
:

ИЗВЪСТІЯ

ПО

казанской

 

епархіи.

Выходить

 

дкч

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редакдіп

 

Православ-

наго .Собеседника

 

при

 

духовной

акадеяіи ,

 

on.

 

всЬхл.

 

si

 

Ьстъ

 

и

 

лицъ.

1870.
15

  

ЯНВАРЯ.

ЯВЯй

Цѣна

 

для

 

мѣсть

 

и

 

лицъ

 

дру-

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ :

 

от-

дельно

 

on.

 

Православнаго

 

Со-

бесѣднпка

 

і

 

руб.,

 

а

 

вмѣсіѣ

 

съ

нтагь

 

10

 

руб.

  

съ

  

пересылкою.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ

 

СООБЩЕНІЕ.

О

 

Высочайше

 

утверждѳнномъ

 

16-го

 

апрѣля

 

1869

 

г.

постановлѳніи

   

присутствія

 

по

 

дѣламъ

  

православ-

наго

 

духовенства

  

касательно

   

пересмотра

   

состава

приходовъ

 

и

 

принтовъ.

Въ

 

маѣ

 

1869

 

года

 

распубликовано

 

Высочайше

 

утверж-

денное

 

распоряженіе

 

главнаго

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

пра-

вославнаго

 

духовенства

 

о

 

пересмотрѣ

 

состава

 

приходовъ

 

и

причтовъ.

О

 

необходимости

 

этого

 

распоряженія,

 

прежде

 

нежели

■оно

 

было

 

сдѣлано,

 

представляли

 

и

 

церковные

 

причти,

 

и

 

епар-

хіальныя

 

начальства,

 

и

 

особыя

 

губернскія

 

присутствія

 

по

обезпечеыію

 

духовенства,

 

по

 

поводу

 

предложенная

 

имъ,

 

еще

въ

 

1863

 

г.,

 

главньпгь

 

присутствіемъ

 

вопроса:

 

какими

 

сред-

ствами

 

содержанія

 

пользуются

 

причты,

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

какихъ-

либо

 

мфстпыхъ

 

сиособовъ

 

къ

 

улучшенію

 

онаго,

 

такъ-какъ

 

тре-

бовать

 

усиленнаго

 

пазначенія

 

денегъ

 

изъ

 

государственной

Казны

 

не

 

представлялось

 

возможности,

и.

 

к.

 

е.

                

.
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Духовенство

 

изъяснило,

 

что

 

кромѣ

 

немногнхъ

 

въ

 

каждой

епархіи

 

причтовъ,

 

имѣющихъ

 

удовлетворительное

 

содержаніе,

всѣ

 

остальные

 

вообще

 

тернятъ

 

крайнія

 

нужды,

 

а

 

иные

 

даже

находятся

 

въ

 

положении

 

близкомъ

 

къ

 

нищетѣ.

 

Это

 

вполнѣ

подтверждали

 

и

 

губернскія

 

прпсутствія,

 

объясняя,

 

что

 

при-

ходскія

 

общества,

 

къ

 

которьшъ

 

они,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

обращались

 

съ

 

запросами

 

въ

 

видѣ

 

опыта,

 

отказались

 

отъ

 

на-

значенія

 

своимъ

 

причтамъ

 

опредѣленнаго

 

содержанія

 

въ

 

не-

обходимыхъ

 

размѣрахъ.

 

Не

 

могли

 

и

 

земства

 

дать

 

средствъ

къ

 

обезиечевію

 

духовенства.

 

Не

 

находили

 

мѣстныхъ

 

источни-

ковъ

 

къ

 

тому

 

и

 

сами

 

присѵтствія,

 

признавая,

 

вмѣстѣ

 

съ

духовенством!»,

 

необходимымъ

 

ожидать

 

назначенія

 

вспомога-

тельныхъ

 

средствъ

 

по

 

распоряжение

 

высшаго

 

правительства.

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

самые

 

нричты,

 

и

 

епархіальныя

 

началь-

ства,

 

и

 

губернсвія

 

присутствія,

 

въ

 

бблыией

 

части

 

епархш('),

указывали,

 

что

 

приходы

 

у

 

насъ

 

измельчены

 

свыше

 

мѣры( 2 ),

 

и

часто

 

безъ

 

всякой

 

нужды.

 

Въ

 

самомъ

 

распредѣ.іеніи

 

деревень

указываема

 

была

 

большая

 

несообразность,

 

затрудняющая

 

ду-

ховенство

 

и

 

прихожанъ

 

въ

 

иснолненіи

 

духовныхъ

 

требъ.

 

Въ

этомъ

 

отиошеніи

 

приводимы

 

были

 

слѣдующіе

 

разительные

 

нри-

мѣры:

 

есть

 

деревни

 

нричислешшя

 

къ

 

многоириходнымъ

 

церк-

вамъ,

 

стоящимъ

 

на

 

нротивополо;кномъ

 

берегу

 

рѣки,

 

тогда-

кавъ

 

на

 

одномъ

 

берегу

 

съ

 

этими

 

деревнями,

 

не

 

въ

 

далекомъ

разстояніи,

 

находятся

 

малоприходн

 

я

 

церкви,

 

къ

 

которымъ

онѣ

 

съ

 

болыпимъ

 

удобствомъ

 

могли-бы

 

быть

 

приписаны;

 

есть

деревни,

 

изъ

 

которыхъ

 

крестьянамъ

 

приходится

 

ѣздить

 

въ

свою

 

церковь

 

съ

 

брачущимся,

 

младенцами

 

и

 

покойниками

 

за

10-ть

 

в

 

болѣе

 

верстъ,

 

мимо

 

чужихъ

 

церквей,

 

въ

 

которыя

 

они

(')

 

Архангельской,

 

в.іадимірскоіі,

 

вологодской,

 

волынской,

 

вят-

ской,

 

екагеринославской,

 

казанской,

 

калужской,

 

курской,

 

кишинев-

ской

 

(бесе,

 

обл.),

 

костромской,

 

могилевской,

 

нижегородской,

 

новго-

родской,

 

пензенской,

 

подольской,

 

псковской,

 

рязанской,

 

симбирской,

тверской,

 

тульской,

 

харьковской,

 

херсонской,

 

черниговской

 

и

 

яро-

славской.

( а )

 

Нанримѣръ:

 

въ

 

Вологдѣ

 

47

 

церквей

 

приходится

 

на

 

19

 

т.

душъ

 

обоего

 

пола,

 

въ

 

Тотьмѣ

 

12

 

церквей—на

 

3.300

 

д,

 

въ

 

Устю-

гіь

 

24

 

церкви—на

 

8

 

г.

 

д„

 

въ

 

Солъвычегодскѣ

 

11

 

церквей

 

на

 

1.300

д.;

 

въ

 

Лальсіаь

 

4

 

церкви

 

—

 

на

 

609

 

д.

 

Въ

 

костромской

 

епархгн

есть

 

18

 

сельскихъ'

 

церквей,

 

имѣющпхъ

 

прпчожанъ

 

отх

 

35

 

до

 

50.

 

д.

муж.

 

пола,

 

и

 

40

 

церквей

 

ичіиощихъ

 

отг

 

50

 

до

 

100

 

д.

 

мужеска

 

же

пола.
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обыкновенно

 

ходятъ

 

къ

 

богослуженію.

 

Среди

 

этихъ

 

несооб-

разностей

 

выставляемо

 

было

 

и

 

то,

 

что

 

многіе

 

приходы

 

имѣ-

ютъ

 

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

причта,

 

тогда- какъ

 

въ

 

нихъ

 

безъ

 

тру-

да

 

могъ-бы

 

управиться

 

одинъ

 

причтъ.

