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№ 15-16. ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. .У? 15-16.

і.
Епархіальныя извѣстія и распоряженія.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ (опредѣленіе, отъ 14 іюня—4 іюля 
1916 года за № 4200) награждены за примѣрно—усердное 
исполненіе служебнаго долга при исключительныхъ условіяхъ 
военнаго времени:

1) палицею—настоятель Іоанно—Богословской церкви гор. 
Холма протоіерей Леонтій Янковскій и ключарь Холмскаго ка
ѳедральнаго собора протоіерей Николай Ганкевнчъ",

2) саномъ протоіерея—священники церквей: с. Обши, Бѣл- 
горайскаго уѣзда, Холмской губерніи Николай Чоловскій, поса-
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да Тышовцы, Томашовскаго уѣзда, той же губерніи, Іоаннъ 
Левчукъ, с. Мшаны, Константиновскаго уѣзда, той же губерніи, 
Алексій Малининъ, села Жданнаго, Холмскаго уѣзда, Іоаннъ 
Можаѵовскій, с. Подгорцы, Грубешовскаго уѣзда, Холмской гу
берніи, Евстафій Подчашинскій, с. Бортатычъ, Замостскаго уѣз
да, той же губерніи, Тимоѳей Василъчишинъ, с. Бубеля, Кон
стантиновскаго уѣзда, той же губерніи, Ѳеодоръ Ганныткевичъ 
и епархіальный миссіонеръ Холмской епархіи священникъ Іо
сифъ Захарчукъ

3) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сѵноба выдава
емымъ,—священникъ Холмскаго Каѳедральнаго собора Евстафій 
Михальчукъ, священники церквей селъ: Кіевца, Бѣльскаго уѣз
да, Холмской губерніи, Константинъ Кубли, Деполтычъ, Холм
скаго уѣзда, той же губерніи, Владиміръ Куркевччъ, Вишнева, 
Грубешовскаго уѣзда, той же губерніи, Стефанъ Стениковскій, 
и Холмскій Епархіальный Наблюдатель церковныхъ школъ 
священникъ Александръ Громадскій, и 4, преподано благослове
ніе Святѣйшаго Сгнода, съ выдачею грамоты—настоятельницѣ 
Вировскаго женекаго монастыря, Соколовскаго уѣзда, Люблин
ской губерніи, Игуменіи Амвросіи

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ 
Епископомъ Бѣльскимъ, временно Управляющимъ Холмскою 
епархіею, резолюціями отъ 17 іюля 1916 года выражена благо
дарность:—протоіерею Сѣдлиской церкви, Замостскаго уѣзда, 
Николаю Сагайдаковскому, священнику Сульмиикой цоркви, 
того же уѣзда, Семеону Субботину, священнику Вербковицкой 
церкви, Грубешовскаго уѣзда, Михаилу Егорову, священнику 
Теребинской церкви, того же уѣзда, Антонію Матеюку, діакону 
Гостинской церкви того же уѣзда, Іоанну Которовичу, пса
ломщику Малковской церкви, того же уѣзда, Іоакиму Лзыруку 
и псаломшику Мирченской церкви, того же уѣзда, Игнатію 
Косьмію—за труды, связанные съ исключительными обстоятель
ствами военнаго времени;—протоіерею Влодавскаго собора 
Антонію Драчипскому и діакону того же собора Кириллу 
Драчинскому — за заботливое отношеніе къ эвакуаціи цер
ковнаго имущества и документовъ; — настоятелямь приходовъ 
Влодавскаго уѣзда: Головненскаго—священнику Іоанну Будзин- 
скому, Гусскаго—священнику Вячеславу Хлѣбцевичу, Жещин- 
скаго—священнику Николаю Баевскому, Мутвицкаго—священни
ку Корнилію Удиловичу, Опольскаго — священнику Аѳанасію 
Сальвицкому, Развадовскаго—священнику Николаю Вавресюку
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и Угнинскаго—священнику Павлу Нворовскому за труды по эва
куаціи прихожанъ, 10 августа.

Награждены: священникъ Городокской церкви, Соколовскаго 
уѣзда, Елевферій Заленскій—камилавкою, 16 іюня 1916 года, 
за труды, понесенные по обстоятельствамъ военнаго времени; 
священникъ Пневненской церкви, Холмскаго уѣзда, Владиміръ 
Козловъ—скуфьею 14 іюля 1916 года за отлично усердную и 
ревностную службу въ должности священника 198 полевого 
запаснаго госпиталя и особые труды, понесенные имъ по обсто
ятельствамъ военнаго времени; помощникъ настоятеля Бѣль
скаго собора священникъ Ѳедоръ Романовскій—камилавкою за 
труды по обстоятельствамъ военнаго времени, 2 августа.

Назначены: настоятель Грубешовскаго собора протоіерей 
Орестъ’ Милъковъ — безприходнымъ уѣздныхъ наблюдателемъ 
церковныхъ школъ 3 округа Холмской епархіи съ 15 іюля; 
псаломщикъ Блудненской Николаевской церкви, Гродненской 
епархіи, Иванъ Бекгчиъ—на вакансію помощника настоятеля къ 
Люблинскому собору съ 15 августа; діаконъ соборной церкви 
города Замостья Іоаннъ Цвѣтковскій—на вакансію помощника 
настоятеля при Убродовичской церкви, Грубешовскаго уѣзда.

Перемѣщены: настоятель Верещинской церкви, Влодавскаго 
уѣзда, священникъ Ѳедоръ Дмнтріюкъ—на вакансію священ
ника при Радочницкомъ женскомъ монастырѣ съ 1 іюля; на
стоятель Кіевецкой церкви, Бѣльскаго уѣзда священникъ Констан
тинъ Кубли—на вакансію священника къ Холмскому каѳед
ральному собору съ 1 августа; священникъ Волынской епархіи 
Валеріанъ Демчукъ—на вакансію настоятеля къ Стенятинской 
церкви, Томапювскаго уѣзда, съ 1 августа.

Утверждены: въ должности псаломщика-и. д. псаломщика 
Пратулинской церкви, Константиновскаго уѣзда, Николай Ме- 
лешко 27 іюня.

II.

Временныя правила объ оказаніи ссудной помощи пострадавшему 
отъ войны населенію.

(Окончаніе)

10. Доходность недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, поса
дахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Цар
ства Польскаго и Холмской (п. б, ст. 2 сихъ правилъ), опре. 
дѣляется вь томъ размѣрѣ, въ какомъ она установлена для
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взиманія государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ 
(уст. прям, нал., изд. 1914 г., ст, 135), причемъ доказатель
ствами доходности служатъ: извѣщенія городского по государ
ственному налогу съ недвижимыхъ имуществъ присутсвія, общій 
списокъ плательщиковъ сего налога, окладные листы (св. зак. 
т. V, изд., 1914 г., уст. прям, нал., ст. 156, 168 и 169), а 
также квитанціи въ уплатѣ означеннаго налога.

11. Доходность недвижимыхъ имуществъ въ посадахъ губер
ній Царства Польскаго, дачныхъ мѣстностяхъ и поселкахъ, 
носящихъ торгово-промышленный характеръ (ст. 2, п. б), исчи
сляется въ размѣрѣ 5% суммы страховой оцѣнки, а при отсут
ствіи таковой—по усмотрѣнію мѣстнаго ссуднаго комитета.

12. Ссуды каждому лицу выдаются только однажды, изъ 
6% годовыхъ, срокомъ на 8 лѣтъ со дня ратификаціи мирна
го договора.

13. Если лицу, получившему ссуду, выдается послѣ того 
вознагражденіе за реквизированное или уничтоженное по распо
ряженію властей имущество либо впослѣдствіи, въ случаѣ 
изданія соотвѣтствующаго закона, означенному лицу будетъ 
назначено вознагражденіе за понесенные имъ отъ военныхъ 
дѣйствій убытки, то изъ причитающейся ему суммы вознаграж
денія удерживается и тѣмъ погашается ранѣе выданная озна
ченному лицу ссуда.

14. По истеченіи трехъ лѣтъ со дня ратификаціи мирнаго 
договора начинается погашеніе ссуды равными полугодовыми 
платежами—1-го апрѣля и 1-го октября каждаго года. Ссуды 
могутъ быть выплачиваемы также досрочно.

