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10 Апрѣля 1916 года.

Христосъ Воскресе!
Не изъ родного Литовскаго края, но изъ 

сердца нашей отчизны—Москвы Вѣстникъ 
Виленскаго Св.-Духовскаго Братства обра
щается съ радостнымъ пасхальнымъ привѣт
ствіемъ къ своимъ читателямъ, съ которыми 
болѣе уже полу го да не велъ бесѣды.

Попущеніемъ Божіимъ заняты врагомъ сто
лица Литвы и большая часть Литовской епархіи. 
Учрежденія духовныя и гражданскія оставили 
предѣлы своихъ губерній и епархіи и обосно
вались въ разныхъ городахъ Россійской Импе
ріи. Разсѣялись по лицу земли Русской и члены 
Св.-Духовскаго Братства, въ частности, его 
Совѣта. Немало прошло времени, пока члены 
Братства, представители различныхъ прави
тельственныхъ учрежденій, вмѣстѣ съ этими 
послѣдними, нашли себѣ какое либо приста
нище и нѣкоторую возможность возобновить 
прерванную дѣятельность. Еще болѣе прошло 
времени, пока духовныя и свѣтскія лица- 
члены Братства, представители духовенства и 
духовнаго вообще вѣдомства узнали другъ о 
другѣ—гдѣ кто находится по выселеніи изъ 
Литовскаго края.

Но разсѣявшись по разнымъ мѣстамъ об
ширнаго нашего отечества, насельники Литов
ская края, пространственно разобщенные, 
духовно объединялись общею для всѣхъ скорбью 
объ утратѣ родныхъ палестинъ, невзгодами, 
неразлучными съ разсѣяніемъ и скитаніями, 
сладкою мечтою о возвратѣ въ родной край и 
усердною молитвою къ Господу о побѣдѣ надъ 
супостатомъ. И духовныя, и многія свѣтскія 
лица прежде всего спѣшили узнать, гдѣ теперь 
средоточіе церковной жизни Литовскаго края, 
гдѣ Архипастырь Литовскій, гдѣ подвѣдомыя 
ему учрежденія. На недолгое время Консисторія 
остановилась въ предѣлахъ Литовской епархіи, 
въ гор. Вилейкѣ. Но врагъ приближался и къ 

этому городу, изъ котораго предстояло выѣ
хать далѣе вглубь Россіи. Какъ разъ къ этому 
времени подоспѣло приглашеніе Архипастыря 
съ Архіерейскимъ домомъ и Консисторіею въ 
гор. Москву, въ Даниловъ монастырь, насто
ятелемъ сего монастыря, Архимандритомъ Іоа
кимомъ. Приглашеніе съ благодарностью было 
принято, и въ началѣ сентября Консисторія 
прибыла въ Даниловъ монастырь, а въ поло
винѣ сентября прибылъ сюда и Архипастырь, 
остававшійся въ Вильнѣ. Сдѣлана была соотвѣт
ственная публикація, и вскорѣ къ новому вре
менному центру церковной жизни Литовскаго 
края стали направляться письменныя сообщенія 
со всѣхъ концевъ Россіи, начались и личныя 
посѣщенія Владыки и Консисторіи лицами 
духовными и свѣтскими съ разными дѣлами 
и нуждами. Дѣлъ этихъ и нуждъ оказывалось 
немало, между прочимъ и такихъ, которыя 
вызывались новыми условіями жизни послѣ 
эвакуаціи: однимъ надобны были метрическія 
справки, другимъ нужно выдать удостовѣреніе 
то на полученіе эвакуаціоннаго пособія, то на 
свободный проѣздъ, то для полученія въ чу
жихъ мѣстахъ какихъ-либо занятій, третьимъ 
нужны были руководственныя указанія и разъ
ясненія по разнымъ, возникавшимъ въ новыхъ 
условіяхъ жизни, вопросамъ и недоумѣніямъ. 
Многіе обращались и обращаются теперь за 
помощью, испытывая крайнюю нужду, не
рѣдко не имѣя насущнаго хлѣба. Эвакуація 
почти всѣхъ застигла врасплохъ, приходилось 
членамъ одной семьи или одного причта раз
лучаться въ разныя стороны и случалось, 
что долго одинъ о другомъ ничего не знали 
и не слышали. Отсюда во множествѣ полу
чались и получаются въ Консисторіи запросы 
и справки о мѣстахъ жительства членовъ 
причта и другихъ эвакуированныхъ лицъ. Все 
это положило начало взаимному общенію ме
жду клириками другъ съ другомъ и со мно
гими изъ ихъ прихожанъ. Но осуществлялось 
это общеніе, конечно, лишь постольку, по
скольку могла служить этому дѣлу канцеляр- 
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екая переписка, притомъ при сокращенномъ 
въ настоящее время составѣ Консисторской 
Канцеляріи. Сообщались отвѣты, давались 
указанія болѣе внѣшне-распорядительнаго ха
рактера, чѣмъ, конечно, далеко не исчерпы
вались запросы, чаянія и надежды вопрошав
шихъ. Съ другой стороны поступавшія въ 
Консисторію донесенія не столько юридиче
скаго, сколько морально-бытового свойства, не 
находили соотвѣтственнаго отклика и, оста
ваясь «при дѣлахъ» Консисторіи, не вызывали 
желательнаго обмѣна мнѣній.

Уже это одно обстоятельство вызывало 
нужду въ особомъ, болѣе цѣлесообразномъ, 
пути и способѣ къ взаимному обмѣну мыслями, 
наблюденіями и впечатлѣніями. Такимъ спосо
бомъ, конечно, можетъ быть только нарочитый 
епархіальный печатный органъ. Этой цѣли 
и служилъ издаваемый въ г. Вильнѣ Вѣстникъ 
Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. Высоко
преосвященнымъ Архипастыремъ Литовскимъ 
признано благовременнымъ возобновленіе его 
изданія и теперь въ Москвѣ, дабы тѣмъ спо
собствовать удовлетворенію разнообразныхъ 
нуждъ и потребностей епархіи и, въ частности, 
Братства.

Помимо вопросовъ болѣе или менѣе лич
наго свойства и характера, касающихся какъ 
клириковъ, такъ и ихъ пасомыхъ, есть и дру
гіе, болѣе высокіе интересы и задачи, которымъ 
служитъ Св.-Духовское Братство, которыя тѣмъ 
болѣе дороги ему теперь, и нуждаются поэтому 
въ соотвѣтственномъ выраженіи въ печатномъ 
словѣ. Разсѣяніе православныхъ насельниковъ 
Западнаго края по всей Россіи во всѣхъ, кому 
дорого православіе, въ частности, въ Братствѣ 
Виленскомъ, полагающемъ первою и главною 
своею задачею поддержаніе, охраненіе и защиту 
Православія, вызываетъ естественный вопросъ: 
въ какихъ условіяхъ въ религіозно-церковномъ 
отношеніи находятся православные, какъ остав
шіеся на мѣстахъ своего жительства въ неза
нятыхъ врагомъ мѣстностяхъ, такъ и вынуж
денные оставить свои мѣста, вездѣ ли они 

надлежаще пастырски окормляются и духовно 
поддерживаются, не подвергаются ли соблаз
намъ со стороны тѣхъ или иныхъ отщепенцевъ 
изъ православія и враговъ его, наприм. сектан
товъ, не подпадаютъ ли инымъ какимъ-либо 
недобрымъ вліяніямъ, или не эксплоатируетъ 
ли ихъ кто либо, пользуясь ихъ часто безвы
ходнымъ положеніемъ. Священный долгъ 
пастырей, церкви членовъ Братства и всѣхъ 
православныхъ выходцевъ Западнаго края не 
замыкаться въ своихъ личныхъ интересахъ, но 
внимательно осматриваться окрестъ себя и не 
упускать случаевъ и возможности, хотя бы 
и малой, въ томъ или другомъ отношеніи, 
быть полезнымъ своимъ собратьямъ, дабы, по 
завѣту Апостола, другъ друга тяготы нести 
и тѣмъ исполнить законъ Христовъ (Гал. 6, 2).