По

 

всѣмъ

 

приведеннымъ

 

причинамъ,

 

духовенство

 

и

 

гу-

бернскія

 

присутствія

 

находили

 

нужнымъ:

 

число

 

приходовъ

уменьшить,

 

деревни

 

росписать

 

между 'церквами

 

съ

 

бблыпимъ

для

 

причтовъ

 

и

 

жителей

 

удобствомъ,

 

излишніе

 

причты

 

упраз-

днить,

 

а

 

должности

 

причетниковъ

 

сократить;

 

ввести-же

 

все

это

 

не

 

вдругъ,

 

но

 

по

 

мѣрѣ

 

распредѣленія

 

излишнихъ

 

лицъ

на

 

другія

 

мѣста,

 

или

 

выбытія

 

по

 

случаю

 

смерти,

 

выхода

 

за

штатъ,

 

по

 

старости

 

и

 

т.

 

под.

 

При

 

этомъ

 

нѣкоторыя

 

присут-

ствія

 

выражали

 

даже

 

что

 

какія-бы

 

значительный

 

суммы

 

ни

были

 

определены

 

на

 

содержаніе

 

причтовъ,

 

отпускъ

 

ихъ,

 

безъ

указаннаго

 

совращенія

 

въ

 

составѣ

 

многочисленна™

 

духовен-

ства,

 

не

 

доставить

 

сему-послѣднему

 

вполнѣ-удовлетворитель-

наго

 

содержанія,

 

раздробляясь,

 

при

 

многочисленности

 

духо-

венства,

 

на

 

самые

 

скудные

 

оклады.

По

 

тщательномъ

 

обсужденіи

 

такихъ

 

отзывовъ ,

 

нельзя

было

 

не

 

прйтти

 

къ

 

убѣжденію

 

въ

 

необходимости

 

общаго

 

пе-

ресмотра

 

состава

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ,

 

тѣмъ-болѣе

 

что

 

Пра-

вительство

 

въ

 

устраненіи

 

излишка

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

давно

 

уже

видѣло

 

ближайшее

 

средство

 

къ

 

улучшенію

 

ноложенія

 

духо-

венства

 

и

 

благоустройству

 

приходовъ

 

вообще:

 

еще

 

Высочай-

шимъ

 

указомъ

 

отъ

 

6-го

 

декабря

 

1829

 

г.

 

повелѣно

 

было

 

«бед-

ные

 

приходы,

 

какъ

 

въ

 

городахъ,

 

такъ

 

и

 

селеніяхъ

 

приписы-

вать,

 

по

 

удобству,

 

къ

 

другимъ

 

церквамъ,

 

съ

 

распредѣленіемъ

причтовъ

 

на

 

другія

 

мѣста»,

 

а

 

при

 

введеніи

 

Высочайше

 

ут-

верждепныхъ

 

въ

 

1842—1846

 

гг.

 

штатовъ

 

церквамъ

 

и

 

прич-

тамъ,

 

число

 

приходовъ

 

и

 

должностей

 

въ

 

церковныхъ

 

причтахъ

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

подверглось

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительному

сокращенію.

Внолнѣ

 

призпавая

 

необходимость

 

означенной

 

мѣры,

 

глав-

ное

 

присутствіе

 

не

 

нашло

 

однако-же

 

возможнымъ

 

взять

 

на

себя

 

составленіе

 

подробнаго

 

росписанія

 

приходовъ,

 

ни

 

даже

начертать

 

для

 

того

 

какія-либо

 

общія

 

правила.

 

Для

 

безоши-

бочпаго

 

рѣшенія

 

этого

 

дѣла

 

нужно

 

было-бы

 

предвидѣть

 

всѣ

мѣстныя

 

препятствія

 

къ

 

соединенію

 

приходовъ,

 

каковыми

 

мо-

гутъ

 

быть

 

на

 

примѣръ:

 

при

 

малочисленности

 

населенія

 

при-

ходскихъ

 

деревень—дальность

 

разстоянія

 

между

 

ними;

 

при

близости

 

разстоянія —трудность

 

сообщенія,

   

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

•

     

.

                               

*

                         

3*



—

 

36

 

—

мѣстностяхъ— тѣснота

 

церквей,

 

по-причинѣ

 

которой

 

жители

соединенныхъ

 

приходовъ

 

затруднены

 

были

 

бы,

 

особенно

 

въ

дни

 

болыпихъ

 

ираздниковъ,

 

молиться

 

въ

 

храмѣ.

 

Независимо

отъ

 

этого

 

рода

 

препятствій,

 

нужно

 

было-бы

 

предусмотреть

еще

 

разныя

 

особенный

 

уеловія,

 

въ

 

коихъ

 

могутъ

 

находиться

тѣ-или-другіе

 

приходы.

 

■

 

Въ

 

шгахъг

 

напримѣръ ,

 

мѣстахъ

 

и

въ

 

малолюдномъ

 

прпхОдѣ

 

необходима

 

церковь

 

съ

 

особымъ

причтомъ,

 

для

 

предохраненія

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

отъ

 

раскола;

въ

 

другихъ —прихожане

 

могутъ

 

имѣть

 

къ

 

своей,

 

хотя

 

и

 

от-

даленной,

 

церкви

 

особенную

 

привязан пость

 

но

 

какимъ-либо,

достойнымъ

 

уважеиія,

 

причинамь;

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

хра-

моздатели

 

или

 

прихоягапе

 

малоприходной

 

церкви ,

 

можетъ

быть,

 

сами

 

изыщутъ

 

достаточпыя

 

средства

 

для

 

содержапія

своего

 

причта.

Не

 

менѣе

 

трудно

 

было-бы

 

рѣншть

 

и

 

то

 

— сколько

 

въ

 

ка-

комъ

 

ириходѣ

 

должно

 

быть '

 

священниковъ?

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

епархіяхъ

 

хотѣли

 

число

 

священниковъ

 

для

 

прихода

 

опреде-

лять

 

единственно

 

числомъ

 

прихожанъ,

 

полагая,

 

что- на

 

одного

священника

 

должно

 

быть

 

ихъ

 

не

 

менѣе

 

1.000,

 

а

 

па

 

двухъ

священниковъ

 

не

 

менѣе

 

2.000

 

душъ

 

муж.

 

пола.

 

Но

 

такое

основапіе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

приложимо

 

ко

 

всѣмъ

 

мѣстностямъ

въ

 

Россіи.

 

Гдѣ

 

иаселепіе

 

сплошное,

 

тамъ

 

и

 

одинъ

 

евящея-

никъ

 

достаточенъ

 

для

 

мпоголюднаго

 

прихода,

 

какъ

 

показыва-

ютъ

 

бывшія

 

военныя

 

поселенія,

 

имѣющія

 

приходы

 

до

 

2.500

д.

 

муж.

 

пола

 

при

 

одномъ

 

священнике;

 

иаиротивъ,

 

гдѣ

 

насе-

леиіе

 

разбросано

 

по

 

разнымъ

 

деревнямъ,

 

далеко

 

одна

 

отъ

другой

 

отстоящимъ

 

и

 

лишеннымъ

 

удобства

 

въ

 

нутяхъ

 

сооб-

щения,

 

тамъ

 

трудно

 

было

 

бы

 

одному

 

священнику

 

управиться

въ

 

приходѣ,

 

состоящемъ

 

и

 

менѣе

 

чѣмъ

 

изъ

 

1.000

 

д.