15. На ссуды, назначенныя къ выдачѣ, не могутъ быть 
обращаемы никакія казенныя или частныя взысканія по недоим
камъ и обязательствамъ лицъ, коимъ ссуды назначены.

16. Ходатайство о ссудѣ какъ словесное, такъ и письмен
ное можетъ быть заявляемо или самимъ просителемъ или дру
гимъ лицомъ, по письменному уполномочію просителя. Равнымъ 
образомъ, письменное уполномочіе требуется и для полученія 
ссуды представителемъ просителя.

17. Подпись довѣрителя на письменномъ уполномочіи для 
возбужденія ходатайства о выдачѣ ссуды или для ея полученія 
выдаваемомъ отдѣльному лицу, должна быть засвидѣтельствована 
мировымъ, городскимъ либо тминнымъ судьею, земскимъ начальни
комъ, нотаріусомъ, полиціею или священнослужителемъ, къ прихо
ду котораго принадлежитъ довѣритель. При выдачѣ уполномочія 
на имя учрежденій земскаго или городского общественнаго упра-
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вленія, благотворительныхъ обществъ и національныхъ либо 
другихъ организацій, оказывающихъ помощь бѣженцамъ, а 
также священнослужителя, къ приходу котораго принадлежитъ 
довѣритель, засвидѣтельствованія подписи послѣдняго не тре
буется.

18. Ссуды выдаются лицамъ и учрежденіямъ, поименован
нымъ въ статьяхъ 16 и 17, по чекамъ подлежащихъ ссудныхъ 
комитетовъ (ст. 24), выплачиваемымъ изъ текущихъ счетовъ, 
открываемыхъ этимъ комитетамъ учрежденіями Государственнаго 
банка, а гдѣ не имѣется сихъ учрежденій—мѣстными казна
чействами.

19. При выдачѣ ссуды отъ лица, .коему таковая назначена, 
отбирается расписка съ указаніемъ, что заемщикъ обязуется 
возвратить ссуду съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
настоящими правилами.

20. Если у лица, получившаго ссуду, имѣется недвижимое 
имущество, то Министерству Финансовъ предоставляется требовать 
наложенія на означенное имущество запрещенія или обезпеченія 
симъ имуществомъ ссуды ипотечнымъ порядкомъ. Для сего на
званное Министерство входитъ въ соотвѣтственное сношеніе съ 
подлежащими старшимъ нотаріусомъ или крѣпостнымъ либо 
ипотечнымъ отдѣленіями, по принадлежности.

21. Расписки въ полученіи ссудъ (ст. 19) отсылаются ссуд
нымъ комитетомъ въ казенную палату той губерніи, дѣлами коей 
вѣдаетъ выдавшій ссуду комитетъ (ст. 35).

22. Наблюденіе за своевременнымъ погашеніемъ ссуды возла
гается на подлежащій ссудный комитетъ, а по закрытіи онаго 
—на подлежащую казенную палату.

23. Срочные полугодовые платежи (ст. 14), въ случаѣ не
внесенія ихъ въ мѣстное казначейство въ теченіе мѣсяца по на
ступленіи срока, взыскиваются въ порядкѣ, установленномъ для 
взысканія казенныхъ сборовъ.

24. Для выдачи вышеуказанныхъ ссудъ (ст. 1 —23) обра
зуются по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ:

а) центральный ссудный комитетъ въ Петроградѣ и
б) мѣстные ссудные комитеты, не менѣе трехъ—для губерній 

Царства Польскаго и не менѣе однаго—для каждой изъ осталь
ныхъ пострадавшихъ отъ военныхъ дѣйствій губерній, областей и 
округовъ.

25. Центральный ссудный комитетъ (ст. 24, п. а) состоитъ:
а) изъ предсѣдателя, назначаемаго предсѣдателемъ особаго

совѣщанія по устройству бѣженцевъ;
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б) изъ представителей вѣдомствъ, по одному отъ Министерствъ: 
Военнаго, Финансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ, Юстиціи, Торговли и 
Промышленности, Земледѣлія и Государственнаго Контроля, на- 
значаемыхъ главными начальниками вѣдомствъ* и представителя 
Намѣстника Его Императорскаго Величества на Кавказѣ—при 
разсмотрѣніи дѣлъ, касающихся Кавказа, и

в) изъ восьми лицъ, представляемыхъ особымъ совѣщаніемъ 
по устройству бѣженцевъ изъ среды общественныхъ дѣятелей, 
прикосновенныхъ къ дѣлу оказанія помощи бѣженцамъ,—пре
имущественно изъ пострадавшихъ отъ вторженія непріятеля 
губерній,—и утверждаемыхъ предсѣдателемъ особаго совѣщанія 
по устройству бѣженцевъ.

26. На случай болѣзни или временнаго отсутствія предсѣда
теля и членовъ центральнаго ссуднаго комитета, а равно предсѣда
телей и членовъ мѣстныхъ ссудныхъ комитетовъ, къ каждому 
изъ нихъ назначаются замѣстители.

27. Къ предметамъ вѣдѣнія центральнаго ссуднаго комитета 
относятся;

а) разсмотрѣніе жалобъ и протестовъ на постановленія мѣст
ныхъ ссудныхъ комитетовъ,

б) общій надзоръ за дѣятельностью ссудныхъ комитетовъ и
в) выработка инструкцій и правилъ, относящихся до про

изводства дѣлъ въ мѣстныхъ ссудныхъ комитетахъ, а равно вы
работка и предварительное разсмотрѣніе предположеній, вно
симыхъ на обсужденіе особаго совѣщанія по вопросамъ, преду
смотрѣннымъ въ пунктѣ 4 статьи 13 положенія ЗО-го августа 
1915 года объ обезпеченіи нуждъ бѣженцевъ („Собр. узак “ 
ст. 1842).

Примѣчаніе. Порядокъ дѣлопроизводства центральнаго ссуд
наго комитета опредѣляется инструкціею, утверждаемою Мини
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Министромъ Фи
нансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, по предварительномъ 
обсужденіи ея особымъ совѣщаніемъ по устройству бѣженцевъ.

28. Для разсмотрѣнія дѣлъ, указанныхъ въ пунктѣ а пред
шедшей статьи, центральный ссудный комитетъ можетъ образо
вывать отдѣленія, каждое въ составѣ не менѣе четырехъ, изби
раемыхъ комитетомъ изъ своей среды, членовъ, сверхъ которыхъ 
обязательно включается въ составъ каждаго отдѣленія предста
витель Министерства Финансовъ.
Занятія между отдѣленіями распредѣляются комитетомъ по от
дѣльнымъ районамъ или по роду дѣлъ.

Отдѣленія во всемъ, что касается предоставленныхъ ихъ
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вѣдѣнію дѣлъ, пользуются правами центральнаго ссуднаго ко
митета. причемъ исполненіе обязанностей предсѣдателя въ от
дѣленіяхъ, въ которыхъ не участвуетъ предсѣдатель централь
наго ссуднаго комитета, возлагается въ каждомъ отдѣленіи на 
лицо, избираемое самимъ отдѣленіемъ изъ своей среды. Если при 
разрѣшеніи дѣла въ отдѣленіи голоса раздѣляются поровну, а 
также въ случаѣ протеста представителя Министерства Финан
совъ, — дѣло переносится въ общее собраніе центральнаго ссуд
наго комитета.

При назначеніи, въ видахъ безостановочнаго движенія дѣлъ въ 
центральномъ ссудномъ комитетѣ и его отдѣленіяхъ, нѣсколь
кихъ представителей Министерства Финансовъ, участвовать въ 
засѣданіяхъ означенныхъ комитета и отдѣленій, съ правомъ го
лоса, можетъ лишь одинъ изъ этихъ представителей.
. 29. Предсѣдателю центральнаго ссуднаго комитета, а равно
предсѣдателямъ отдѣленій сего комитета и мѣстныхъ ссудныхъ 
комитетовъ предоставляется приглашать въ засѣданія, для уча
стія въ разсмотрѣніи дѣлъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, 
лицъ, участіе коихъ предсѣдатель признаетъ полезнымъ.