Тамъ, на полѣ брани, бокъ о бокъ выступая 
на защиту дорогой Родины, сблизились пра
вославно-русскіе люди и съ соплеменными имъ, 
хотя и инославными, собратіями-поляками, 
своею кровью оросившими родную землю 
и также большею частью пребывающими въ 
разсѣяніи. Это единеніе на полѣ брани, эта 
одинаково горькая участь, выпавшая на долю 
и православныхъ, и инославныхъ насельниковъ 
Западнаго края, будемъ надѣяться, послужитъ 
залогомъ и началомъ новаго будущаго ихъ 
сожительства, чуждаго какой-либо непріязни, 
взаимно доброжелательнаго. Да воплотится въ 
жизнь тѣхъ и другихъ та истинная свобода 
вѣроисповѣданія, когда каждый съ уваженіемъ 
относился бы къ вѣроисповѣданію ближняго, 
не насилуя и не оскорбляя вѣры другого, тѣмъ 
болѣе чуждаясь всѣхъ недостойныхъ средствъ 
для достиженія религіозныхъ цѣлей. Духъ любви 
христіанской, всепрощающей, милосердствую
щей, не превозносящейся, все покрывающей 
и все терпящей, кромѣ искаженія истины 
Божественной и завѣдомой неправды, эти 
свойства любви, Апостоломъ начертанныя 
(I Кор. 13 гл.), да руководствуютъ и пастырей 
и пасомыхъ въ ихъ отношеніяхъ къ инослав
нымъ собратьямъ. Въ особенности близки 
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должны быть эти апостольскіе завѣты тѣмъ 
православнымъ пастырямъ и пасомымъ, кото
рые, милостію Божіею, или остались на мѣстахъ 
своего жительства, или возвратились на эти 
мѣста, по очищеніи ихъ отъ непріятеля. Тя
жела пока и ихъ жизнь въ мѣстахъ разорен
ныхъ, близкихъ къ бранному полю со всѣми 
его ужасами, но эти мѣста все же предста
вляютъ собою какъ бы нѣкіе начальные про
свѣты, которые, дастъ Богъ, будутъ разширяться, 
пока не сдвинется и со всего Литовскаго края 
опущенная надъ нимъ жестокимъ врагомъ 
мрачная кровавая завѣса. Пусть же насельники 
этихъ «просвѣтовъ» будутъ піонерами,—первы
ми тружениками по возстановленіи въ новомъ, 
болѣе чистомъ, совершенномъ видѣ всего наи
болѣе дорогого для нихъ и благопотребнаго, 
прежде же всего да укрѣпляется въ нихъ духъ 
родного православія и того истиннаго благо
честія, которое, по слову Апостола, «на все 
полезно есть». (1 Тимоѳ. 4, 8). А Братство 
Виленское, посильно приходящее и теперь на 
помощь застигнутымъ нуждою выселенцамъ изъ 
Литвы, радостно ждетъ того—далъ бы Богъ— 
близкаго времени, когда оно съ своей стороны 
приметъ живое участіе въ возстановленіи и 
упроченіи въ предѣлахъ Литовскаго края пра
вославно-русской жизни.

Радость Воскресенія Христова.
(Поученіе).

Смерти празднуемъ умерщвленіе, адово 
разрушеніе, иного житія вѣчнаго начало.

(Троп. Пасх. канона).

Такъ вѣщаетъ намъ Пасхальная пѣснь. А что 
мы видимъ и слышимъ окрестъ себя? Страданія 
и смерть—всегдашніе наши спутники, а въ наши 
дни они обрушились на насъ съ небывалою силою. 
На полѣ брани кровь льется ручьями. Лазареты

заполнены страждущими воинами. Смерть нещадно 
сметаетъ человѣческія жизни,—находитъ себѣ жертвы 
и на сушѣ, и въ морской глубинѣ. Неправда и зло 
свирѣпствуютъ болѣе, чѣмъ когда либо. Ежедневно 
читаемъ и слышимъ мы о звѣрствахъ нашихъ вра
говъ, погрязшихъ въ животномъ эгоизмѣ. Уступая 
только силѣ, въ безумой мечтѣ они по трупамъ 
слабѣйшихъ хотятъ подняться до той высоты неза
висимости, когда сами будутъ для всѣхъ писать 
законы, идутъ путемъ безумства царя Вавилонскаго, 
говорившаго въ сердцѣ своемъ: „взойду на небо, 
на высоты облачныя, буду подобенъ Всевышнему“. 
(Ис. 14, 13 14).

А у насъ, дома, не тамъ—на полѣ брани, гдѣ 
братья наши, слѣдуя завѣту и примѣру Христову, 
самоотверженно умираютъ за Русь святую, а въ 
глубокомъ, какъ говорится, тылу, все ли обстоитъ 
благополучно? Неправда спѣшитъ ли уйти отъ насъ? 
На гребнѣ мутныхъ волнъ современной жизни не
мало видится грязной накипи: корыстолюбіе, ал
чность, безучастіе къ нуждѣ ближняго, страсть къ 
наживѣ, заглушающая голосъ совѣсти, мотовство 
и роскошь, страсть къ нарядамъ и зрѣлищамъ— 
все это уживается наряду съ лишеніями и стра
даніями на полѣ брани.. „Хлѣба и зрѣлищъ11 — 
кричали въ древнее время язычники. А чѣмъ 
лучше ихъ въ наши дни многіе христіане, безумно 
растрачивающіе на зрѣлища же и время, и деньги, 
и совѣсть?

И, однако, все же мы празднуемъ смерти умер
щвленіе, адово разрушеніе, новаго житія вѣчнаго 
начало. Не ложно слово Церкви. Она прежде всего 
не настоящее только видитъ: она прозираетъ въ 
то далекое будущее, когда наступитъ невечерѣющій 
день новаго вѣчнаго житія, когда не будетъ уже 
мѣста неправдѣ, когда отретъ Господь всякую слезу 
отъ очей людскихъ, когда упразднится и послѣдній 
врагъ—смерть. А вѣдь эта свѣтлая надежда на бу
дущее наше воскресеніе, на новую жизнь по воз
станіи изъ гроба дарована намъ именно воскресеніемъ 
Христовымъ: „Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ 
первенецъ изъ умершихъ, ...и мертвые во Христѣ 
воскреснутъ первѣе“ (1 Кор. 15, 20; 1 Сол. 5. 16), 
говоритъ Св. Апостолъ.