 

муж.

пола.

 

Очевидно,

 

иазначеніе

 

священниковъ,

 

въ

 

томъ

 

или,

 

дру-

гомъ

 

числѣ,

 

въ

 

приходы

 

должно

 

быть

 

определяемо

 

не

 

тыся-

чами

 

душъ

 

жителей,

 

и

 

вообще

 

не

 

одгіимъ

 

количествомъ

 

на-

родонаселенія,

 

но

 

действительного

 

надобностію

 

по

 

соображение

всѣхъ

 

местныхъ

 

условій

 

прихода.

Такимъ

 

образомъ,

 

для

 

определепія

 

состава

 

приходовъ

 

и

причтовъ,

 

прежде

 

всего

 

необходимы

 

были

 

такія

 

сведѣнія,

 

точ-

ное

 

собрапіе

 

которыхъ

 

доступно

 

только

 

местнымъ

 

губеріі-

скимъ

 

нрисутствіямъ ,

 

какъ

 

имѣгощимъ

 

въ

 

составе

 

своемъ

представителей

 

всехъ

 

ведомстве,

 

именно :

 

преосвященнаго,

губернатора,

 

губернскаго

 

предводителя

 

дворянства,

 

члена

 

отъ

земства,

 

городскаго

 

голову

 

губернскаго

  

города,

 

начальниковъ
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отдѣльныхъ

 

управленій

 

въ

 

губерніяхъ,

 

и

 

другихъ

 

духовныхъ

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ ,

 

которыхъ

 

предоставлено

 

присутствіямъ

приглашать

 

къ

 

совѣщаніямъ

 

въ

 

подобныхъ

 

настоящему

 

важ-

ныхъ

 

случаяхъ.

 

При

 

такомъ

 

составе

 

губернскія

 

присутствія

имѣютъ

 

все

 

удобства

 

не

 

только

 

собрать

 

на

 

мѣстахъ

 

нужныя

свѣдѣнія,

 

но

 

и

 

узнать

 

желанія

 

жителей,

 

а

 

также

 

обсудить:

где

 

можно

 

соединить

 

одни

 

приходы

 

съ

 

другими,

 

или

 

перечи-

слить

 

деревни

 

отъ

 

одной

 

церкви

 

къ

 

другой,

 

и

 

где

 

нельзя;

равно

 

какъ

 

и

 

то — где

 

нужно

 

оставить

 

прежнее

 

число

 

свя-

щенниковъ,

 

где

 

можно

 

ихъ

 

убавить,

 

а

 

где,

 

можетъ

 

быть

 

на-

добно

 

и

 

прибавить.

Поэтому

 

главное

 

присутствие,

 

въ

 

заклгоченіи

 

своемъ

 

Вы-

сочайше

 

утвержденномъ

 

16-го

 

апреля

 

сего

 

года,

 

окончатель-

но

 

решило

 

только

 

такіе

 

общіе

 

вопросы

 

относительно

 

состава

причтовъ,

 

которые

 

не

 

требовали

 

мѣстыыхъ

 

свѣдѣній г

 

именно:

что

 

составъ

 

причта

 

долженъ

 

быть

 

изъ

 

настоятеля,

 

его

 

иомощ-

никовъ

 

въ

 

званіи

 

младшихъ

 

священниковъ,

 

где

 

они

 

окажут-

ся

 

действительно

 

необходимыми,

 

и

 

изь

 

одного

 

пли

 

двухъ

нсаломщиковъ,

 

получившихъ

 

полное

 

богословское

 

образованіе,

и

 

что

 

штатные

 

діаконы

 

могутъ

 

быть

 

только

 

при

 

городскихъ

соборахъ,

 

съ

 

дозволеиіемъ

 

впрочемъ

 

иметь

 

оныхъ

 

и

 

при

 

вся-

кой

 

приходской

 

церкви,

 

но

 

или

 

на

 

особомъ

 

содержаніи.

 

отъ

ирихожанъ,

 

или

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика.

 

Что

 

же

 

касается

до

 

составленія

 

самыхъ

 

роснисаній

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ,

 

то

оно,

 

какъ

 

требующее

 

еще

 

предварительной

 

обработки

 

по

 

при-

мененію

 

къ

 

особенностям!»

 

каждаго

 

прихода,

 

возложено

 

на

губернскія

 

присутствія,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

они

 

все

 

предполо-

женія

 

свои

 

но

 

этому

 

предмету

 

и

 

необходимый

 

для

 

окон-

чательнаго

 

рѣшенія

 

дела

 

свѣдѣнія

 

внесли

 

въ

 

главное

 

присут-

ствие

 

на

 

утверя:деніе.

 

При

 

этомъ,

 

не

 

стесняя

 

мѣстныя

 

при-

сутствія

 

никакими

 

правилами

 

въ

 

составленіи

 

нроектовъ

 

рос-

писаній,

 

главное

 

ирисутствіе

 

тѣмъ-не-меп-ѣе

 

указало,

 

что

 

изъ-

ясненный

 

выше

 

особенности

 

приходовъ

 

въ-отношеніи

 

количе-

ства

 

народонаселенія,

 

мѣстныхъ

 

разстояній,

 

путей

 

сообщенія,

поместительности

 

храмовъ,

 

религіозпо-нравственнаго

 

состоя-

нія

 

жителей,

 

ихъ

 

привязанности

 

къ

 

своей

 

церкви

 

и

 

проч.,

во

 

всякомъ

 

случае

 

должны

 

быть

 

приняты

 

въ

 

тщательное

 

раз-

сужденіе.

 

Въ

 

отношеніи-же

 

къ

 

наличнымъ

 

членамъ

 

причта,

главное

 

присутствіе,

 

въ

 

уномянутомъ

 

заключеніи

 

своемъ,

 

огра-

ничилось

 

только

 

правиломъ

 

чтобы

 

рукоиоложеніе

 

вновь

 

штат-

ныхъ

 

діакоповъ

   

и

 

опредѣленіе

   

причетниковъ,

   

гдШ

 

есть

   

уже
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одинъ

 

или

 

два

 

причетника,

 

было

 

нріостановлено,

 

а

 

вторые

священники

 

были-бы

 

вновь

 

определяемы

 

только

 

въ

 

случаѣ

особенной

 

въ

 

томъ

 

надобности.

Въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

состоялось

 

Высочайше

 

утвержденное

16-го

 

апреля

 

сего

 

года

 

постановленіе

 

главнаго

 

присутствія

относительно

 

состава

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ,

 

разъясненное

затѣмъ

 

въ

 

циркулярномъ

 

отношеніи

 

къ

 

преосвященнымъ

 

отъ

23-го

 

августа

 

сего

 

же

 

года.