30. Въ составъ мѣстныхъ ссудныхъ комитетовъ (ст. 24 п. б) 
входятъ:

а) предсѣдатель, по назначенію предсѣдателя особаго со
вѣщанія по устройству бѣженцевъ;

б) представители Министерствъ: Военнаго, Финансовъ, Вну
треннихъ Дѣлъ и Юстиціи и Государственнаго Контроля,а так
же Министерствъ Земледѣлія или Торговли и Промышленности, 
по принадлежности, въ зависимости отъ рода разсматриваемыхъ 
въ засѣданіи комитета дѣлъ, по одному отъ каждаго вѣдомства, 
причемъ представителемъ того вѣдомства, къ коему принадле
житъ предсѣдатель, считается сей послѣдній;

в) три по приглашенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ пред
ставителя населенія пострадавшей отъ военныхъ дѣйствій мѣ
стности, дѣла коей вѣдаются комитетомъ,—по одному отъ 
крупнаго и мелкаго землевладѣнія и одинъ отъ городского 
населенія;

г) одинъ изъ гласныхъ мѣстнаго (по мѣсту нахожденія ко
митета) губернскаго земскаго собранія, по выбору означеннаго со
бранія, и одинъ изъ гласныхъ мѣстной городской думы, по 
выбору сей послѣдней.

Примѣчаніе. Въ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго На
мѣстничества предсѣдатели мѣстныхъ ссудныхъ комитетовъ, 
представители вѣдомствъ, кромѣ представителя судебнаго вѣ-
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домства, и представители населенія пострадавшей отъ военныхъ 
дѣйствій мѣстности назначаются Намѣстникомъ Его Величества 
на Кавказѣ.

31. Засѣданія мѣстныхъ ссудныхъ комитетовъ признаются 
состоявшимися, если въ нихъ участвуютъ, кромѣ предсѣдателя, 
не менѣе трехъ членовъ комитета, въ томъ числѣ представитель 
Министерства Финансовъ.

32. Представители вѣдомствъ въ мѣстныхъ ссудныхъ коми
тетахъ назначаются, по возможности, изъ числа должностныхъ 
лицъ соотвѣтствующей, пострадавшей отъ военныхъ дѣйствій, 
губерніи.
Впредь до избранія лицъ, упомянутыхъ въ пунктѣ г статьи 30 
настоящихъ правилъ, мѣсто ихъ заступаютъ въ ссудномъ ко
митетѣ предсѣдатель мѣстной губернской земской управы или, 
по выбору управы, одинъ изъ членовъ оной и городской голо
ва, или, по выбору городской управы, одинъ изъ членовъ оной.

Въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введены положеніе о 
земскихъ учрежденіяхъ или положеніе объ общественномъ управ
леніи городовъ, гласные губернскаго земскаго собранія и мѣ
стной городской думы замѣняются общественными дѣятелями, 
по избранію губернскаго комитета помощи пострадавшимъ отъ 
воины (Выс. утв., '30-го авг. 1915 г., „Собр. узак.“ ст. 1842, 
пол., ст. 22).

33. По окончательномъ очищеніи непріятелемъ мѣстности, 
дѣлами коей вѣдаетъ ссудный комитетъ, обязанности послѣдняго 
переносятся на новый, образуемый примѣнительно къ статьѣ 30 
въ очищенной непріятелемъ мѣстности, комитетъ.

34. Способъ и порядокъ вознагражденія за труды предсѣ
дателямъ и членамъ мѣстныхъ ссудныхъ комитетовъ, а равно 
размѣръ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе канцелярій централь
наго и мѣстныхъ ссудныхъ комитетовъ, опредѣляются Мини
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Министромъ Фи
нансовъ и Государственнымъ Контролеромъ.

35. Мѣстные ссудные комитеты вѣдаютъ лишь дѣла пору
ченной каждому изъ нихъ мѣстности. Заявленія, поданныя въ 
неподлежащій комитетъ, немедленно препровождаются имъ въ 
соотвѣтствующій комитетъ, по принадлежности, съ увѣдомленіемъ 
о семъ просителя.

36. Постановленія ссуднаго комитета могутъ быть обжало
ваны просителемъ или опротестованы представителемъ Мини
стерства Финансовъ въ центральный ссудный комитетъ.

37. Протесты и жалобы на постановленія ссуднаго комите-
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та подаются чрезъ комитетъ не позже: протесты недѣли со дня 
воспослѣдованія постановленія, а жалобы—мѣсяца со дня объ
явленія просителю.

III.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Попечительскаго фонда Попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго звенія и Похоронной Кассы духовенства Холмской 

епархіи за Т914 годъ.

ЧАСТЬ II.

О Попечительскомъ Комитетѣ и его дѣйствіяхъ за 1914 годъ. 
Попечительскій Комитетъ Холмской епархіи, вступившій въ

25 годъ своего существованія, въ отчетномъ 1914 году состо
ялъ подъ предсѣдательствомъ соборнаго священника Евстафія 
Михальчука изъ членовъ: Протоіереевъ Антонія Драчинскаго и 
Сѵмеона Лещука, священниковъ Александра Суворова (онъ же 
Казначей) и Іоанна Чижевскаго и Секретаря Казначея Духов
ной Консисторіи Николая Онуфріева. Кандидатами къ членамъ 
состоятъ Священникъ Александръ Громадскій и Емельянъ Ми
хайловскій. Предсѣдатель, Члены и Кандидаты Комитета изб
раны Епархіальнымъ Съѣздомъ 1913 г. Всѣхъ засѣданій Коми
тета въ отчетномъ году было 8; на нихъ было составлено 8 жур
наловъ и 20 протоколовъ. По журналу входящихъ и исходя
щихъ бумагъ значится 1913 № №, по которымъ поступили 
бумаги отъ разныхъ лицъ и учрежденій и исполнены. Всѣ по
ступившія въ Комитетъ бумаги по предмету содержанія соста
вили за отчетный годъ 19 дѣлъ. Всѣхъ эмеритовъ фонда въ 
1914 году числилось 275; изъ нихъ заштатныхъ протоіереевъ 
и священниковъ 23, заштатныхъ діаконовъ 1, заштатныхъ 
псаломщиковъ 36; вдовъ діаконовъ 9; вдовъ псаломщиковъ 58; 
вдовъ протоіереевъ и священниковъ 73; сиротъ священниковъ 
38; сиротъ діаконовъ 9; и сиротъ псаломщиковъ 28.

Въ 1914 году прибыли слѣдующіе эмериты:
1. Вдова умершаго 22 декабря 1913 года псаломщика 

Татьяна Добрынина и дѣти ея:
2. Вѣра, родив. 15 августа 1896 года.
3. Петръ, родив. 29 іюня 1899 года.
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4. Антоній, родив. 8 ноября 1902 года.
5. Александръ, родив. 30 августа 1904 года.
6. Евгенія, родив. 11 декабря 1906 года.
7. Вдова умершаго 20 марта 1914 года псаломщика Ѳео

дора Дмитріюкъ и дѣти ея:
8. Ѳеодоръ, родив. 26 мая 1896 года.
9. Татьяна, родив. 10 января 1897 года.
10. Сергій, родив. 9 сентября 1898 года.
11. Любовь, родив. 14 сентября 1902 года.
12. Іоаннъ, родив. 4 мая 1908 года.
13. Митрофанъ, родив. 19 ноября 19Ю года.
14. Вдова умершаго 24 марта 1914 года заштатнаго свя

щенника Татьяна Барановская.
15. Вдова умершаго 7 марта 1914 года священника Алек

сандра Панкевичъ и дѣти ея:
16. Мелетій, родив. 21 мая 1896 года.
17. Наталія, родив. 21 августа 1897 года.
18. Анна, родив. 8 января 1899 года.
19. Іоаннъ, родив. 4 августа 1901 года.
20. Елисавета, родив. 9 февраля 1909 года.
21. Вдова умершаго 24 октября 1914 года Валентина 

Сальвицкая.
22. Вдова умершаго 2 февраля 1914 года заштатнаго свя

щенника Олимпіада Кульчинская.
23. Вдова умершаго 5 іюня 1914 года псаломщика Евдо

кія Линичъ и дѣти ея:
24. Людмилла, родив. 16 сентября 1911 года.
25. Антонъ, родив. 17 января 1913 года.
26. Вдова умершаго 11 февраля 1914 года псаломщика 

Марія Колбусь.
27. Вдова умершаго 17 апрѣля 1914 года протоіерея 

Елисавета Павловичъ.
28. Вдова умершаго 12 мая 1914 года священника Евге

нія Ганныткевичъ.
29. Сироты умершаго 28 марта 1914 года діакона Алек

сандра Степанова:
30. Анна, родив. 3 февраля 1899 года.
31. Леонидъ, родив. 25 января 1901 года.