Пусть и не насталъ еще этотъ послѣдній день, 
но по слову Спасителя, день Господень „пріидетъ 
яко тать въ нощи“. Это—для всего міра. А для 
каждаго изъ насъ въ отдѣльности онъ наступаетъ 
такъ быстро, часто такъ неожиданно.. Жизнь наша 
течетъ какъ вода, убѣгаетъ какъ сонъ. И если есть 
въ ней что постоянное, властное, то это только 
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смерть. И давило бы насъ это сознаніе силы и не
избѣжности смерти, если бы за ея мракомъ не 
сіялъ свѣтъ будущаго воскресенія, того воскресе
нія, начало которому положено воскресеніемъ Хри
стовымъ. Не здѣсь, стало быть, на землѣ центръ 
нашей жизни, а тамъ за гробомъ. Какъ же не 
радоваться вѣрующему сердцу, что Воскресшій 
Христосъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даровалъ, 
ту вѣчную жизнь, гдѣ не будетъ уже неправды, 
гдѣ счастье для всѣхъ достойныхъ его одинаково 
доступно!

Великое происходитъ въ нашей душѣ въ святые 
дни Пасхи: она очищается, свѣтлѣетъ и предвку
шаетъ неизреченныя радости будущаго небеснаго 
царствія; ей такъ близко, такъ родственно, такъ 
любезно становится все высокое, небесное, Бо
жественное; это та радость, съ которой не могутъ 
быть и сравниваемы наши скоротечныя земныя 
радости; это та радость, о которой сказалъ Спа
ситель, что „никто же возьметъ ее отъ васъ11. 
(Іоан. 16, 22).

Вотъ что, братіе, бываетъ съ душею нашею во 
дни Св. Пасхи. А вѣдь для жизни святой, бого
угодной то именно и нужно, чтобы духъ не уга
шался, чтобы не утрачивался вкусъ ко всему высо
кому, чистому, небесному, чтобы не ослабѣвало, не 
подавлялось низменными страстями стремленіе быть 
ближе къ Господу...

О если бы, братіе, эта радость пасхальная не 
изрѣдка только посѣщала насъ, а чаще была бы 
достояніемъ нашихъ сердецъ! Какъ мракъ отъ лучей 
солнечныхъ, бѣжало бы тогда все скверное, злобное, 
нечистое изъ сердца, котораго невидимо касается 
Христосъ Божественнымъ Существомъ Своимъ. 
Кто не со Мною, говоритъ Спаситель, тотъ про
тивъ Меня (Мѳ. 12, 30). Будемъ страшиться, братіе, 
одной этой возможности стать на гибельный бого
борственный путь. Не престанемъ молить Воскрес
шаго Жизнодавца, да оживитъ Онъ наши омерт
вѣвшія отъ грѣха сердца, дабы въ нихъ крѣпко 
укоренилась и навсегда сохранялась животворная 
и спасительная радость, которую даетъ свѣтлый 
день Воскресенія Христова.

Пасхальная ночь.
Святая ночь! Плеяды звѣздъ, мерцая, 
Плывутъ въ эѳирѣ голубомъ.
Блѣднѣетъ дискъ высотъ... Чу! ангелъ рая 
Лучистымъ шевельнулъ крыломъ.

И отъ святынь обители нетлѣнной 
Спѣшитъ къ землѣ посолъ небесъ...
И онъ гласитъ во всѣ концы вселенной: 
„Христосъ Воскресъ! Христосъ Воскресъ!11

Но дольній міръ заглохъ въ борьбѣ безправной: 
Отвѣта нѣтъ на горній зовъ...
Лишь на Руси великой, православной- 
Пасхальный зовъ колоколовъ.

Здѣсь ждутъ его... Душѣ простой, смиренной 
Такъ внятенъ смыслъ его словесъ!
И онъ гласитъ во всѣ концы вселенной: 
„Христосъ Воскресъ! Христосъ Воскресъ!11

Страна родная! Бѣгъ войны кровавой
И на тебѣ оставилъ слѣдъ...
Но духомъ ты крѣпка. Съ безсмертной славой 
Да зрѣетъ лавръ твоихъ побѣдъ!

Возстанешь ты, въ лучахъ весны безсмѣнной, 
Для возрожденія чудесъ.
И онъ гласитъ во всѣ концы вселенной: 
„Христосъ Воскресъ! Христосъ Воскресъ!11

Е. Ганецкій.

Изъ быта литовскихъ пастырей и
пасомыхъ.

Населеніе Литовской епархіи частью осталось, 
въ качествѣ плѣнниковъ, на мѣстахъ своего житель
ства, занятыхъ непріятелемъ; частью проживаетъ 
въ приходахъ, незанятыхъ врагомъ, или очищен
ныхъ отъ него; частью, наконецъ, разсѣялось по 
разнымъ мѣстамъ Россіи, въ качествѣ „бѣженцевъ11.

О первой категоріи насельниковъ Литовскаго 
края, за скудостью о нихъ свѣдѣній, приходится 
сказать очень немногое. Одни изъ нихъ не успѣли, 
или же не имѣли возможности заблаговременно 
удалиться въ болѣе безопасныя мѣста, а нѣкоторые 
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и добровольно рѣшили не оставлять мѣстъ своего 
жительства и служенія. Къ числу послѣднихъ отно
сятся: о Ключарь Виленскаго Каѳедральнаго Собора 
протоіерей Михаилъ Голенкевичъ, священникъ того 
же собора Павелъ Савицкій, іеромонахи Св.-Духова 
монастыря Макарій и Савватій, іеродіаконъ Нико
димъ, монахъ Георгій и псаломщики Каѳедральнаго 
Собора—Ѳ. Клепиковъ и Виленской Знаменской 
церкви—Мацкевичъ.

Захвачены въ плѣнъ изъ священно-церковнослу- 
жителей епархіи слѣдующія лица: священникъ Ко- 
быльникской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Аристархъ 
Билевъ съ псаломщикомъ И. Дерингомъ, Занороч- 
ской церкви, того же уѣзда, С. Кузьмичъ, Вишнев
ской церкви, того же уѣзда, Іустинъ Счастный съ 
псаломщикомъ Ѳедоровымъ, Дубатовской церкви, 
того же уѣзда, Романъ Хмѣлевскій съ псаломщикомъ 
П. Бѣлоусомъ, псаломщикъ Засвирской церкви, 
того же уѣзда, И. Мѣшковъ, протоіерей Крети- 
генской церкви, Тельшевскаго уѣзда, Николай 
Введенскій, священникъ Тельшевской церкви Ми
хаилъ Павловичъ, священникъ Шкудской церкви, 
Шавельскаго уѣзда, Александръ Дружиловскій съ 
псаломщикомъ В. Прозрѣтскимъ и священникъ 
Благовѣщенской церкви, Шавельскаго уѣзда, Се
менъ Онуфріенокъ съ псаломщикомъ М. Бутомъ.