 

Оно

 

даетъ

 

ясно

 

видеть:

1)

  

что

 

принятая

 

главнымъ

 

присутствіемъ

 

мысль

 

о

 

соста-

вленіи

 

новаго

 

роснисанія

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

"возникла

 

изъ

нредставленій

 

самихъ

 

же

 

губернскихъ

 

присутствій ,

 

мнѣній

епархіальныхъ

 

начальствъ,

 

и

 

отзывовъ

 

духовенства

 

о

 

необхо-

димости

 

уменыненія

 

числа

 

приходовъ

 

и

 

сокращенія

 

причтовъ;

2)

  

что

 

нринятіе

 

главнымъ

 

нриеутствіемъ

 

этой

 

мысли

 

въ

настоящее

 

время

 

ограничивается

 

собраніемъ

 

только

 

чрезъ

местныя

 

присутствія

 

сведѣній

 

и

 

соображеній,

 

какъ

 

потомъ

росписать

 

приходы

 

и

  

причты;

3)

  

что,

 

въ

 

силу

 

разсматриваемаго

 

постанѳвленія,

 

до

 

сихъ

иоръ

 

ни

 

одной

 

приходской

 

церкви

 

не

 

приписано,

 

и

 

ни

 

одно-

го

 

причта

 

не

 

закрыто;

4)

  

что

 

и

 

внослѣдствіи

 

приписка

 

какой-либо

 

церкви

 

или

закрытіе

 

причта

 

неиначе

 

можетъ

 

состояться,

 

какъ

 

но

 

всесто-

роннемъ

 

обсужденіи

 

возможности

 

и

 

необходимости

 

этой

 

ме-

ры,

 

первоначально

 

въ

 

мѣстномъ

 

губернскомъ

 

присутствіи,

 

а

потомъ

 

въ

 

главномъ

 

присутствіи;

5)

  

что

 

если

 

бы

 

въ

 

какомъ-либо

 

селеніи,

 

по

 

малолюдству

прихода

 

или

 

по

 

другимъ

 

причинамъ,

 

не

 

представлялось

 

нуж-

ды

 

въ

 

самостоятельной

 

церкви,

 

но

 

прихожане

 

назначать

 

до-

статочный

 

средства

 

къ

 

содержанию

 

причта

 

этой

 

церкви,

 

въ

такихъ

 

случаяхъ

 

подобныя

 

церкви

 

не

 

будутъ

 

приписываемы

къ

 

другимъ;

 

иодъ

 

этимъ

 

же

 

условіемъ

 

впоследствіи

 

могутъ

быть

 

возстановляемы

 

въ

 

самостоятельныя

 

церкви

 

и

 

такія

 

изъ

пихъ,

 

которыя,

 

при

 

общемъ

 

росписаніи,

 

предназначены

 

были

бы

 

къ

 

припискѣ.

6)

  

такъ

 

какъ

 

въ

 

приписныхъ

 

церквахъ,

 

кроме

 

пришсд-

шихъ

 

въ

 

ветхость,

 

болбе

 

или

 

менее

 

часто

 

будетъ

 

совершаемо

богослуженіе

 

настоятелями

 

самостоятельпыхъ

 

церквей

 

или

 

ихъ

помощниками,

 

то

 

само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

приписка

 

церк-

вей,

 

если

 

гдѣ

 

она

 

со

 

времонемь

 

совершится,

 

никакъ

 

не

 

по-

редеть

 

за

 

собою

 

закрытія

 

тавихъ

   

церквей

 

въ

 

смыслѣ

 

упразд-
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ненія:

 

и

 

зданія

 

приписныхъ

 

церквей,

 

и

 

утварь

 

ихъ

 

останутся

по

 

прежнему—не

 

будетъ

 

только

 

при

 

нихъ

 

особаго

 

причта;

7)

  

Такъ

 

какъ

 

назначеніе

 

числа

 

священниковъ

 

въ

 

каж-

дый

 

приходъ

 

будетъ

 

определено

 

по

 

действительной

 

надобно-

сти,

 

то

 

никакъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

предполагать

 

чтобы

 

каждый

 

при-

ходъ

 

съ

 

однимъ

 

священникомъ

 

состоялъ

 

непременно

 

изъ

1.000

 

душъ

 

мужескаго

 

пола:

 

можетъ

 

быть

 

и

 

более

 

1.000,

 

и

менѣе;

 

все

 

будетъ

 

зависеть

 

отъ

 

строгаго

 

соображенія

 

мест-

ныхъ

 

условіп;

8)

  

Такъ

 

какъ

 

псаломщиковъ

 

разрешено

 

возводить

 

лично

въ

 

санъ

 

діакона,

 

и,

 

кроме

 

того,

 

предоставлено

 

прихожанамъ

просить

 

объ

 

определенна

 

особаго

 

діакопа

 

подъ

 

условіемъ

 

на-

значенія

 

таковому

 

отдѣльнаго

 

содержанія,

 

то

 

закрытіе

 

штат-

ныхъ

 

діаконскихъ

 

вакансій

 

при

 

церквахъ,

 

кроме

 

соборныхъ,

никакъ

 

не

 

поведетъ

 

къ

 

уменьшенію

 

б.іаголёпія

 

въ

 

богослу-

женіи:

 

діаконы

 

будутъ

 

только

 

более

 

обезнеченные,

 

и

 

въ

 

боль-

шей

 

части

 

случаевъ

 

не

 

превысить

 

собою

 

устанавливаема™

состава

 

причтовъ.

'Ко

 

всему

 

вышесказанному

 

неизлишпе

 

присовокупить,

 

что

составленіе

 

новаго

 

роснисапія

 

праходскихъ

 

церквей

 

и

 

прич-

товъ

 

вовсе

 

не

 

иредполагаетъ

 

удаленіл

 

отъ

 

мёстъ

 

кого-либо

изъ

 

наличныхъ

 

священно-и-церковно-служителей,

 

ибо

 

при

 

ут-

вержденіи

 

росписаній

 

будутъ,

 

конечно,

 

постановлены

 

особыя

правила

 

о

 

иорядкб

 

и

 

постепенности

 

введенія

 

оныхъ

 

въ

 

дѣй-

ствіе.

Копія

   

съ

 

оюурнала

   

присутствія

  

по

 

дѣламъ

   

православною

духовенства,

 

отъ

 

28-го

 

марта,

 

Высочайше

  

утвероюденнаго

16-го

 

апрѣля

 

1869

 

года.
ф

Въ

 

заседаніи

 

присутствія

 

по

 

деламъ

 

православнаго

 

ду-

ховенства

 

28-го

 

марта

 

1869

 

года

 

разсматриваемы

 

были

 

по-

ступившія

 

изъ

 

епархій

 

предположенія ,

 

между

 

прочимъ,

 

по

вопросу

 

о

 

составѣ

 

церковныхъ

 

причтовъ.

По

 

связи

 

съ

 

симъ

 

вопросомъ,

 

по

 

многимъ

 

епархіямъ

выражено

 

предноложеніе

 

объ

 

измененіи

 

состава

 

самыхъ

 

при-

ходовъ,

 

носредствомъ

 

соединенія

 

малолюдныхъ

 

приходовъ

 

въ

одинъ

 

приходъ.

Изъ

 

имеющихся

 

въ

 

виду

 

присутствія

 

по

 

деламъ

 

право-

славнаго

 

духовенства

 

сведеній

 

по

 

западнымъ

 

спархіямъ

 

вид-

но,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

большинство

 

приходовъ

 

принадлежите

{
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Къ

 

разряду

 

немноголюдныхъ,

 

а

 

весьма

 

значительное

 

число

 

й

вовсе

 

къ

 

малолюднымъ,

 

и

 

что

 

более

 

половины

 

сельскихъ

 

цер-

квей

 

имеютъ

 

приходы

 

на

 

протяженіи

 

въ

 

длину

 

не

 

болѣе

 

пя-

ти

 

верстъ,

 

и

 

находятся

 

отъ

 

другихъ

 

сельскихъ

 

приходскихъ

церквей

 

на

 

разстояніи

 

отъ

 

одной

 

до

 

четырехъ

 

верстъ.

По

 

прочимъ

 

епархіямъ

 

европейской

 

Россіи

 

нетъ

 

въ

 

ви-

ду

 

присутствія

 

столь

 

же

 

подробныхъ

 

сведѣній.

 

Но

 

и.