Выбыли изъ общаго числа эмеритовъ слѣдующіе:
1. Вдова протоіерея Марія Черлюнчакевичъ, умершая 7 

февраля 1914 года.
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2. Вдова священника Вѣра Бренкевичъ, вышедшая 4 іюля 
1914 года замужъ.

3. Дочь священника Лидія Омельянская, коей 20 марта 
1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.

4. Сынъ псаломщика Владиміръ Куликъ, коему 20 марта 
1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.

5. Заштатный священникъ Михаилъ Выгура, умершій 22 
марта 1914 года. .

6. Сынъ Псаломщика Антонъ Бойковскій, коему 8 апрѣля 
1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.

7. Сынъ священника Андрей Василевскій, коему 18 авгу
ста 1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.

8. Дочь діакона Марія Ремешило, коей 30 октября 1914 
года исполнилось совершеннолѣтіе.

9. Сынъ псаломщика Филиппъ Климюкъ, коему 3 марта 
1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.
10. Сынъ псаломщика Николай Солодуховъ, коему 22 марта 

1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.
11. Заштатный псаломщикъ Ѳеодоръ Колбусь, умершій 11 

февраля 1914 года.
12. Вдова псаломщика Марія Дачковская за смертію.
13. Заштатный псаломщикъ Александръ Кондрицкій, умер

шій 17 августа 1914 года.
14. Дочь псаломщика Евгенія Кельнячъ, коей 25 ноября 

1914 исполнилось. совершеннолѣтіе.
15. Дочь священника Лидія Мигай, коей 28 декабря 1914 

года исполнилось совершеннолѣтіе.
16. Вдова священника Марія Боднарская, умершая 2 іюля 

1914 года.
17. Сынъ священника Иванъ Калиновичъ, коему 16 сен

тября 1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.
18. Вдова псаломщика Агнесса Радикъ за смертію.
19. Дочь священника Наталія Сальвицкая, коей 24 августа 

1914 года исполнилось совершеннолѣтіе.
20. Сынъ діакона Борисъ Ивановъ, коему 23 іюля 1914 

года исполнилось совершеннолѣтіе.
21. Вдова протоіерея Александра Рышкова, умершая 20 

октября 1914 года.
22. Заштатный псаломщикъ Александръ Грушка, умершій 

17 августа 1914 года.
Сумма всѣхъ выданныхъ пособій въ отчетномъ 1914 году
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равнялась 26,526 руб. 31 коп.; въ 1913 году выдано 24,738 р. 
70 коп., т.-е. въ 1914- году выдано болѣе на 1,787 руб. 61 к.

Согласно § 28 устава фонда въ отчетномъ году сумма рас
хода не должна была превышать 33,693 руб. 22 коп., состав
ляющихъ 7% отъ остатка 1913 года—479,946 руб. 13 коп. 
(оставалось 510.620 руб. 77 коп., а за вычетомъ резерва преж
нихъ лѣтъ 30,674 руб. 64 коп.-479,946 руб. 13 коп.), а гакъ 
какъ израсходовано только 26,526 руб. 31 коп., то къ 1915 
году осталось резервнаго капитала 7,166 руб. 91 коп., что съ 
остаткомъ отъ 1913 года составитъ 37,841 руб. 55 коп.

При сравненіи движенія Попечительскихъ суммъ въ 1914 
году съ суммами 1913 года оказывается, что въ 1914 году къ 
отчетному 1914 году оставалось наличными 420 руб. 77 коп. 
и билетами 510,200 руб.; всего въ отчетномъ году 6% взно
совъ, вступныхъ, перевышекъ, % % отъ капитала и др. поступ
леній было 52,680 руб. 47 коп. и билетами 20,000 руб. Весь 
расходъ 1914 года съ покупкой % % бумагъ выразился въ 
48,063 руб. 93 коп. наличными. Къ 1 января 1915 гоца со
стоятъ въ остаткѣ наличными 5,037 руб. 31 коп. и билетами 
о.>0,200 руб., такимъ образомъ капиталъ фонда сравнительно 
съ прошлымъ 1913 годомъ увеличился (535,237 руб. 31 коп.— 
510,620 руб. 7 7 коп.) на 24,616 руб. 54 коп.

Капиталъ Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія къ 
1914 году состоялъ: а) изъ собственныхъ суммъ Попечитель
ства, а именно наличными 454 руб. 71 коп. и билетами 30,000 
руб.; б) капитала—„Вѣчный даръ Высокопреосвященнѣйшаго 
Леонтія, Архіепископа Холмскаго и Варшавскаго, учредителя 
Епархіальнаго фонда наличными 16 руб. 65 коп. и билетами 
5,400 руб.; и в) капитала покойныхъ протоіерея Кирилла Хру- 
сцевича и священника Михаила Сомика—наличными 147 руб. 
60 коп. и билетами 3,500 руб., а всего 39,518 руб. 96 коп., 
изъ коихъ наличными 618 руб. 96 кон. и билетами 38,900 руб. 
Въ 1914 году поступило: % % отъ капитала 1,462 руб. 75 коп.; 
по подписнымъ листамъ отъ духовенства и церквей епархіи, 
•)72 р. 56 коп.; штрафныхъ денегъ 230 руб.; кружечнаго 
сбора и др. случайныхъ поступленій 52 руб. 84 коп.; и сбора 
ио подписнымъ листамъ отъ духовенства епархіи въ пользу 
пострадавшихъ отъ нашествія непріятеля и особенно нужда
ющихся священно-церковнослужителей 164 руб. 53 коп., а 
всего 2,482 руб. 68 коп. Выдано въ пособіе вдовамъ и сиро
тамъ, не получающимъ постояннаго пособія, и нѣкоторымъ 
лицамъ, получающимъ таковое, но особенно нуждающимся и
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многосемейнымъ 2,495 руб., въ размѣрѣ отъ 15 до 45 руб., 
при чемъ изъ % % отъ капитала покойныхъ протоіерея Ки
рилла Хрусцевича и священника Михаила Сомика выдано въ 
пособіе всего въ размѣрѣ 145 рублей къ празднику Св. Пасхи 
тѣмъ вдовамъ послѣ священниковъ, которыя имѣютъ не менѣе 
троихъ дѣтей, а остальная сумма выдана къ праздникамъ 
Рождества Христова.

Въ 1914 году отъ Святѣйшаго Синода обычнаго пособія 
Комитетъ не получилъ. На 1 января 1915 года по всѣмъ 
тремъ родамъ суммъ Попечительства состоитъ въ остаткѣ 39,349 
руб. 63 коп., изъ коихъ наличными 449 руб. 63 коп. и биле
тами 38,900 руб.

Члены:

Предсѣдатель Попечительскаго

Комитета, Священникъ Е. Михальчукъ. 

Протоіерей Антоній Драчинскій. 

Протоіерей Сѵмеонъ Лещукъ. 

Священникъ Александръ Суворовъ. 

Священникъ Іоаннъ Чижевскій.

Се к р е т а р ь Н. Онуфріевъ.

IV.

Отъ Совѣта Холмскаго Православнаго Свято-Богородицкаго 
Братства.