О судьбѣ оставшихся въ плѣну лицъ не полу
чается никакихъ почти свѣдѣній, кромѣ немногихъ 
общаго свойства замѣтокъ, попадающихъ иногда 
на страницы газетъ. Голоданіе, разнаго рода стѣс
ненія, принудительныя работы, крайняя подозри
тельность враговъ и жестокость незаслуженныхъ 
наказаній—такова общая картина жизни плѣнни
ковъ. Всякія письменныя сообщенія для плѣнниковъ 
запрещены. Лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ по
лучались отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ краткія извѣ
щенія. Такъ, священникъ М. Павловичъ, по словамъ 
мѣстнаго благочиннаго, писалъ своей семьѣ, что 
онъ въ плѣну въ Германіи и просилъ выслать ему 
хлѣбныхъ сухарей. Подобное же краткое и един
ственное сообщеніе было еще отъ священника 
П. Савицкаго его семьѣ, въ коемъ онъ извѣщаетъ 
о своемъ здоровьѣ и благополучіи. Чрезъ Мини
стерство Иностранныхъ Дѣлъ Епархіальное Началь
ство наводило справку объ оставшихся въ Вильнѣ 
священно-церковнослужителяхъ. Отвѣтъ полученъ 
былъ только о двухъ лицахъ—священникѣ Савиц
комъ и псаломщикѣ Клепиковѣ—въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ: „Согласно телеграммѣ Император
ской Миссіи въ Копенгагенѣ, священникъ Павелъ 
Савицкій и псаломщикъ Ѳома Клепиковъ находятся 

въ Вильнѣ, здоровы и продолжаютъ исполнять 
свои обязанности по совершенію церковной службы. 
Оба просятъ спѣшной присылки денегъ'-. Въ по
добномъ родѣ всего чаще бывали и другія рѣдкія 
сообщенія изъ плѣна, что невольно заставляетъ 
предполагать, что онѣ пишутся подъ диктовку по 
одному шаблону и дѣйствительности можетъ быть 
далеко не соотвѣтствуютъ, въ частности, внушаютъ 
подозрѣніе и касательно судьбы посылаемыхъ плѣн
нымъ денегъ.

Кромѣ вышеуказанныхъ лицъ, были въ плѣну, 
но возвратились—протоіерей Русскосельской цер
кви, Свенцянскаго уѣзда, Филиповичъ съ псалом
щикомъ Никольскимъ и благочинный Старо-Мядель- 
скаго округа, Вилейскаго уѣзда, Николай Кустовъ. 
Насколько тяжело должно быть положеніе плѣнныхъ, 
можно видѣть изъ того, что протоіерей Филиппо
вичъ, по отходѣ нѣмцевъ, по свидѣтельству благо
чиннаго, былъ оставленъ на пепелищѣ своей церкви 
совершенно ограбленнымъ, въ одномъ подрясникѣ, 
безъ обуви, а псаломщикъ Никольскій, бѣжавшій 
изъ плѣна послѣ трехнедѣльнаго тамъ пребыванія, 
два мѣсяца болѣлъ нервною горячкою. Много 
тяжелыхъ испытаній перенесъ въ теченіе 16 дней 
плѣна и благочинный Кустовъ, оставшійся въ при
ходѣ по занятіи его нѣмцами. Но въ то же время, 
пишетъ о. благочинный, „въ минуты душевныхъ 
страданій доставляла ему утѣшеніе и ободряла 
ослабѣвавшій иногда духъ его сердечная радость 
прихожанъ при видѣ священника, страдавшаго съ 
народомъ и переносившаго одинаковыя съ нимъ 
лишенія и невзгоды. Пребываніе мое въ плѣну, 
пишетъ еще о. благочинный, было полезно и для 
мѣстной церкви, которая со всѣмъ своимъ имуще
ствомъ осталась въ цѣлости и невредима, благодаря 
постоянному моему ходатайству предъ нѣмецкими 
властями о сохраненіи святыни въ чистотѣ и долж
номъ порядкѣ

Что касается клириковъ, продолжающихъ оста
ваться въ плѣну, то не видится надежды на осво
божденіе ихъ изъ плѣна ранѣе окончанія войны. 
На ходатайство объ освобожденіи изъ плѣна свя
щенника Тельшевской церкви М. Павловича Высо
копреосвященнымъ Архіепископомъ Тихономъ по
лучено отъ г. Оберъ-Прокурора извѣщеніе, что 
„отъ Императорской Миссіи въ Копенгагенѣ 
получена телеграмма, согласно коей германскія 
власти отказываютъ въ данный моментъ въ разрѣ
шеніи священнику Павловичу выѣзда на родину“. 
Изъ назначенной въ пособіе наиболѣе пострадав
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шимъ принтамъ суммы въ 10000 руб. *)  (8000 руб. 
ассигнованы Св. Синодомъ и 2000 руб. пожертвованы 
Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Тихономъ) 
священнику Павловичу послано 100 руб. и женѣ 
его, по ея просьбѣ, назначено ежемѣсячное по
собіе.

*) Къ 20 тыс. р. Его Высокопреосвященство прибавилъ 
еще тысячу руб., назначенную ему лично изъ Св. Синода 
въ пособіе

Не легко живется и тѣмъ изъ насельниковъ 
Литовскаго края—пастырей и пасомыхъ, которые 
находятся въ мѣстностяхъ, или незанятыхъ непрія
телемъ, или же очищенныхъ отъ него. Имущество 
ихъ расхищено, или уничтожено. Дома церковные, 
если не сожжены и не разрушены, то заняты либо 
офицерами, либо лазаретами, или же устроены въ 
нихъ питательные пункты. Не менѣе разоренными 
оказались и прихожане церквей означеннаго раіона. 
Многимъ изъ нихъ приходитъ на помощь Прави
тельство, то выдавая имъ пайки натурою, то кормя 
ихъ на питательныхъ пунктахъ вмѣстѣ съ прохо
дящими или осѣвшими бѣженцами. Все это отра
жается, конечно, и на матеріальномъ положеніи 
духовенства, вынужденнаго жить почти однимъ 
лишь небольшимъ жалованьемъ—28 руб. священнику 
и 8 руб. псаломщику. Естественно, поэтому, что 
духовенство всѣхъ округовъ означеннаго раіона 
обращалось съ слезною просьбою къ Епархіальному 
Начальству объ исходатайствованіи ему суточнаго 
довольствія съ 1 сентября 1915 года, по примѣру 
полученія такового довольствія всѣми гражданскими 
служащими указаннаго раіона.

Въ м. ноябрѣ 1915 года Высокопреосвященнѣй
шій Тихонъ лично обозрѣвалъ церкви и приходы 
Вилейскаго и Дисненскаго уѣздовъ, Виленской гу
берніи, и потомъ обратился съ ходатайствомъ въ 
Святѣйшій Синодъ о пособіи прежде всего свя- 
щенно-церковно-служителямъ означенныхъ уѣздовъ. 
„И пастыри, и пасомые этихъ приходовъ, писалъ 
между прочимъ Владыка, влачатъ свое существо
ваніе въ вопіющей нуждѣ, въ пучинѣ горя, на
пастей и болѣзней. Дороговизна предметовъ пер
вой необходимости въ посѣщенныхъ мною прихо
дахъ баснословная, значительно превышающая даже 
столичныя цѣны, къ тому же многаго необходимаго 
ни за какія деньги достать нельзя. При такихъ 
условіяхъ оставшіеся въ этихъ приходахъ священно- 
церковнослужители, во многихъ случаяхъ утратив
шіе всѣ другіе виды довольствія, вынуждены жить 
исключительно на жалованье, притомъ—на два дома, 
такъ какъ почти всѣ принты эвакуировали свои

*) Изъ нихъ около 8 тыс. р. уже роздано духовенству. 

