДЪ ѵ • мѣс. | Зм. 1
На журн „Вѣрность" съ „библ. Великой Войны" и На 4п Наб2п 1 На3 1пкален., но безъ „Русской Земли" и друг. приложен. годъ мѣс. ^Р | мѣс. 1 Р-
Отдѣльно на „Русскую Землю*  съ приложеніями; На 2 оѵб) I $ 1 пѵб4 карты, 12 картинъ и календарь. ГОДЪ мѣс. 1 РУ'-’"

Редакторъ-издатель М. Д Плетневъ.
Требованія адресовать:

Въ контору журнала „Вѣрность", Петроградъ, Знаменская, 21.



О подпискѣ въ новомъ 1915- году на изданія В. М. Скворцова

Открыта подписка на 1915 годъ. '
ИЗДАТЕЛЬСТВО В. М. СКВОРЦОВА.

Дастъ своимъ ОД И О РѴС2 3 період. органа 
подписчикамъ О/А 1<і_ Г <УО. и 5 названій

отдѣльныхъ изданій а именно:
Ежедневная Политическая, Общественная и Церковная газета

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
6 р, полгода 3 р 1 мѣс. 50 к.

Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій, проповѣд
ническій и духовно-беллетристическій журналъй«.к „голосъ истины 0-Годъ

шипи пні
Зр. ™а1ц 50«.

Годовые подписчики на газ. „КОЛОКОЛЪ11 и жур, «ГОЛОСЪ ИСТИНЫ» вносятъ за оба 
изданія только 8 руб. и получатъ безплатно

Разоблаченіе тайнъ масштво. ннТоо
(Везпл-атное- приложеніе къ журналу „Голосъ Истины".)

2 части съ пред, еп. ІІеррари Жуана. Перев. Валентины Коршъ.
Сверхъ того въ фельетонахъ газеты „КОЛОКОЛЪ1* будутъ напечатаны два высоко-худо

жественныхъ произведенія а именно:

„нн ЗНРЪ БЛНГОДНТИ",
романъ изъ первыхъ временъ христіанства, Попова Пермскаго, автора „Живыхъ факеловъ1 

и философскихъ этюдовъ „Зло" и „Счастіе".
„У Р И С Т I А Н И Дѵ> Новѣегь изъ современной жизни Франціи, г п \ I I 11 II Г\ Л» Переводъ Мазуренко.

ХХ-й гоизданір.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ журналъ

12 №№ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНIЕ“
съ 4 безплатными приложеніями въ годъ.

ПОДПИСНАЯ Ц’БНА: ГОДЪ 6 руб. полгода 3 руб.



150 И’Ив Православный Благовѣетникъ бвы ”
Путеводитель въ живомъ словѣ пастыря-проповѣдника и 

учителя вѣры и нравствѳннности.
Сборникъ подробныхъ проповѣдническихъ конспектовъ и схемъ на всѣ воскресныя и празд
ничныя церковн. службы, внѣбогослужебн. и миссіон. бесѣды въ кругу 1915 церковн. года. 

Чудеса и Знаменія нашего времени.
Сборникъ религіозно-назидательныхъ разсказовъ изъ міра 
таинственнаго, расположенныхъ въ порядкѣ катихизическаго 

ученія о вѣрѣ. » .
Пособіе для церковн. поуч. и христоматія для чтенія въ семьѣ и школѣ.

Церковные вопросы на Думской Каѳедрѣ
и Исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ.

Вновь переработанное сочиненіе Н. Гумилввскаго.
(Будетъ печататься особымъ счетомъ странницъ въ „Мисс. Обозрѣн." 1915 года)

Подписавшіеся на всѣ изданія и приложенія

= вмѣсто 20 р. ПЛАТЯТЪ ТОЛЬКО 12 р. =
и въ 1915 г. получатъ: ЗОО №№ ежеднев. газ, „Колоколъ", 52 №Ы» еженед. жур. „Гол. Ист.“ 

12 Я°№ ежем. жур. , Миос. 0бозр.“, 6 вып. „ІІравд. Благотв. и 4 книжки беэплат. прил.

РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ для подписавш. на всѣ изд.: При подп. 9 р. къ 15 іюля 3 р.

Гг. возобновляющіе подписку, если не могутъ почему-либо.выслать къ 1 января подписныя 
деньги благоволятъ не позже 15 декабря с. г. прислать открытку съ извѣщеніемъ (подписку 
прошу возобновить на такія-то изданія, деньги высланы будутъ тогда-то и приклеить свой 

адресный билетикъ 1914 года.

Подписку просимъ избѣгать направлять чрезъ кн. маг„ такъ какъ и редакція и адресатъ 
теряютъ 5%, а адресовать исключит. на редакцію: Петрогр., Невскій, 153 Ред. „Колоколъ,,

Издатель-Редакторъ В- М. СКВОРЦОВЪ.
Редакторы: И. И. Высоцкій и В. Ѳ- Смирновъ.

Новые читат., подписавш., до декабря будутъ получать безплатво „Колоколъ" до конца года