 

тѣ

 

дан-

ныя,

 

какія

 

были

 

истребованы

 

и

 

приняты

 

святейшимъ

 

Сино-

домъ

 

въ

 

основаніе

 

при

 

составленіи

 

штатовъ

 

сельскихъ

 

церк-

вей

 

(1843 — 1860

 

г.),

 

уже

 

достаточно

 

показываютъ,

 

что

 

и

 

въ

другихъ

 

епархіяхъ

 

состоитъ

 

приходовъ

 

более

 

малолюдныхъ,

чемъ

 

съ

 

значительнымъ

 

населеніемъ;

 

а

 

изъ

 

соображенія

 

этихъ

сведеній

 

съ

 

прострапствомъ

 

и

 

населенноетіго

 

разныхъ

 

губер-

ній

 

оказывается,

 

что

 

большинство

 

малолюдныхъ

 

приходовъ

къ

 

губерніямъ

 

неоначительнымъ

 

по

 

пространству,

 

но

 

съ

 

гус-

тымъ

 

населеніемь,

 

где

 

следуетъ

 

предполагать

 

и

 

большую

близость

 

церквей

 

отъ

 

своихъ

 

приходскихъ

 

деревень,

 

и

 

боль-

шее

 

удобство

 

въ

 

путяхъ

 

сообщенія.

По

 

отзывамъ

 

мѣстныхъ

 

комитетовъ,

 

уменыпеніе

 

числа

приходовъ,

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

сокращеніемъ

 

состава

 

причтовъ,

независимо

 

отъ

 

другихъ

 

мерь,

 

какія

 

могутъ

 

быть

 

приняты

правительствомъ,

 

уже

 

имело

 

бы

 

последствіемъ

 

улучшеніе

 

ма-

теріальнаго

 

положенія

 

и

 

возвышеніе

 

нравственнаго

 

достоин-

ства

 

приходскаго

 

духовенства.

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

нельзя

 

не

 

принять

 

во

 

вниманіе

что

 

самое

 

существованіе

 

церквей

 

уже

 

предиолагаетъ

 

усердіе

къ

 

нимъ

 

прихожанамъ;

 

что

 

въ

 

малолюдныхъ

 

ириходахъ

 

са-

мыя

 

зданія

 

храмовъ

 

часто

 

бываютъ

 

малопоместительны;

 

что

и

 

при

 

близости

 

разстояпій

 

между

 

церквами

 

могутъ

 

существо-

вать-*важныя

 

неудобства

 

въ

 

путяхъ

 

сообщенія,

 

и

 

что,

 

нако-

нецъ,

 

при

 

всЬхъ

 

другихъ

 

благоиріятныхъ

 

уеловіяхт,,

 

могутъ

быть

 

местпыя

 

нравствепныя

 

причины,

 

которыя

 

делаютъ

 

су-

ществованіе

 

самостоятельной

 

церкви

 

въ

 

малолюдномъ

 

прихо-

де

 

необходимыми

Поэтому,

 

по

 

мнѣнію

 

нрисутствія,

 

для

 

соединенія

 

мало-

людныхъ

 

приходовъ,

 

нельзя

 

предначертать

 

какихъ-либо

 

об-

щихъ

 

правилъ,

 

ни

 

на

 

основаніи

 

густоты

 

населенія,

 

ни

 

на

основаніи

 

разсгояній

 

меяіду

 

церквами,

 

или

 

другихъ

 

тому

 

по-

добныхъ

 

условій.

Сверхь

 

того,-

 

самая

 

приписка

 

церквей

 

къ

 

другимъ

 

цер-

квамъ,

 

по

 

существующимъ

   

ііостановленіяиъ

   

(Уст.

 

дух.

 

коне.
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ст.

 

46,

 

56,

 

61—64)

 

й

 

по

 

принятьшъ

 

обычаямъ,

 

допускается,

при

 

разныхъ

 

мѣстныхъ

 

уеловіяхъ,

 

на

 

различныхъ

 

основаиі-

яхъ.

 

Но

 

очевидно,

 

что

 

правильно

 

оиредѣлить —-на

 

кавихъ

 

ос-

нованіяхъ

 

какая

 

церковь

 

можетъ

 

быть

 

приписана,

 

не

 

иначе

возможно,

 

какъ

 

по

 

ближайшемъ

 

соображеніи

 

особыхъ

 

по

 

каж-

дому

 

приходу

 

мѣстныхъ

  

условій.

Въ

 

виду

 

всѣхъ

 

вышеизложенныхъ

 

соображеній,

 

присут-

ствіе

 

по

 

дѣламъ

 

православиаго

 

духовенства

 

признаетъ

 

болѣе

правильнымъ

 

обратиться

 

къ

 

предлагаемому

 

нѣкоторыми

 

епар-

хиальными

 

комитетами

 

способу,

 

и

 

именно:

 

возложить

 

соста-

вленіе

 

новаго

 

росписанія

 

приходовъ,

 

основаннаго

 

на

 

ближаи-

шемъ

 

соображеніи

 

мѣстныхъ

 

обстоя

 

тел

 

ьствъ,

 

на"

 

губернскія

присутствія

 

по

 

обеспеченію

 

духовенства.

Засимъ,

 

что

 

касается

 

до

 

предноложеній

 

объ

 

измѣненіи

 

со-

става

 

иричтовъ,

 

то

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нреосвященныхъ

 

и

 

учреж-

денныхъ

 

ими

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

комитетовъ

 

полагаютъ:

-

  

"

  

а.)

 

уменьшить

 

число

 

священпиковъ;

б)

   

сократить

 

или

 

вовсе

 

упразднить

 

штатный

 

діаконскія

вакаисіи,

 

оставивъ

 

только

 

діаконовъ

 

при

 

городскихъ

 

собор-

ныхъ

 

церквахъ;

в)

  

упразднить

 

классъ

 

штатныхъ

 

церковно- служителей,

принадле/кащихъ

 

къ

 

духовному

 

званію,

 

замѣнивъ

 

ихъ

 

вольно-

наемными;

 

или-же

 

уменьшить

 

ихъ

 

число

 

и

 

возвысить

 

ихъ

 

по-

ложен

 

іе;

г)

  

упразднить

 

мѣста

 

штатныхъ

 

просфиренъ,

 

предоста-

вивъ

 

заготовленіе

 

просфоръ

 

расиоряженію

 

священника.

При

 

опредѣленіи

 

числа

 

священпиковъ,

 

равно-каиъ

 

и

 

про-

чихъ

 

членовъ

 

церковнаго

 

нричта,

 

съ

 

иерваго

 

введенія

 

у

 

насъ

штатнаго

 

пачала,

 

10-го

 

августа

 

1720

 

г.,

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

по-

слѣдующихъ

 

измѣнеиіяхъ

 

штатовъ,

 

постоянно

 

принималось

 

за

основаніе

 

единственно

 

число

 

состоящихъ

 

въ

 

нриходѣ

 

душъ

мужескаго

 

пола.