семейства вглубь Россіи11. Если къ этому прибавить, 
что многимъ изъ клириковъ приходится еще въ 
разныхъ мѣстахъ—на сторонѣ содержать учащихся 
дѣтей, то такимъ, можно сказать, приходится жить 
даже на три дома.

Отъ 23 января сего года послѣдовало ходатайство 
Его Высокопреосвященства, а отъ 5 февраля отъ 
имени г. Директора Хозяйственнаго Управленія при 
Святѣйшемъ Синодѣ получено Владыкою письмо 
слѣдующаго содержанія: „Вслѣдствіе представленія 
Вашего Высокопреосвященства Святѣйшему Синоду, 
отъ 27 января сего года за № 456, о назначеніи 
суточнаго довольствія духовенству раіона военныхъ 
дѣйствій, имѣю честь увѣдомить Ваше Высокопре
освященство, что въ настоящее время въ Между
вѣдомственномъ Совѣщаніи при Министерствѣ Фи
нансовъ разсматривается общій вопросъ о пособіи 
всему духовенству Европейской Россіи, когда и 
будетъ выясненъ размѣръ пособія для каждой 
епархіи; впредь же до выясненія всей суммы посо
бія, причитающагося духовенству ввѣренной Вашему 
Высокопреосвященству епархіи, по утвержденному 
г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода докладу 
Хозяйственнаго Управленія отъ 7 сего февраля 
за № 2974, въ Литовскую Духовную Консисторію 
чрезъ Московскую Казенную палату переведено 
одновременно съ симъ 20000 руб.*)  для оказанія 
пособія наиболѣе нуждающимся членамъ принтовъ 
ввѣренной Вамъ епархіи по усмотрѣнію Вашего 
Высокопреосвященства1'.

На этомъ письмѣ Архипастырская резолюція 
отъ 9-го февраля сего года послѣдовала такая: 
„Суточное довольствіе съ текущаго м. февраля 
признаю возможнымъ назначить исполняющимъ 
служебныя обязанности въ раіонѣ военныхъ дѣй
ствій клирикамъ въ размѣрѣ: священнику по сорокъ 
пять рублей въ мѣсяцъ, псаломщику—по пятнадцать 
рублей. При выдачѣ суточныхъ соблюдать слѣду
ющее: 1) выдачу пріурочить къ двадцатымъ числамъ 
мѣсяца, 2) производить таковую чрезъ о. о. благо
чинныхъ, кои мнѣ должны ежемѣсячно представ
лять (непосредственно) требовательныя вѣдомости, 
съ указаніемъ въ нихъ—кому изъ клириковъ и въ 
какой суммѣ надлежитъ выслать суточное доволь
ствіе, 3) права на полученіе суточнаго довольствія 
лишаются клирики, оставляющіе въ теченіе мѣсяца 
приходъ не по служебнымъ надобностямъ, а равно 
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уволенные въ отпускъ, за все время отлучки изъ 
прихода".

Съ благодарностью примутъ оказанную помощь 
служители Церкви, стоящіе на стражѣ духовной въ 
приходахъ, гдѣ слышится еще грохотъ снарядовъ, 
гдѣ кругомъ полное разореніе и вопіющая нужда 
въ самомъ необходимомъ. По приблизительному 
разсчету, мѣсяца на три—четыре обезпечены они 
этою помощью. Хотѣлось бы надѣяться, что Между
вѣдомственное Совѣщаніе вскорѣ разрѣшитъ и общій 
вопросъ о пособіи всему духовенству Россійскому.

Пасхальный привѣтъ воинамъ.
Христосъ Воскресе, воины 
Защитники, хранители!
Привѣтъ вамъ шлютъ всѣ съ родины, 
Чужіе и родители.
За васъ несутъ мольбы Творцу, 
Владычицѣ, Угодникамъ,— 
Скорѣе чтобъ пришёлъ къ концу 
Побѣды часъ сородникамъ.
Въ Святую Ночь Пасхальную
Всѣ мысленно съ любовію 
Ушли въ сторонку дальнюю,
Гдѣ жертвуетъ братъ кровію. 
Христосъ Воскресе, воины, 
Борцы за Русь могучую!
Лобзанья шлютъ вамъ съ Родины
И благодарность жгучую!

Сергѣй Ляпустинъ.

Протоіерей I. Ѳ. Малинскій.
30 Января с. г., на 72 году жизни, скончался 

одинъ изъ старѣйшихъ пастырей Литовской епархіи, 
протоіерей Залѣсской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
Виленской губерніи, Іосифъ Ѳомичъ Калинскій.

Покойный—уроженецъ Литовской епархіи, сынъ 
протоіерея; воспитывался въ мѣстной духовной Семи

наріи, гдѣ и окончилъ полный курсъ въ 1867 году, 
со званіемъ студента.

Желаніе трудиться на нивѣ Христовой въ род
ной епархіи побудило молодого богослова по 
окончаніи Семинаріи просить себѣ священниче
скаго мѣста, и 30 августа 1869 года онъ былъ 
рукоположенъ во іерея къ Гнѣздиловской церкви, 
Вилейскаго уѣзда.

8 мая 1872 года о. Калинскій, по прошенію, 
перемѣщенъ былъ въ Залѣсскій приходъ, которому 
и посвятилъ всю остальную свыше 40-лѣтнюю 
жизнь. Помимо прямого удовлетворенія религіоз
ныхъ потребностей прихожанъ и заботы о благо
лѣпіи приходскаго храма, покойный, въ качествѣ 
законоучителя нѣсколькихъ начальныхъ школъ, за 
все время священства не мало потрудился въ дѣлѣ 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія молодого по
колѣнія. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ почившій 
несъ и многосложныя обязанности благочиннаго.

Продолжительная, почти полувѣковая, скромная, 
но многополезная дѣятельность покойнаго была 
отмѣчена Высочайшимъ пожалованіемъ ордена 
Св. Анны 3 степени и саномъ протоіерея.

Но не судилъ Господь почившему пастырю 
умереть въ своемъ приходѣ и найти вѣчное упо
коеніе вблизи того храма, въ которомъ такъ долго 
онъ возносилъ молитвы Господу съ своими пасо
мыми и приносилъ Ему Безкровную Жертву.

Приближеніе къ приходу — въ концѣ августа 
прошлаго года—дерзкаго врага обратило въ бѣгство 
почти все населеніе прихода, заставивъ и о. Калин- 
скаго удалиться въ другую епархію—въ г. Могилевъ. 
Преклонный его возрастъ, при физическихъ недо
моганіяхъ, не вынесъ всѣхъ пережитыхъ нравствен
ныхъ потрясеній, и прахъ почившаго старца при
крыла земля хотя и родного отечества, но не 
близкаго его сердцу Залѣсскаго прихода.

Вѣчная тебѣ память, добрый пастырь! Не забу
детъ тебя въ своихъ молитвахъ твоя паства, съ 
которою такъ долго дѣлилъ ты радости и горе и 
возносилъ моленіе Всевышнему. А пережитыя тобою 
испытанія да послужатъ къ вящшему оправданію 
твоему на Судѣ Христовомъ.

Е. Марциновскій.
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Епархіальная хроника.