Резолюціей Его Преосвященства, положенной на рапортѣ 
настоятельницы Вировскаго монастыря игуменіи Амвросіи, пре
подается Божіе благословеніе за заботы о выселенцахъ Виров
скаго монастыря женѣ д. с. с. Екатеринѣ Александровнѣ Арбузо
вой, фабриканту г. Кинешмы А. Ѳ. Кляузову и фабриканту г. 
Кинешмы И. Г. Тихомирову съ выдачей установленныхъ грамотъ. 
Воинскому начальнику г. Терпицы Н. А. Янову, Предсѣдателю 
Земской Управы II. Н. Куропаткину и Члену Кинешемской
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Земской Управы Вл. Ал. Ляпунову выражена Архипастырская 
благодарность. О дѣятельности священниковъ Покровскаго, Крути
кова и Горскаго сообщено отъ имени Его Преосвященства Пре
освященнымъ Псковскому и Костромскому съ просьбой оказать 
имъ Архипастырское вниманіе за заботы о выселенцахъ (бѣжен
цахъ). Кромѣ того, присвоены братскіе знаки: 2 ст. свящ. Ни
колаю Горскому, наст. Нагорнскаго прихода, и 3 степени свя
щен. В. Покровскому, наст. Бѣльковскаго прихода, Николаю Кру
тикову, наст, церкви Богоявленія въ Кинешмѣ, жит. пос. Рѣш- 
мы В. В. Овчинникову и сыну фабриканта Павлу Александрови
чу Кляузову.

V.

РАСПИСАНІЕ
пріемныхъ и повѣрочныхъ переводныхъ экзаменовъ въ Холменомъ 

духовномъ училищѣ въ 1916—17 учебномъ году.
Сентября 22, четвергъ, пріемные экзамены въ IV классъ и по

вѣрочные переводные экзамены ученикамъ III кл.
, 23, пятница, пріемные экзамены въ III классъ и по

вѣрочные переводные экзамены ученикамъ II кл.
„ 24, суббота, пріемные экзамены во II классъ и по

вѣрочные переводные экзамены ученикамъ I кл.
„ 27, вторникъ, пріемные экзамены въ I классъ по рус

скому языку письменно, по Закону Божію и ариом.
„ 28, среда, пріемные экзамены въ I классъ по рус

скому и славянскому языкамъ и церковному пѣнію.
„ 29, четвергъ, пріемные экзамены въ приготовитель

ный классъ.
„ 30, пятница, засѣданіе Правленія для обсужденія ре

зультатовъ экзаменовъ и разсмотрѣнія прошеній о 
пріемѣ на казенное содержаніе.

Октября 2, воскресеніе, молебенъ предъ началомъ ученія.
„ 3, понедѣльникъ, начало уроковъ по недѣльному

расписанію.
Адресъ училища: Харьковъ, Основа, зданіе Іоанно-Пред- 

теченской церковно-приходской школы; письма и бумаги направ
лять по адресу канцеляріи училища: Харьковъ, Семинарская 
ул., Л? 45.

Членъ—дѣлопроизводитель Правленія 

преподав. Н. Вяхиревъ.



I.

Памяти пок. протоіерея В. Д. Якубовскаго.
(Окончаніе).

4 февраля 1891 года скончался въ селѣ Сельцѣ тесть о. 
Василія прот. Іоаннъ Киричинскій. Въ тѣ времена въ Холмщи- 
нѣ было почти правиломъ, чУВбы освободившійся за смертью 
настоятеля приходъ наслѣдовалъ сынъ или зять его (конечно, 
священникъ), если приходъ этотъ былъ выгоднѣе въ матеріаль
номъ отношеніи. Такой порядокъ объяснялся не погоней за 
„лучшимъ" приходомъ, а крайней необходимостью изыскать 
средства на содержаніе осиротѣвшей семьи священника, которая 
до учрежденія епархіальнаго фонда и въ первые годы его суще
ствованія оказывалась всецѣло на попеченіи родственниковъ. 
Послѣ о. Киричинскаго, жившаго и умершаго безсребреникомъ, 
остались безъ всякихъ средствъ жена и дочь. Для обезпеченія 
ихъ семейный совѣтъ изъ старшихъ дѣтей покойнаго рѣшилъ 
просить епархіальное начальство о гіремѣщеніи въ Селецъ о. 
Василія, приходъ котораго былъ бѣднѣе Селецкаго. Ходатайство 
это было уважено, и въ мартѣ 1891 г. о. Василій переѣхалъ 
изъ Угруска в-p Селецъ.

Великую душевную муку переживалъ о. Василій, разставаясь 
съ дорогимъ его сердцу Угрусскимч, приходом!.. Особенно тяго
стно было ему сознавать, что оставляемая имъ паства нисколь
ко не повинна въ уходѣ ея любимаго пастыря... Бываютъ, кч. 
сожалѣнію, случаи, когда острый вопросъ о „хлѣбѣ насущномъ" 
для семьи и призрѣваемыхч, родственниковъ вынуждаетъ даже 
безкорыстнѣйшихч, пастырей вынести идейную работу многихч, 
лѣтъ на „базарч. житейской суеты". Нѣкоторое успокоеніе въ 
мятущуюся совѣсть о. Василія внесли сами угрущане: видя, какч, 
тяжела ихъ пастырю разлука съ ними, они ч'рогательно утѣша
ли его обѣщаніемъ навѣщать „своего егомосця" въ Сельцѣ и 
обѣщаніе свое свято исполняли до самой эвакуаціи Холмщины, 
ежегодно бывая „компаніей" на Селецкомч, праздникѣ Св. Анны. 
Встрѣча ихъ и бесѣда съ о. Василіемъ походила на долгождан
ное свиданіе любящаго отца съ дорогими его сердцу дѣтьми и 
вызывала въ свидѣтеляхъ невольныя слезы умиленія. Каждый

*
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разъ, простившись съ бывшими прихожанами до слѣдующей 
„Анны", о. Василій съ тихой грустью вспоминалъ въ семейномъ 
кругу о миломъ прошломъ изъ жизни въ Угрускѣ и искренно 
сожалѣлъ о своемъ уходѣ изъ него.

Не безъ смущенія вступалъ р. Василій и въ управленіе 
( елецкимъ приходомъ, знакомымъ ему по частымъ посѣщеніямъ 
еще при жизни предшественника-тестя. Прот. Киричинскій, чело- 
вЬкъ выдающагося ума и желѣзной воли, пасъ свое стадо жез
ломъ далеко не скудельнымъ, зато единственно вразумительнымъ 
для Селецкихъ прихожанъ того времени. Достаточно было словъ: 
„егомосць иде“, чтобы гулявшіе въ корчмѣ „парафіане" кину
лись по угламъ и „закаморкамъ" старинной „oberzy", ища спа
сенія отъ грозныхъ очей ненавидѣвшаго пьянство пастыря. На 
все село одинъ только „старый Ванько“, и то какъ католикъ 
и потому не прихожанинъ, дерзалъ выйти изъ корчмы на гла
захъ „егомосця , стараясь умилостивить его сокрушеннымъ ви
домъ и постоянными воздыханіями: „Гришный я ! Иіякъ я! 
Боже, прости ! Егомосць, даруйте!" *) 0. Василій зналъ, что 
правила христіанской жизни успѣшнѣе прививались Селецкимъ при
хожанамъ мудрой строгостью предшественника, чѣмъ его высокой 
учительностью (о. Киричинскій былъ выдающимся проповѣдни
комъ), и въ то же время сознавалъ, что характеру его недостаетъ 
именно строгости. Но... „сила Божія въ немощи совершается". 
Весь благость, неспособный „льна курящагося угасить", о. Ва
силій, Господу поспѣшствующу, четверть вѣка управлялъ вручен
ной ему паствой во славу Божію и съ пользой для св. церкви.