 

Между

 

тѣмъ

 

не

 

можетъ

 

подлежать

 

сомнѣ-

нію,

 

что

 

приходъ

 

многочисленный,

 

но

 

сосредоточенный

 

въ

 

од-

номъ

 

селеніи,

 

или

 

хотя

 

и

 

съ

 

деревнями,

 

но

 

расположенными

вблизи

 

отъ

 

центральна™

 

селенія,

 

требуетъ,

 

собственно

 

для

удовлетворенія

 

религіозныхъ

 

потребностей

 

населенія,

 

менына-

го

 

числа

 

священниковъ,

 

нежели

 

приходъ

 

не

 

столь

 

многочис-

ленный,

 

но

 

состоящій

 

изъ

 

деревень

 

находящихся

 

одна

 

отъ

другой

 

на

 

значительныхъ

 

разстояніяхъ,

 

кромѣ

 

другихъ

 

мѣст-

ныхъ,

 

условій,

 

которыя

 

также

 

могутъ

 

требовать

 

увеличенія

или

 

уменыпеніи

  

въ

 

извѣстной

 

мѣстиости

 

числа

 

священникѳвъ.
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Поэтому,

 

и

 

въ

 

виду

 

отзыва

 

самихъ

 

духовныхъ

 

комитетовъ,

что

 

есть

 

много

 

священниковъ

 

не

 

существенно

 

нужныхъ

 

для

ирихожанъ,

 

Высочайше

 

учрежденное

 

присутствіе

 

но

 

дѣламъ

православиаго

 

духовенства

 

признаетъ

 

иолезнымъ

 

поручить

 

гу-

берпскимъ

 

присутствіямъ

 

но

 

обезпечепію

 

духовенства,

 

вмѣстѣ

съ

 

росписаніемъ

 

самостоятельныхъ

 

и

 

подлежащихъ

 

соедине-

нію

 

приходовъ,

 

составить

 

также

 

роснисаніе

 

числа

 

священ-

никовъ

 

при

 

каждой

 

самостоятельной

 

церкви,

 

по

 

точному

 

со-

ображенію

 

духовныхъ

 

потребностей

 

прихожанъ.

При

 

опредѣленіи

 

пітатнаго

 

состава

 

священниковъ

 

заслу-

живаетъ

 

вииманія

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

служащіе

 

при

 

од-

ной

 

церкви

 

священники,

 

имѣя

 

одинъ

 

предъ

 

другимъ

 

старѣй-

шинство

 

только

 

въ

 

предстояніи

 

при

 

соборныхъ

 

служеніяхъ,

всѣ

 

пользуются

 

у

 

насъ

 

по

 

церкви

 

и

 

приходу,

 

съ

 

самаго

 

сво-

его

 

рукоположенія,

 

одинаковыми

 

правами.

 

Это

 

положеніе

 

имѣ-

етъ

 

ту

 

невыгодную

 

сторону,

 

что

 

не

 

можетъ

 

быть

 

единства

 

въ

дѣйствіяхъ

 

священниковъ,

 

что

 

вновь

 

рукоположенные

 

свя-

щенники

 

могутъ,

 

но

 

молодости

 

и

 

неопытности,

 

впадать

 

въ

важныя

 

ошибки,

 

и

 

что

 

заслуженные

 

священники

 

лишены

 

воз-

можности,

 

съ

 

умноженіемъ

 

семейства,

 

улучшить

 

свое

 

поло-

жепіе

 

чрезъ

 

повышеніе,

 

безъ

 

перемѣщенія

 

въ

 

другой

 

при-

ходъ.

 

Посему

 

признается

 

полезнымъ

 

принять

 

предлагаемую

нѣкоторыми

 

преосвященными

 

и

 

епархіальными

 

комитетами

мѣру,

 

именно:

 

при

 

каждой

 

самостоятельной

 

приходской

 

церк-

ви,

 

въ

 

какомъ-бы

 

приходъ

 

ея

 

ни

 

былъ

 

составѣ,

 

имѣть

 

од-

ного

 

священника,

 

съ

 

звапіемъ

 

настоятеля,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

со-

средоточить

 

права

 

но

 

управленію

 

церковію

 

и

 

приходомъ,

 

а

 

въ

помощь

 

ему,

 

гдѣ

 

признано

 

будетъ

 

необходимымь

 

но

 

обшир-

ности

 

и

 

многолюдству

 

прихода ,

 

назначать

 

иомощниковъ

 

изъ

вновь

 

рукополагаемыхъ

 

священниковъ ,

 

которые

 

отправляли

бы

 

богослуженіе

 

и

 

исполняли

 

приходскія

 

требы

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

настоятеля.

 

Помощники

 

настоятеля,

 

въ

 

тѣхъ

 

при-

ходахъ,

 

въ

 

коихъ,

 

кромѣ

 

самостоятельной

 

приходской

 

церкви,

будутъ

 

нриписныя,

 

могли

 

бы,

 

въ

 

видѣ

 

переходной

 

мѣры

 

къ

окончательному

 

сліянію

 

приходовъ,

 

имѣть

 

при

 

церквахъ

 

нри-

писныхъ

 

постоянное

 

жительство,

 

по

 

мѣстному

 

удобству,

 

осо-

бенно

 

же

 

если

 

будетъ

 

при

 

такой

 

церкви

 

готовое

   

помѣщеніе.

Штатное

 

число

 

дгаконовъ,

 

въ

 

разныхъ

 

епархіяхъ,

 

обра-

щаете

 

на.себя

 

вниманіе

 

своимъ

 

крайнимъ

 

разнообразіемъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

подольской

 

еиархіи

 

при

 

1.410

 

священ-

никахъ

  

полагается

   

только

 

29

 

діаконовъ,

   

или

 

мепѣе

   

одного
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діакона

 

на

 

48

 

священниковъ;

 

напротивъ

 

же

 

того,

 

въ

 

рязан-

ской

 

еиархіи

 

на

 

1.051

 

священника

 

положено

 

555

 

діаконовъ,

въ

 

курской

 

на

 

1.235

 

священниковъ

 

654

 

діакона ,

 

или,

 

въ

той

 

и

 

другой

 

енархіи,

 

болѣе

 

одного

 

діакона

 

ва

 

двухъ

 

свя-

щенниковъ.

 

Такое

 

разнообразіе

 

штатовъ

 

уже

 

само

 

по

 

себѣ

убѣждаетъ

 

въ

 

правильности

 

замѣчанія

 

нѣкоторыхъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

комитетовъ,

 

что

 

діаконы

 

всѣ

 

вообще

 

не

 

существенно

нужны

 

въ

 

причтѣ.

 

Если,

 

кромѣ

 

того,

 

принять

 

въ

 

соображе-

ніе,

 

что

 

діакоиы,

 

по

 

существующему

 

обычаю,

 

ограничиваясь

только

 

участіемъ

 

въ

 

церковныхъ

 

службахъ,

 

не

 

имѣютъ

 

по

церкви

 

и

 

приходу

 

никакихъ

 

другихъ

 

обязанностей,

 

и

 

весьма

рѣдко

 

участвують

 

съ

 

священникомъ

 

въ

 

исполненіи

 

духовныхъ

требъ

 

въ

 

приходѣ,

 

то

 

должно

 

согласиться

 

съ

 

заключеніемъ

нѣкоторыхъ

 

преосвященныхъ

 

о

 

возможности,

 

безъ

 

разстрой-

ства

 

но

 

церкви

 

и

 

приходу,

 

вовсе

 

изключить

 

изъ

 

штатовъ

 

мѣ-

ста

 

діаконовъ,

 

какъ

 

при

 

сельскихъ,

 

такъ

 

и

 

городскихъ

 

цер-

квахъ,

 

не

 

воспрещая,

 

однако

 

же,

 

имѣть

 

при

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

церквахъ

 

лицъ

 

діаконскаго

 

сана

 

на

 

причетническихъ

 

вакан-

сіяхъ,

 

или

 

на

 

счетъ

 

особо-назначеннаго

 

отъ

 

прихожанъ

 

со-

держала.