Послѣднія богослуженія совершены были Его 
Высокопреосвященствомъ въ Вильнѣ 28 и 29 августа 
1915 года въ Св.-Духовомъ монастырѣ и 30 августа 
въ Каѳедральномъ Соборѣ. 29-го совершена была 
положенная въ сей день панихида по всѣмъ воинамъ, 
за Вѣру, Царя и Отечество на полѣ брани животъ 
свой положившимъ. Службы церковныя соверша
лись въ эти дни уже при шумѣ отъ летѣвшихъ 
надъ городомъ нѣмецкихъ аэроплановъ. Особенно 
страшной была ночь съ 28 на 29 августа, когда, 
при звѣздномъ небѣ, раздавались въ воздухѣ метал
лическіе звуки цепеллиновъ, съ которыхъ было 
сброшено нѣсколько бомбъ въ разныхъ мѣстахъ 
города, причемъ не обошлось и безъ человѣческихъ 
жертвъ.

Въ Вильнѣ Владыка пробылъ до 4 сентября, до 
самаго почти прихода въ городъ нѣмцевъ. Выѣхавъ 
въ этотъ день раннимъ утромъ съ однимъ изъ 
послѣднихъ отправлявшихся поѣздовъ, Владыка 
прибылъ въ Москву, куда раньше эвакуирована 
была Духовная Консисторія и другія епархіальныя 
учрежденія, только 15 сентября: пришлось ѣхать 
кружнымъ путемъ, съ долгими стоянками не только 
на станціяхъ, но и въ открытомъ полѣ, при всякихъ 
неудобствахъ, при невозможности иногда найти въ 
пути какое-либо пропитаніе.

Въ Москвѣ Его Высокопреосвященство въ во
скресные и праздничные дни совершалъ богослу
женія въ Даниловомъ монастырѣ, гдѣ имѣлъ мѣ
стопребываніе, и въ Донскомъ монастырѣ, гдѣ 
находятся вывезенныя изъ Вильны мощи Св. Ви
ленскихъ мучениковъ. 31 октября прибылъ въ 
Донской монастырь Преосвящ. Елевѳерій, Епи
скопъ Ковенскій, а вечеромъ перваго ноября Его 
Высокопреосвященство предпринялъ изъ Москвы 
поѣздку въ свою епархію, въ незанятую непріяте
лемъ часть ея, для ознакомленія съ положеніемъ 
тамъ церковнаго дѣла, посѣтивъ за эту поѣздку 
Молодечно, Вилейку и Дисну, причемъ въ Диснѣ 
7 и 8 ноября совершены были всенощное бдѣніе 
и Литургія.

Такъ какъ въ концѣ Октября послѣдовалъ 
Высочайшій вызовъ Владыки въ Петроградъ, 
для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ, то, 
по возвращеніи изъ поѣздки по епархіи, Владыка 
12 ноября вечеромъ отправился въ Петроградъ, 
гдѣ и поселился въ Александро-Невской Лаврѣ.

Въ Москву изъ Петрограда Владыка пріѣзжалъ 
на послѣдніе дни сырной недѣли и на первую 
недѣлю Великаго Поста. Его Высокопреосвящен
ствомъ въ Даниловомъ монастырѣ совершены Бо
жественныя Литургіи въ недѣлю сыропустную, въ 
субботу 1-й недѣли и Преждеосвященныя—въ среду 
и пятницу этой недѣли. Владыка присутствовалъ 
на всѣхъ церковныхъ службахъ 1-й недѣли, читалъ 
великій канонъ на повечеріяхъ. Въ недѣлю Право
славія Владыкою, въ сослуженіи Епископовъ Ди
митрія Можайскаго и Владимира Бѣлостокскаго, 
совершена въ Большомъ Успенскомъ Соборѣ Бож. 
Литургія, а предъ началомъ оной—чинъ Право
славія.

По окончаніи богослуженія въ сей день Владыка, 
не заѣзжая въ Даниловъ монастырь, отбылъ въ 
Петроградъ.

Преосвященный Елевѳерій, Епископъ Ковенскій, 
совершалъ богослуженіе въ воскресные и празд
ничные дни въ Донскомъ монастырѣ, гдѣ имѣетъ 
мѣстопребываніе, а 29 февраля и 4 марта въ Да
ниловомъ монастырѣ; въ этомъ же монастырѣ 
совершены имъ Послѣдованіе Страстей Христовыхъ 
въ четвергъ Страстной седмицы, вечерня съ вы
носомъ плашаницы въ Великую Пятницу, Утреня 
и Литургія въ первый день Св. Пасхи.

Изъ другихъ, кромѣ Консисторіи, епархіальныхъ 
учрежденій, Епархіальный Училищный совѣтъ обо
сновался также въ Даниловомъ монастырѣ. Здѣсь 
же находится, въ лицѣ Предсѣдателя Правленія, 
протоіерея Михаила Плисса, и Вспомогательная Касса 
духовенства епархіи. Виленское мужское Духовное 
училище нашло себѣ пріютъ въ Московскомъ 
Епархіальномъ Домѣ, гдѣ въ началѣ февраля сего 
года открыло учебныя занятія въ вечерніе часы. 
Духовная семинарія открыла въ январѣ занятія въ 
г. Рязани. Женское училище духовнаго вѣдомства, 
за неотысканіемъ соотвѣственнаго помѣщенія, за
нятій не открывало, и епархіальное женское училище, 
какъ находившееся при женскомъ Маріинскомъ 
монастырѣ, съ эвакуированіемъ послѣдняго и раз
мѣщеніемъ сестеръ обители по другимъ монасты
рямъ, также лишено было возможности начать 
учебныя занятія.
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Извѣстія и замѣтки.

Вильна.

Германскія газеты сообщаютъ о состоявшемся 
посѣщеніи имп. Вильгельмомъ Вильны. Съ вокзала 
кайзеръ отбылъ въ лютеранскую церковь. Въ свитѣ 
кайзера находились сынъ его принцъ Оскаръ и 
фельдмаршалъ Гинденбургъ.

По окончаніи богослуженія, Вильгельмъ былъ 
на площади возлѣ Замковой горы, гдѣ были вы
строены войска, прошедшія мимо кайзера церемо
ніальнымъ маршемъ. Во главѣ войскъ находился 
фельдмаршалъ Гинденбургъ. Вильгельмъ лично вру
чилъ нѣкоторымъ офицерамъ знаки ордена Желѣз
наго креста 1-й и 2-й степени.

Съ Замковой горы Вильгельмъ прослѣдовалъ въ 
православный соборъ.

Въ Вильнѣ начали функціонировать мировые 
суды.

Организація—по варшавскому образцу. Городъ 
раздѣленъ на участки; каждый участокъ имѣетъ 
судебную камеру, состоящую въ вѣдѣніи двухъ 
мировыхъ судей.

Во главѣ всего мирового судопроизводства по
ставленъ главный мировой судья д-ръ Детермейеръ.

Дѣлопроизводство ведется на польскомъ и нѣ
мецкихъ языкахъ. Показанія выслушиваются и 
по-русски.

Введенъ обширный составъ присяжныхъ пере
водчиковъ.