Главнѣйшимъ и почти ежедневнымъ занятіемъ о. Василія 
въ Селецкомъ приходѣ было совершеніе службъ Божіихъ по 
просьбамъ поломниковъ къ мѣстному цѣльбоносному источнику 
св. Анны. Казавшіяся другимъ священникамъ тягостными, служ
бы эти для о. Василія были потребностью его духа: въ нихъ 
находила себѣ выходъ вся мистичность его натуры, постоянная 
молитвенная настроенность’ и глубина релш'іознаго чувства. 
Высокое духовное наслажденіе переживали молящіеся за бого
служеніями о. Василія въ воскресные и праздничные дни. Тогда 
онь поистинѣ „горѣлъ предъ Господомъ", и искры его молитвен
наго пламени зажигали сердца присутствующихъ. Особенно трога
ла молящихся непередаваемая въ своей задушевности „галицкая" 
мелодія возглашеній о. Василія, обладавшаго музыкальным!, 
развитіемъ и очень пріятнымъ голосомъ. Нѣкоторые пѣснопѣнія,

*) Сообщено очевидцами
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какъ, напр., „Разбойника благоразумнаго", „Плотію уснувъ" и 
др., о. Василій исполнялъ въ церкви съ такой высокой художе
ственностью, что прихожане съ нетерпѣніемъ ожидали дня, въ 
который то или иное пѣснопѣніе положено было по уставу. Онъ 
же былъ едва ли не единственнымъ въ нашей епархіи знато
комъ чрезвычайно трудной и разительной по впечатлѣнію на 
молящихся мелодіи (тоже галицкой) канона св. Андрея Критскаго

Проповѣданіе слова Божія было у о. Василія всегда дѣломъ 
особенной важности, и готовился онъ къ нему съ большой 
тщательностью. Если позволяло время, то, слѣдуя примѣру и 
завѣтамъ пок. тестя о. Киричинскаго, о. Василій не только 
обдумывалъ, но и писалъ своя поученія, предварительно подго
товившись къ темѣ соотвѣтствующимъ чтеніемъ проповѣдниче
ской литературы. Благодаря такому отношенію къ дѣлу, пропо
вѣди о. Василія, доступныя простому народу по формѣ, были 
всегда глубоки по содержанію, усвоить которое помогала слуша
телямъ искренность самого проповѣдника, глубоко убѣжденнаго 
въ спасительности возвѣщаемыхъ имъ истинъ. Талантъ о. Ва
силія, какъ церковнаго оратора, былъ внѣ сомнѣній, и если онъ 
не принадлежалъ къ числу „извѣстныхъ" проповѣдниковъ, то 
только по причинѣ своей скромности и слабаго отъ природы 
голоса.

Богослуженія, требы, школы и др. приходскія дѣла погло
щали трудовой день о. Василія въ Сельцѣ. Отдаваться имъ въ 
такой мѣрй онъ могъ лишь благодаря самоотверженію своей 
мудрой и энергичной супруги, пок. Евгеніи Ивановны, которая 
всю жизнь ограждала мужа отъ завѣдыванія хозяйствомъ и за
ботъ по воспитанію дѣтей, чтобы дать ему возможность быть 
прежде всегопастыремъ*). Остававшійся отъ приходскихъ обязан
ностей досугъ о. Василій отдавалъ своимъ любимымъ научнымъ 
занятіямъ и семьѣ. Въ Сельцѣ же была имъ написана и помѣ
щена въ Холискомъ календарѣ (кажется, за 1»95 годъ) статья 
подъ заглавіемъ: „Комедія въ Мѣщанцахъ Красныхъ и Доль
ныхъ", представлявшая собой ѣдкую сатиру на т. наз. „кра
ковскіе браки" упорствующихъ. Статья эта, въ высшей степени

*) Здѣсь умѣстно вспомнить объ отнотепіп о. Василія къ политикѣ, разгорѣвшейся 
года три тому назадъ вокругъ статьи о. Матышука о невозможности для священника совмѣ
стить съ пастырствомъ веденіе хозяйства. О. Василій раздѣлялъ точку ярѣпія о. Матышука и обра
щалъ вппманіе пишущаго эти строки на то характерное обстоятельство, что прихожане изъ 
приписныхъ деревепь обычно лучше бываютъ настроены въ отношеніи церкви и священника, 
чѣмъ живущіе въ самомь селѣ. „Это потому," пояснялъ о. Василій, „что они пе видятъ свое
го пастыря въ (юли агронома и не имѣютъ съ нимъ на этой почвѣ никакихъ педоразумѣпій".

О. ЛГ
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остроумная, вызвала небывалый по тому времени тиражъ кален
даря и создала автору ея популярность въ холмскомъ народѣ, 
старшее поколѣніе котораго до сихъ поръ помнитъ „Комедію 
Не такъ давно намъ случилось упомянуть фамилію о. Василія 
въ присутствіи нѣсколькихъ подляшскихъ крестьянъ. Тотчасъ 
посыпались цѣлыя выдержки изъ „Комедіи„Ага, знаемъ! 
Якъ я буду сфинчать, то цала свитъ не буде розвинчать. Я 
винчалъ самэго свенте ойца папержу" и т. д. Къ сожалѣнію, 
статья эта, по нѣкоторымъ причинамъ, оказалась лебединой пѣ
сней о. Василія въ Холмскомъ календарѣ. Послѣ нея онъ пере
сталъ вообще печататься, находя, что только кабинетъ можетъ 
оберечь работу его „отъ дурного глаза" ...

Кто на видалъ о. Василія въ семейномъ кругу, тотъ не 
испыталъ всей обаятельности его. Безконечно добрый, съ лучи
стыми глазами и милой усмѣшкой на устахъ, онъ для каждаго 
изъ членовъ своей многочисленной семьи находилъ и соотвѣт
ствующую тему для бесѣды и ласковое слово. Чаще всего семья 
видѣла его за столомъ, во время обѣда и ужина. Здѣсь онъ, 
окруженный заботами и всеобщимъ вниманіемъ, отдыхалъ ду
шой отъ приходской и умственной работы, ведя съ доброй по
другой жизни и дѣтьми бесѣду о домашнихъ дѣлахъ. Такъ 
какъ остроуміе и тонкій юморъ были постоянными спутниками 
о. Василія, то за столомъ въ его домѣ почти всегда было шум
но и весело. Иногда, уступая просьбамъ домашнихъ, о. Васи
лій садился за рояль и пѣлъ какую-либо арію изъ слышанной 
„въ дни юности златой" и потому любимой оперы или. что 
бывало чаще, родныя коломыйскія пѣсни. Пѣніе его, свобод
ное отъ вокальныхъ эффектовъ, отличалось глубокой задушев
ностью и тонкимъ пониманіемъ музыкальной мысли. Особенно па
мятными останутся его семьѣ отрывки изь „Гальки", „Всюду 
темно, якъ въ могили", „Чему лозы похилились" и др.

Нельзя не вспомнить объ одномъ оригинальномъ номерѣ изъ 
репертуара о. Василія—латинской литургіи. Пѣлъ онъ ее, подъ 
свой же аккомпаниментъ, такъ красиво, что привелъ однажды 
въ восторгъ бывшихъ у него въ гостяхъ двухъ католическихъ 
ксендзовъ. Оба они признали, что не часто доводилось имъ слы
шать „takie sliczne prefacje".

Кстати о гостяхъ. Самъ о. Василій очень рѣдко бывалъ 
у кого-либо въ гостяхъ, развѣ у ближайшихъ пастырей-сосѣдей, 
и то большей частью на храмовыхъ праздникахъ, но очень радъ 
былъ видѣть гостей въ своемъ домѣ. Каждый гость, званый и 
незваный, былъ для него и его радушной матушки „res sacra",
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независимо отъ принадлежности къ тому или другому общест
венному слою. Скромная Селецкая „плебанія" видѣла въ 
своихъ стѣнахъ и высокихъ гостей (архіереевъ, губернато
ровъ), и лицъ своего круга, и такихъ незнатныхъ особъ, 
которыя не въ каждомъ священническомъ домѣ могли разсчиты
вать, что ихъ пригласятъ къ столу. Заѣзжали къ о. Василію 
и окрестные поляки-помѣщики, у которыхъ онъ пользовался 
репутаціей „wielce wyksxtazconego cltowieka", съ просьбой разо
браться въ старинныхъ геральдическихъ и др. документахъ, и 
сосѣдніе ксендзы, любившіе о. Василія, по ихъ же признанію, 
за „£wigtobliwos6“. * *) Самыми желанными гостями въ домѣ о. Ва
силія были, конечно, сосѣди-пастыри. Нѣсколько застѣнчивый 
въ свѣтскомъ обществѣ, въ кругу родныхъ по»духу братій о. Ва
силій „находилъ себя". Завязывалась дружеская бесѣда по са
мымъ разнообразнымъ вопросамъ науки и жизни, въ результатѣ 
которой обѣ стороны чувствовали себя освѣженными духомъ, а 
если была у нихъ рѣчь о прошломъ, то и помолодѣвшими.