Предположение

 

нѣкоторыхъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

епархі-

альныхъ

 

комитетовъ

 

о

 

замѣнѣ

 

штатныхъ

 

церковно-служите-

легі

 

вольнонаемными

 

могло

 

бы ,

 

въ

 

примѣненіи

 

ко

 

многимъ

мѣстностямъ,

 

встрѣтить

 

весьма

 

важныя

 

затрудненія

 

въ

 

прі-

исканіи

 

людей

 

достаточно

 

знающихъ

 

чинъ

 

православиаго

 

бо-

гослуженія.

 

Сверхъ

 

того,

 

но

 

14-му

 

правилу,

 

ѴП-го

 

Вселен-

скаго

 

собора,

 

воспрещено

 

міряппну,

 

неимѣющему

 

apxiepeu-

скаго

 

рукоположенія ,

 

читать

 

въ

 

церковномъ

 

собраніи

 

съ

 

ам-

вона.

 

Есть

 

по

 

церкви

 

и

 

другія

 

обязанности

 

нричетническаго

званія,

 

которыя

 

приличнѣе

 

и

 

безопаснѣе

 

возложить

 

на

 

лицо

штатно-должностное

 

и

 

посвященное,

 

чѣмъ

 

на

 

вольнонаемное.

Наконецъ,

 

прохожденіе

 

нѣкоторое

 

время

 

низшихъ

 

должностей

въ

 

клирѣ

 

издревле

 

составляло

 

одинъ

 

изъ

 

способовъ

 

подготов-

ленія

 

къ

 

пастырскому

 

служенію,

 

и,

 

для

 

блага

 

церкви,

 

жела-

тельно,

 

чтобы

 

это

 

значеніе

 

сохранилось

 

за

 

сими

 

должностями

и

 

на

 

будущее

 

время.

 

Поэтому,

 

и

 

въ

 

виду,

 

съ

 

другой

 

сторо-

ны,

 

выраженнаго

 

духовенсгвомъ

 

и

 

самими

 

преосвященными,

по

 

многимъ

 

епархіямъ,

 

мнѣнія,

 

что

 

многочисленный

 

классъ

нынѣ

 

припадлежащихъ

 

къ

 

церковному

 

клиру

 

штатныхъ

 

ири-

четниковъ,

 

вообще

 

бѣдныхъ

 

и

 

большею

 

частію

 

малообразован-

ныхъ,

   

составляете

   

одно

 

изъ

 

существенныхъ

   

иренятствій

  

къ
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возвышенію

 

нравственнаго

 

и

 

улучшенію

 

матеріальнаго

 

поло-

женія

 

нашего

 

нриходскаго

 

духовенства,

 

представляется

 

болѣе

правильнымъ

 

остановиться

 

на

 

томъ

 

предположеніи

 

нѣкоторыхъ

преосвященныхъ,

 

чтобы,

 

не

 

упраздняя

 

вовсе

 

штатныхъ

 

ири-

четническихъ

 

вакансій,

 

сократить

 

число

 

ихъ,

 

и.

 

замѣщать

 

ихъ

кандидатами

 

священства,

 

а

 

въ

 

помощь

 

имъ

 

предоставить

 

на-

стоятелЕо

 

церкви

 

со

 

старостою

 

и

 

прихожанами,

 

если

 

они

 

при-

знаютъ

 

нужнымъ

 

и

 

будутъ

 

указаны

 

мѣстныя

 

средства,

 

соде-

ржать

 

вольнонаемныхъ.

 

При

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

будетъ

 

два

штатныхъ

 

причетника,

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

ус-

мотрѣнію

 

преосвященнаго,

 

возводимъ

 

лично

 

въ

 

санъ

 

діакона.

То

 

же

 

можетъ

 

быть

 

допускаемо

 

и

 

при

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

хотя

 

и

 

одинъ

 

псаломщикъ,

 

но

 

въ

 

помощь

 

ему

 

будетъ

 

прихо-

жанами

 

съ

 

настоятелемъ

 

принять

 

церковникъ

 

вольнонаемный,

или

 

самъ

 

псаломщикъ

 

достаточно

 

приготовите

 

усердствую-

щихъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

къ

 

клиросному

 

чтенію

 

и

 

пѣнію,

 

и

 

воз-

будите,

 

въ

 

нихъ

 

ревность

 

къ

 

исполненію

 

.сихъ.

 

обязанностей.

Послѣднее

 

обстоятельство

 

имѣетъ

 

то

 

важное

 

значеніе,

 

что

участіе

 

прихожанъ

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

н

 

пѣніи

 

особенно

содѣйствуетъ

 

ихъ

 

религіозному

 

образоваиію

 

и

 

возбужденію

 

въ

нихъ

 

усердія

 

къ

 

посѣщенію

 

богослуженій.

 

Однакоже

 

и

 

въ

случаѣ

 

возведенія

 

штатнаго

 

псаломщика

 

въ

 

діаконскій

 

-санъ,

на

 

немъ

 

неотмѣнпо

 

должны

 

оставаться

 

всѣ

 

существенныя

обязанности

 

псаломщика,

 

состоящія

 

въ

 

завѣдываніи

 

клиро-

снымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ,

 

веденіи

 

письменной

 

части

 

по

цервки

 

и

 

приходу,

 

и

 

сопутствованіи

 

священнику

 

въ

 

приходъ

для

 

исполненія

  

духовныхъ

 

требъ*

Штатныя

 

просвирни

 

полагаются

 

только

 

въ

 

16-ти

 

епар-

хіяхъ,

 

но

 

и

 

тамъ

 

при

 

церквахъ

 

только

 

пяти

 

первыхъ

 

клас-

совъ;

 

по

 

штатамъ-же

 

прочихъ

 

еиархій

 

этой

 

должности

 

вовсе

не

 

назначено.

 

По

 

дѣламъ

 

святѣйшаго

 

Синода

 

видно,

 

что

 

по

упомянутымъ

 

16-ти

 

еиархіямъ

 

нросфирни

 

введены

 

были

 

въ

штаты,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

видахъ

 

нризрѣнія

 

вдовъ

 

и

 

сироте

женскаго

 

пола

 

духовнаго

 

званія.

 

Ноноложеніе

 

нодобныхъ

 

лицъ

нынѣ

 

уже

 

значительно

 

улучшено

 

назначеніомъ

 

священниче-

скимъ

 

вдовамъ

 

пенсім.

 

Притомъ

 

сохранять

 

ненужныя

 

долж-

ности

 

только

 

для

 

предоставленія

 

сиособовъ

 

сОдержанія

 

зани-

мающимъ

 

ихъ

 

лицамъ

 

было-бы

 

едвали

 

правильно.

 

По

 

этому

къ

 

исключенію

 

должности

 

просфиренъ

 

изъ

 

цітата

 

вообще

 

по

всѣмъ

 

епархіямъ

 

не

 

представляется

 

иреиятствія.

Такимъ

 

образомъ,

   

штатный

  

комцлектъ

   

причта

   

каждой
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самостоятельной

 

городской

 

или

 

сельской

 

приходской

 

церкви

будетъ

 

состоять:

 

а)

 

изъ

 

священника-настоятеля

 

церкви, .

 

кото-

рый,

 

смотря

 

по

 

пуждамъ

 

прихода,

 

можете

 

имѣть;

 

помощни-

ковъ

 

изъ:

 

вновь-рукоположенныхъ

 

священниковъ;

 

и

 

б)

 

изъ

 

од-

ного

 

и

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

штатныхъ

 

причетниковъ, .