Нѣмцы образовали литовское генералъ-губерна
торство, главное управленіе коего расположено въ 
Тильзитѣ. Гражданскій генералъ-губернаторъ графъ 
Францъ-Іосифъ Шенборъ-Бирштейнъ живетъ тамъ 
же. При его канцеляріи издается офиціальный 
органъ „Тіізііег Хеііип^1, усиленно распространяемый 
по всей Литвѣ, гдѣ запрещены всякія другія газеты. 
Въ литовское генералъ-губернаторство входятъ три 
военныхъ губернаторства: виленское, ковенское и 
гродненское, гражданское управленіе коими все же 
идетъ изъ Тильзита.

Нѣмцы возстановили желѣзныя дороги отъ 
ст. Солы до Вильны и отъ Вильны до Либавы. 
Кромѣ того, они перешили путь отъ Вильны черезъ 
Ковну и включили его въ общую восточно-прусскую 
сѣть до Алленштейна и оттуда на Берлинъ, создавъ 
такимъ образомъ прямое сообщеніе Вильна—Бер
линъ. Ѣзда по желѣзнымъ дорогамъ частныхъ лицъ 

воспрещена и допускается только по исключитель
нымъ разрѣшеніямъ. Желѣзныя дороги призваны 
обслуживать только нужды военнаго дѣла.

Краковская газета „НаргхогН сообщаетъ о крайне 
тяжелыхъ условіяхъ Жизни въ Вильнѣ. Въ виду 
обремененія желѣзныхъ дорогъ военными перевоз
ками, въ городѣ не хватаетъ съѣстныхъ продуктовъ. 
Господствуетъ страшная дороговизна. Существовав
шіе запасы приходятъ къ концу.

Къ вечеру весь городъ погружается въ темноту. 
Вслѣдствіе разрушенія газоваго завода и реквизиціи 
керосина на военныя нужды, освѣщеніе возможно 
только свѣчами. Несмотря на все это, польское 
населеніе чувствуетъ себя весьма бодро, выказывая 
много энергіи. Помимо разрѣшенія текущихъ город
скихъ дѣлъ, обращается много вниманія на школь
ный вопросъ: открыты уже двѣ гимназіи, мужская 
и женская; вскорѣ предполагается открытіе второй 
мужской гимназіи.

По свѣдѣніямъ „БіЬаизсйе Хеііип§“ германскими 
военными властями на городъ Вильно наложена 
контрибуція въ размѣрѣ 4 рублей съ каждаго 
жителя.

Въ Петроградъ пріѣхалъ студентъ Новицкій,, 
который сообщилъ литовскому центральному коми
тету интересныя свѣдѣнія о положеніи дѣлъ въ 
Вильнѣ.

Студентъ Новицкій, оставшійся въ Вильнѣ при 
занятіи города нѣмцами, былъ отправленъ рыть 
окопы. Во время этой работы на нѣмцевъ напалъ 
нашъ разъѣздъ, и Новицкій былъ освобожденъ.

По словамъ Новицкаго, нѣмцы при вступленіи 
въ городъ отдали распоряженіе открыть немедленно 
торговыя заведенія, при этомъ евреямъ было при
казано производить торговлю и по субботамъ. Когда 
фельдмаршалъ Гинденбургъ посѣтилъ Вильну, то 
представителей города заставили выйти къ нему 
навстрѣчу. Черезъ 3 дня послѣ занятія города нѣмцы 
начали готовиться къ встрѣчѣ Вильгельма. Городъ 
былъ украшенъ, на площадяхъ разостланы ковры 
и проч.

Вильгельмъ пріѣхалъ на автомобилѣ.
Послѣ отъѣзда Вильгельма, нѣмцы собрали всѣхъ 

мужчинъ въ возрастѣ отъ 15 до 45 лѣтъ и часть 
ихъ зачислили въ ряды городской милиціи, а осталь
ныхъ отправили рыть окопы. Студентъ Новицкій 
попалъ въ число послѣднихъ. Онъ разсказываетъ, 
что за работами по сооруженію окоповъ наблю
даютъ преимущественно женщины-инженеры; окопы 
роются машинами, а рабочіе лишь отбрасываютъ 
землю въ сторону.
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Въ лучшихъ зданіяхъ Вильны, какъ, напримѣръ, 
въ помѣщеніи судебныхъ учрежденій, нѣмцы от
крыли увеселительные дома для арміи.

(„Бѣженецъ").

Ковно.

Берлинскія газеты сообщаютъ, что новымъ ковен
скимъ губернаторомъ назначенъ князь Изенбургъ- 
Бирштейнъ на мѣсто ф. Гослера, члена прусскаго 
ландтага, назначеннаго состоять при гражданскомъ 
управленіи въ Курляндіи.

Въ губерніи вводятся среднеевропейское время 
и грегоріанскій календарь.

Житель Ковны Александръ Никифоровъ, про
жившій въ крѣпости все время осады и выбрав
шійся изъ нея только 5-го октября, передаетъ между 
прочимъ, что Ковно представляетъ изъ себя рядъ 
развалинъ. Повсюду—голыя стѣны, обожженныя 
дымомъ, и торчащія трубы.

Въ Ковнѣ открытъ рядъ нѣмецкихъ школъ, при 
чемъ родителямъ вмѣняется въ обязанность посы
лать своихъ дѣтей въ такія школы, подъ угрозой 
штрафа отъ 200 до 300 марокъ, и даже, въ случаѣ 
упорнаго отказа,—тюремнаго заключенія.

Путь между Ковной и Вильной исправленъ и 
желѣзнодорожное сообщеніе установлено. Для про
ѣзда изъ Ковны въ Вильну требуется особое раз
рѣшеніе коменданта. Строится также узкоколейная 
дорога на Ново-Троки и Вилькоміръ.

(Бѣж.).

Порядокъ освобожденія отъ пдаты за 
ученіе дѣтей бѣженцевъ.

Циркуляръ Министерства Народнаго Просвѣщенія попечи
телямъ учебныхъ округовъ.

(13 октября' 1915 г., Л? 47487).

Въ настоящее время въ мужскихъ и женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ, а равно и реальныхъ 
училищахъ обучается много бѣженцевъ, родители 
которыхъ разорены эвакуаціей и потому лишены 
возможности своевременно вносить плату за ученіе, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и совершенно не 
въ состояніи произвести взносъ таковой платы изъ 
своихъ средствъ.

Будучи твердо увѣреннымъ, что въ переживаемое 
тяжелое время педагогическіе и попечительные со
вѣты учебныхъ заведеній внимательно относятся 
къ нуждамъ бѣженцевъ при разсмотрѣніи вопроса 
объ освобожденіи бѣднѣйшихъ изъ нихъ отъ взноса 
платы за ученіе, Министерство Народнаго Просвѣ
щенія не можетъ и съ своей стороны не обратить 
особаго вниманія на судьбу обездоленныхъ бѣжен
цевъ и не придти къ нимъ на помощь въ важнѣй
шемъ для нихъ вопросѣ обученія ихъ дѣтей.