Двери дома о. Василія были всегда открыты и для духов
ныхъ чадъ его, обращавшихся къ своему „батюшкѣ" по самымъ 
разнообразнымъ дѣламъ. Отношеніе его къ прихожанамъ было 
преисполнено отеческой любви и поразительной кротости. Въ 
то время какъ въ другихъ сельскихъ приходахъ прихожане 
принимаются только на кухнѣ (иногда даже черезъ форточку 
въ стѣнѣ между комнатой и кухней), сельчане не знали другой 
дороги къ своему пастырю, какъ черезъ парадный ходъ въ ка
бинетъ. Здѣсь о. Василій внимательно выслушивалъ дѣло при
хожанина, иногда не въ мѣру словоохотливаго, и тутъ же удо
влетворялъ его, если только это оказывалось въ предѣлахъ воз- 
можнго. За все время служенія о. Василія въ Селецкомъ при
ходѣ никто изъ обращавшихся къ нему прихожанъ не слышалъ 
отъ него барскаго „придашь другимъ разомъ"; никогда онъ 
не остановилъ явно злоупотреблявшаго его долготерпѣніемъ 
прихожанина изъ категоріи „нудяровъ" *); не было также слу
чая, чтобы о. Василій возвысилъ голосъ даже тогда, когда при
хожанинъ вполнѣ этого, казалось, заслуживалъ. Цѣнили ли 
Селецкіе прихожане почти неземную доброту и деликатность 
своего пастыря ? Если попадутся имъ на глаза эти строки, то 
пусть вспомнятъ хотя бы „каплицу" надъ источникомъ...

Безропотно мирясь съ личными невзгодами, о. Василій

*) Послѣ 1905 г. ксепдзы перестали посѣщать о. Василія.
* Назойливый человѣкъ.
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былъ болѣзненно чутокъ къ чужому .горю и всѣми доступными 
ему способами старался облегчить его. Какъ ни скроменъ былъ 
его бюджетъ, цѣликомъ уходившій на воспитаніе дѣтей, онъ 
все-таки умудрялся расходовать кое-что и на оказаніе матеріаль
ной помощи впавшимъ въ бѣду ближнимъ, парируя напомина
нія супруги о дѣтяхъ галицкой поговоркой: „Дае Господь да
ты,—дастъ и на диты.“

До какой степени отзывчивъ былъ о. Василій, показыва
етъ слѣдующій случай. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ пришелъ 
къ о. Василію солдатъ одного изъ проходившихъ черезъ Се
лецъ полковъ и со слезами сталъ умолять его о выручкѣ изъ 
большой бѣды. Послѣдняя заключалась въ томъ, что солдатъ поте
рялъ въ походѣ винтовку, и за это ему грозила суровая военная ка
ра, которой можно было избѣжать немедленной покупкой новой 
винтовки, но потребныхъ на этотъ расходъ 10 руб. у солдата 
не было. Узнавъ, въ чемъ дѣло, о. Василій досталъ изъ пись
меннаго стола послѣднюю десятирублевку и молча протянулъ 
ее обезумѣвшему отъ радости солдату. Когда же кто-то изъ 
присутствовавшихъ высказалъ, послѣ ухода солдата, предполо
женіе, не былъ ли это просто талантливый симулянтъ, то о. 
Василій спокойно сказалъ: „Если онъ обманулъ меня, то это 
—его грѣхъ; помочь же ему было мое дѣло/ Видно, „Господь 
ему въ груды давъ сердце мягеньке..."*)

Философъ по натурѣ, о. Василій не былъ свѣдущъ въ по
стройкѣ, ремонтахъ и т. п. практичныхъ вопросахъ. Тѣмъ не 
менѣе,церковное и приходское хозяйство находилось у него 
всегда въ должномъ порядкѣ, благодаря содѣйствію церковнаго 
старосты и матушки—по принадлежности. При о. Василіи Се- 
лецкая церковь была неоднократно ремонтирована, снабжена 
цементнымъ поломъ и расписана; расширено было кладбище; 
построенъ новый приходскій домъ для священника и пріобрѣ
тенъ новый же домъ для псаломщика; старый священническій 
домъ перестроенъ и приспособленъ подъ церковную школу; пере
строены (частью вновь выстроены) хозяйственныя постройки; про
изведена была замѣна сервитута и т. п. Все перечисленное тре
бовало, конечно, отъ церковной кассы довольно чувствительныхъ 
расходовъ, но о. Василій такъ умѣло обращался съ ней, что 
въ Селецкой церкви всегда имѣлся значительный денежный 
запасъ. Мечтой его было воздвигнуть въ Сельцѣ приличествую
щій „отпустовому“ мѣсту новый храмъ и такую же часовню

*) Любимое стихотвореніе о. Василія изъ школьной галицкой „читалки4 (хрестоматіи).
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надъ цѣлебнымъ источникомъ, но война и смерть положили 
предѣлъ его святымъ намѣреніямъ.

Недюжинныя дарованія о. Василія и его пастырская дѣ
ятельность не могли не обратить на себя вниманія епархіальнаго 
начальства. За отлично—усердную службу онъ былъ неодно
кратно награждаемъ знаками отличія и назначаемъ на почет
ныя должности. Съ 1891 по 1899 годъ о. Василій состоялъ 
духовнымъ слѣдователемъ Холмскаго благочинія и съ 1899 г. 
по 1901-ый благочиннымъ 3-го Холмскаго округа. Въ 1890 году 
епархіальное духовенство почтило его избраніемъ на должность 
члена (а съ 1906 по 1907 г. и предсѣдателя) Попечительскаго 
комитета. Съ 1908 г. по день кончины о. Василій состоялъ 
духовникомъ 3-го Холмскаго Округа. На каждую изъ своихъ 
должностей о. Василій смотрѣлъ, какъ на послушаніе, и испол
нялъ ее съ обычной добросовѣстностью, иногда въ ущербъ 
своему слабому здоровью.Только должность благочиннаго каза
лась ему слишкомъ бюрократической, и онъ черезъ годъ уволил
ся отъ нея, какъ сказано въ послужномъ спискѣ, „по бо
лѣзни. “

Мирно и тихо протекала жизнь о. Василія въ Сельцѣ до 
1905 года. Послѣдовавшій въ этомъ году указъ о свободѣ вѣ
роисповѣданія вызвалъ нѣсколько отпаденій отъ православія и 
въ Селецкомъ приходѣ,что было для о. Василія первымъ тяж
кимъ ударомъ. За нимъ послѣдовали другіе, какъ бы по по
словицѣ: „пришла бѣда—отворяй ворота/Въ 1909 году погибъ 
при трагическихъ обстоятельствахъ старшій сынъ о. Василія 
3., кандидатъ Московской Судебной Палаты. Смерть любимаго 
сына, опоры близкой старости, сильно подсѣкла бодрость и 
здоровье о. Василія; онъ какъ-то сразу осунулся и постарѣлъ. 
Года три спустя, прихожане, охваченные земельной горячкой 
при переходѣ на хутора, включили въ общій раздѣлъ свобод
ный до этого времени участокъ около часовни надъ источникомъ 
св. Анны, чѣмъ лишили богомольцевъ доступа къ часовнѣ. 
Такой святотатственный поступокъ сельчанъ и ихъ нераскаян
ность въ содѣянномъ причинили о. Василію великую душевную 
боль и—первое, можетъ быть, въ жизни—разочарованіе въ лю
дяхъ.

Въ іюлѣ 1914 года началась нынѣшняя великая и страш
ная война. Массовое движеніе черезъ Селецъ войскъ и бѣжен
цевъ, тревога въ связы съ продвиженіемъ непріятеля къ Хол
му, эвакуація семьи въ Имперію, необходимость самому выѣхать 
на нѣсколько дней изъ прихода и проистекшія отсюда непріят-
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ности по службѣ—все это повліяло на о. Василія самымъ уг
нетающимъ образомъ и вызвало первые грозные симптомы свед
шей его въ могилу болѣзни.

Въ февралѣ 1915 года скончалась послѣ опасной операціи 
достойнѣйшая супруга о. Василія—Евгенія Ивановна. Въ ней 
онъ лишился вѣрнѣйшаго друга, мудрой совѣтницы и энергич
ной хозяйки, а дѣти—горячо любимой матери. Жестокій ударъ 
этотъ о. Василій перенесъ съ именно христіанской покорностью 
волѣ Провидѣнія, но съ этого времени потерялъ то, что фран
цузы называютъ „аппетитомъ къ жизни, и сталъ готовиться къ 
скорому свиданію" *) съ почившей.

Въ іюлѣ 1915 г. началась эвакуація Холмскаго уѣзда. Силь
но загрустилъ о. Василій, когда дошла очередь и до его при
хода. Іяжело ему было разстаться съ Селецкими святынями 
и дорогими могиламы жены и сына. Не разъ говорилъ онъ дѣ
тямъ: „Поѣзжайте одни, а я останусь съ мамашей и Зенономъ". 
Но такъ какъ желаніе это было неисполнимо, то о. Василій 
тронулся въ невѣдомый и дальній путь, справедливо получив
шій названіе „крестнаго". Въ сентябрѣ того же года онъ пе
реѣхалъ изъ Кіева къ роднымъ въ с. Карпиловку (Полт. губ.), 
гдѣ и скончался 12 февраля 1916 г. отъ уремической астмы, безна
дежно обострившейся послѣ пережитыхъ волненій и трудно
стей дальняго путешествія. Погребенъ о. Василій въ оградѣ Кар- 
пиловской церкви до того времени, когда окажется возможнымъ 
перевезти прахъ его въ Селецъ.

Съ посохомъ странника пришелъ нѣкогда въ Холмщину 
пок. о. Василій для служенія Господу и съ такимъ же посо
хомъ оставилъ предѣлы ея, чтобы вскорѣ отойти ко Господу.

Да будетъ же „память праведника" сего „съ похвалами", 
а „плачущимъ о немъ и рыдающимъ" да даруетъ Господь утѣ
шеніе.

Прот. 0. Мпльковъ.

*) Изъ прощальной рѣчи о. Василія надъ гробомъ жены.
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СКОЛЬКО У НАСЪ БѢЖЕНЦЕВЪ?
Отвѣтъ на этотъ вопросъ даютъ только что выпущенныя 

въ свѣтъ „Извѣстія Татіанинскаго Комитета" (№ 1). Въ резуль
татѣ произведенной статистики всѣхъ бѣженцевъ, зарегистро- 
ванныхъ Татіанинскимъ Комитетомъ (а сколько ихъ еще не 
вошло въ списки Комитета или записаны въ другихъ органи
заціяхъ!) оказалось 3,074,896 человѣкъ, цифра, какъ видно, да
леко не исчерпывающая всей массы бѣженцевъ.

По новому своему мѣстожительству бѣженцы осѣли въ ни
жеслѣдующихъ губерніяхъ и областяхъ: Архангельской 1,451 ч., 
Астраханской 21,288 ч., Бессарабской 3,560 ч., Витебск. 52,938 ч., 
Владимірск. 24,362 ч., Вологод. 5,057 ч., Волынск. 77,926 ч.. Воро
нежской 39,633ч., Вятской 2,896^., Донской обл. 68,094 ч., Екате- 
риносл. 270,833 ч., Казанской 55,459 ч., Калужской 60,981 ч., 
Кіевск. 41,794 ч., Костромск. 10,052 ч., Курляндск. 2.557 ч., Курск. 
79,189 ч., Лифляндск. 171,168 ч., Минск. 107,05S ч., Могилевской 
72,120 ч., Московск. 172,572 ч., Нижегородск. 58,157 ч., Новгород. 
19,038 ч., Олонецкой 328 ч., Оренбургск. 53, 054 ч., Орловской 
20,597 ч,, Пензенск. 51,614 ч., Пермск. 23,942 ч., Петроградской 
115,705 ч., Подольск. 5,710 Полтавск. 2,799 ч., Псковск. 15905 ч., 
Рязанск. 68,940 ч., Самарск. 142,629 ч., Саратовск. 113,667 ч., 
Симбирск. 35,700 ч., Смолеской 45.949 ч., Таврической 48,145 ч., 
Тамбовск. 124,254 ч., Тверской 29,51 Зч., Тульск. 39,423 ч., Уфимс. 
71,108 ч., Харьковской 116,762 ч., Херсонской 37,846 ч., Черниг. 
35,435 ч., Эетляндск. 9,927 ч., Ярославск. 46,218 ч., Бакинской 
2,900 ч.. Батумской обл. 12,000 ч., Елизаветпольск. 9,500 ч., 
Карск. обл. 24,000 ч., Кубанск. обл. 11,995 ч., Ставропол. 7,071 ч., 
Терской обл. 3,727 ч., Тифлиск. 7,400 ч., Черноморск. 2,300 ч., 
Эриванск. 105,000 ч., Амурск, обл. 1,691ч., Енисейск. 11,981 ч., 
Забайкальск, обл. 2,632 ч., Иркутск. 9,052 ч., Примор. обл. 2.548 ч., 
Тобольск. 15,828 ч., Томск. 34,799 ч., Акмолинск, обл. 28,551 ч., 
Закаспійск. 12,027 ч., Самаркандск. 9,524 ч., Семипалат. 545 ч., 
Сыръ—Дарьинск. 20,471 ч., Тургайской 15,979 ч., Уральской 
7,456 ч., Ферганск. 17,365 ч.

Изъ этого числа бѣженцевъ губерній Ц. Польскаго зареги- 
стровано: Варшавской 21,224 ч., Калишск. 2,152 ч.. Кѣлецкой 
2,364 ч. Петроковск. 3,514 ч. Ломжинск. 21,757 ч., Люблинской 
14,758 ч., Плоцк. 3,212 ч„ Радомской 5,506 ч., Сувалкск. 14,173 ч., 
Изъ юго—запади, губерній чрезъ комитетъ прошло бѣженцевъ 
Волынской 77,509 ч., Холмской 63,661 ч., Кіевской 780 ч., По
дольской 1,816 ч.
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Епархіальная хроника.
3 іюля. Преосвященный Серафимъ, Епископъ Бѣльскій, Управляющій Холмской 

епархіей, присутствовалъ па всенощномъ бдѣніи въ крестовой церкви Богоявленскаго 
монастыря и выходилъ на поліелей, совершилъ Божественную Литургію въ большой 
церкви сего монастыря и произнесъ поученіе. Во время запричастнаго стиха произ
несъ поученіе Епархіальный миссіонеръ священникъ I. Захарчукъ.

17 іюля. Преосвященный присутствовалъ на всенощномъ бдѣніи въ крестовой 
церкви Богоявленскаго монастыря и выходилъ на поліелей; Божественную Литургію 
Владыка совершилъ въ церкви графа Шереметьева въ имѣніи Осташково.

19 іюля. Преосвященный совершилъ всенощное бдѣніе, Божественную Литур
гію, молебенъ Божіей Матери и Св. Преи. Серафиму въ церкви Турковицкаго мона
стыря и произнесъ поученіе. Во время Литургіи былъ возведенъ въ санъ протоіерея 
священипкъ Іосифъ Захарчукъ и были возложены: наперсные кресты на священни
ковъ Александра Громадскаго и Константина Кубли, камилавка па священника 
Антонія Ярошевича и скуфья на священника Павла Бобкова.

22 іюля. Преосвященный совершилъ въ крестовой церкви Богоявленскаго 
монастыря Божественную Литургію, молебенъ св. Маріи Магдалинѣ, возвелъ въ санъ 
протоіерея священника Алексія Малинина, возложилъ палипу на протоіерея Николая 
Гаикевича, камилавку и наперсный крестъ на священника Стефана Стенпковскаго, 
такой же крестъ на священника Евстафія Михальчука.

Во время запричастпаго стиха произесъ поученіе священникъ Андрей Бойчукъ.
24 іюля. Преосвященный присутствовалъ на всенощномъ бдѣніи и выходилъ 

на поліелей въ крестовой церкви Богоявленскаго монастыря, совершилъ Божественную 
Литургію въ большой церкви сего монастыря и возложилъ набедренникъ на іеро
монаха Яблочинскаго монастыря Христофора. Во время запричастпаго стиха про
изнесъ поученіе священникъ Вячеславъ Хлѣбцевичъ.
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