Съ этою цѣлью Министерство признало необ
ходимымъ: 1) разрѣшить начальствамъ учебныхъ 
заведеній или, въ подлежащихъ случаяхъ, попечи
тельнымъ ихъ совѣтамъ назначать дѣтямъ бѣжен
цевъ, на опредѣленное въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ время, крайніе сроки для внесенія платы 
за ученіе и 2) рекомендовать, въ зависимости отъ 
состоянія спеціальныхъ средствъ содержимыхъ на 
счетъ казны учебныхъ заведеній, возможно болѣе 
широкую выдачу изъ этого источника пособій на 
взносъ означенной платы.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда, несмотря на предо
ставляемую льготу по взносу платы за ученіе, бѣ
женцы-родители окажутся въ полной невозможности 
внести таковую, а равно когда не представляется 
возможнымъ выдать пособіе изъ спеціальныхъ 
средствъ учебнаго заведенія, Министерство предла
гаетъ начальствамъ учебныхъ заведеній входить 
непосредственно въ сношеніе съ ближайшими мѣст
ными органами Татіанинскаго комитета съ просьбою 
объ оказаніи матеріальной поддержки бѣженцамъ 
на предметъ внесенія ими платы за ученіе, а въ 
случаѣ отказа, обращаться въ Министерство, черезъ 
учебно-окружное начальство, съ мотивированными 
ходатайствами, для соотвѣтственнаго сношенія съ 
центральнымъ управленіемъ Татіанинскаго комитета.

Побольше бы такихъ.

Купецъ Еф. Як. Гершуни, житель ст. Колѣно, 
Воронежской губ., пристроилъ группу обездолен
ныхъ бѣженцевъ, слѣдующимъ, достойно подража
нію, образомъ...

Съ разрѣшенія губернатора г. Гершуни выбралъ 
изъ среды прибывшихъ въ Колѣно бѣженцевъ, 
часовщиковъ, конторщиковъ, учителей, приказчи
ковъ, лавочниковъ, портныхъ, портнихъ, сапожни
ковъ, извозчиковъ, ломовиковъ и всѣмъ имъ сталъ 
выдавать заимообразно—безпроцентную ссуду, но 
не деньгами, а товаромъ, ремесленными инструмен
тами, живымъ и мертвымъ инвентаремъ, на сумму 
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болѣе 20.000 руб. для устройствъ своихъ, хотя въ 
маломъ масштабѣ, дѣлъ.

Гершуни лично пріѣзжалъ въ Москву, для за
купки необходимаго инвентаря и товара.

Первое время всѣ эти обездоленные, разоренные, 
голодные, безпріютные бѣженцы относились къ 
Гершуни съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, предполагая 
найти въ его лицѣ ловкаго типичнаго купца-кулака 
и поэтому не всѣ нуждающіеся откликнулись на 
его предложеніе.

Но скоро бѣженцы убѣдились въ безкорыстномъ 
намѣреніи Гершуни и массами стали обращаться 
къ нему за пособіемъ.

Такимъ образомъ въ короткое время Гершуни 
пристроилъ болѣе 30 семействъ (около 250 душъ). 
Теперь почти уже всѣ бѣженцы устроились, и стали 
зарабатывать.

Многіе изъ нихъ начали понемногу выплачивать 
взятую у Гершуни ссуду.

(Бѣж.).

Чѣмъ замѣнить мясо?
Съ большимъ опозданіемъ, когда уже милліоны 

скота погибли, у насъ замѣтили, что скота въ Россіи 
не такъ много и слѣдовало бы относиться къ нему 
бережно. Правительство и земства заняты этимъ 
вопросомъ, предполагается даже введеніе обязатель
наго поста.

Конечно, все это не плохо, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
слѣдовало бы, пока не поздно, позаботиться, чѣмъ 
хотя бы отчасти замѣнить мясо, и заготовить въ 
надлежащемъ количествѣ необходимый продуктъ. 
Къ счастью такой продуктъ имѣется у насъ въ до
статочномъ количествѣ и нужно только обратить 
на него вниманіе.

Мы имѣемъ въ виду—фасоль и горохъ. Оба 
эти растенія знакомы нашему крестьянину, кажется, 
всѣхъ губерній: плоды этихъ растеній очень богаты 
бѣлковыми веществами и могутъ до нѣкоторой 
степени замѣнить мясо. До войны значительное 
количество фасоли и гороха вывозилось въ Герма
нію, причемъ нерѣдко урожай закупался на корню; 
горохъ шелъ между прочимъ на приготовленіе 
знаменитой гороховой колбасы, и очень вкуснаго 
и питательнаго гороховаго супа, которые такъ 
приняты въ Германіи. Нынѣ слѣдовало бы и намъ 
обратитъ на эти два растенія серьезное вниманіе. 
Быть можетъ, въ первую очередь можно бы замѣ

нить горохомъ и гороховой колбасой мясо тѣмъ 
сотнямъ тысячъ плѣнныхъ, которые привыкли къ 
нимъ на родинѣ, а одновременно нужно бы про
пагандировать этотъ продуктъ среди городской 
бѣдноты и интелигентныхъ классовъ. Дѣло худож- 
никовъ-поваровъ придумать изъ этихъ продуктовъ 
вкусныя блюда, правительству же и земствамъ, какъ 
заинтересованнымъ въ возможномъ сохраненіи скота, 
слѣдовало бы позаботиться о расширеніи въ теку
щемъ году культуры этихъ растеній, что очень не 
трудно, потому что населеніе всей Россіи знакомо 
съ этими растеніями, но сѣяло ихъ въ небольшомъ 
размѣрѣ, только для собственнаго потребленія. Пра
вительству и земствамъ слѣдовало бы принять въ 
этомъ направленіи рѣшительныя мѣры, самое пра
вильное- обязать все сельское населеніе, какъ кресть
янъ, такъ и землевладѣльцевъ, посѣять небольшое 
хотя количество фасоли и гороху съ тѣмъ, чтобы 
ихъ сдать впослѣдствіи казнѣ. У кого нѣтъ сѣмянъ, 
тѣмъ слѣдовало ихъ раздать съ условіемъ возврата 
осенью. Если бы двадцать милліоновъ крестьянскихъ 
хозяйствъ представили осенью только по пяти пу
довъ фасоли и гороха (за деньги), въ распоряженіе 
казны и земствъ, то это все же составило бы цѣ
лую сотню милліоновъ пудовъ и замѣнило бы, какъ 
продуктъ питанія, нѣсколько милліоновъ головъ 
скота, предназначеннаго на убой.

Кажется, отъ этого Россія только бы выиграла. 
Съ культурой фасоли и гороха, какъ сказано, насе
леніе знакомо. Что же касается площади подъ нихъ, 
то, чтобы посѣвъ ихъ не былъ въ ущербъ другимъ 
продовольственнымъ растеніямъ, горохъ съ пол
нымъ успѣхомъ можно бы сѣять въ паровомъ клину 
(толокѣ), а по снятіи его сѣять рожь, подъ фасоль 
же можно бы употребить часть площади, занятой 
нынѣ коноплей, а также табачными плантаціями.

Но для того, чтобы это было сдѣлано и мы 
сохранили хотя часть рогатаго скота, необходимо 
принять спѣшныя мѣры, такъ какъ черезъ мѣсяцъ 
въ большинствѣ мѣстностей Россіи уже пора при
ступать къ посѣву гороха и фасоли. Для проведенія 
въ жизнь этого мѣропріятія необходима особая 
быстрота, въ томъ числѣ—нарядъ всему сельскому 
населенію.

(II. Бр.)
Агрономъ Б. Малаховскій.

За редактора протоіерей В. Знаменскій.
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