 

въ

 

званіи

псаломщика

 

или

 

въ

 

саиѣ

 

діакона,

 

въ

 

помощь

 

которымъ

 

мот

жетъ

 

быть

 

дозволено

 

настоятелю

 

церкви

 

со

 

старостою

 

и

 

при-

хожанами

 

содержать

 

столько

 

вольнонаемныхъ

 

церковно-слу-

жителей,

 

сколько

 

тюжелаютъ.

.■.'..

                                                                                                                                                                                                          

.

                                                                                                                                               

.

 

-

                                                                                        

.

                                                             

■

                                                                                                                                                                                                                                                                    

■

Еопіа

   

съ

 

цирку

 

лярнаго

  

отношенія

   

предсѣдателя

  

присут-

втвгя

 

по

 

дѣламъ

   

православиаго

 

духовенства,

   

митрополита

новіородскаіо

   

и

   

с-петербургскаго ,

   

къ

 

епархіальнымъ

 

прео-

священнымъ

 

отъ

 

33-го

 

августа

 

1869

 

года.

При

 

отношеніи

 

отъ

 

3-го

 

мая

 

сего

 

года

 

я

 

имѣлъ

 

честь

сообщить

 

вашему

 

преосвященству,

 

для

 

зависящихъ

 

распоря-

женій,

 

выписку

 

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнага,

 

въ

 

16-й

 

день

апрѣля

 

сего

 

года,

 

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

право-

славиаго

 

духовенства,

 

коимъ,

 

между

 

прочимъ,

 

возложено

 

на

губернскія

 

присутствія

 

по

 

обеспеченію

 

духовенства

 

составить

и

 

внести

 

на

 

разсмотрѣніе-главнаго

 

присутствія

 

новое

 

роспи-

сапіе

 

приходовъ

 

и

 

нричтовъ,

 

съ

 

объяспеніемъ— какія

 

изъ

 

су-

ществующихъ

 

церквей

 

необходимо

 

оставить

 

самостоятельны-

ми,

 

и

 

какія

 

представляется

 

возможнымъ

 

приписать

 

къ

 

дру-

гимъ

 

приходскимъ

 

церквамъ.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

упомянутому

 

отношенію.

 

моему,

 

имѣю

честь

 

препроводить

 

при

 

семъ

 

къ

 

вашему

 

преосвященству

 

пе-

чатный

 

экземпляръ

 

журнала

 

приеутствія

 

по

 

дѣламъ

 

право-

славиаго

 

духовенства,

 

съ

 

изложеніемъ

 

тѣхъ

 

соображепій,

 

ко-

торыми

 

присутствіе

 

руководствовалось

 

при

 

постановленіи

 

сво-

его

 

заключонія

 

по

 

этому

 

дѣлу,

 

удостоившагося

 

Высочайшаго

утвержденія.

                                                                     

і-ёі

Значеніе- и

 

цѣль

 

означенной

 

мѣры,

 

равно-какъ

 

и

 

глав-

ныя

 

основанія,

 

которыя

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

губернскія

присутствія

 

при

 

исполненіи

 

возложеннаго

 

на

 

нихъ

 

порученія,

указаны

 

въ

 

самомъ

 

постановлены

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

православиаго

 

духовенства.

 

На

 

фснованіи;

 

ст.

 

1-й

 

этого

 

по-

стаповлеяія,

 

дозволяется,

 

при

 

составленіи

 

роеписанія

 

прихо-

довъ,

 

обращаться

 

къ

 

соединенно

 

малолюдкыхъ

 

приходовъ

 

и

къ

 

припискѣ

 

церквей

 

однѣхъ

 

къ

 

другимъ,.но

 

только

 

по

 

бдиг



—

 

46

  

—

жайшемъ

 

соображеніи

 

мѣстныхъ

 

условій

 

касательно

 

количе-

ства

 

народонаселенія

 

каждаго

 

прихода,

 

числа

 

приходскихъ

деревень,

 

разстоянія

 

ихъ

 

отъ

 

своей

 

церкви,

 

удобства

 

сообще-

нія

 

съ

 

нею,

 

помѣстительности

 

храма,

 

къ

 

которому

 

предполо-

жено

 

будетъ

 

приписать

 

прихожанъ

 

другой

 

церкви,

 

нравствен-

наго

 

состоянія

 

прихода,

 

самой

 

привязанности

 

прихожанъ

 

къ

своей

 

церкви,

 

и

 

другихъ

 

обстоятельствъ

 

по

 

которымъ

 

припи-

ска

 

малоприходной

 

церкви

 

можетъ

 

быть

 

удобною

 

или

 

неудоб-

ною.

 

Изъ

 

прилагаемаго

 

же

 

при

 

семъ

 

журнала

 

Ваше

 

преос-

вященство

 

изволите

 

усмотрѣть,

 

что

 

принять

 

эту

 

мѣру

 

побуди-

ли

 

присутствіе

 

но

 

дѣламъ

 

православиаго

 

духовенства

 

посту-

пившіе

 

въ

 

оное

 

изъ

 

многихъ

 

еиархій,

 

на

 

вопросъ

 

присутствія

о

 

способахъ

 

къ

 

улучшенію

 

содержанія

 

священно-и-церковно-

служителей,

 

отзывы

 

о

 

необходимости

 

уменыиенія

 

числа

 

при-

ходовъ

 

и

 

сокращенія

 

состава

 

нричтовъ.

 

По

 

нѣкоторымъ

 

епар-

хіямъ

 

представлепы

 

были

 

и

 

списки

 

тѣхъ

 

малолюдныхъ

 

при-

ходовъ,

 

которые

 

епархіальпое

 

начальство

 

признавало

 

возмож-

нымъ

 

упразднить,

 

съ

 

припискою

 

состоящихъ

 

въ

 

нихъ

 

церк-

вей

 

къ

 

ближайшимъ

 

приходскимъ

 

церквамъ.

 

Но ,

 

какъ

 

въ

упомянутыхъ

 

отзывахъ

 

по

 

иѣкоторымъ

 

епархіямъ

 

встречают-

ся

 

только

 

частныя

 

мнѣнія

 

участвовавшихъ

 

въ

 

разсмотрѣніи

вопроса

 

объ

 

улучшеніп

 

быта

 

духовенства

 

лицъ,

 

а

 

роспийанія

церквей,

 

предназначенныхъ

 

къ

 

упразднение,

 

составленныя

 

въ

консисторіяхъ,

 

выражая

 

собою

 

воззрѣнія

 

одного

 

мѣстнаго

 

ду-

ховнаго

 

начальства,

 

не

 

представляли

 

ручательства

 

въ

 

соглас-

номъ

 

съ

 

послѣднимъ

 

взглядѣ

 

на

 

это

 

дѣло

 

представителей

 

дру-

гихъ

 

вйдомствъ,

 

то

 

присутствіе

 

по

 

дѣламъ

 

православиаго

 

ду-

ховенства

 

нашло

 

болѣе

 

правильнымъ

 

и

 

сообразнымъ

 

сущест-

ву

 

дѣла

 

подвергнуть

 

вопросъ

 

объ

 

уменьшении

 

числа

 

прихо-

довъ

 

и

 

сокращеніи

 

состава

 

нричтовъ

 

особому

 

по

 

каждой

 

цер-

кви

 

обсужденію

 

въ

 

губернскихъ

 

ирисутствіяхъ

 

по

 

обезпече-

нію

 

духовенства,

 

на

 

указанныхъ

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

16-го

 

апрѣля

 

журналомъ

 

присутствія

 

основаніяхъ.

При

 

такомъ

 

значепіи

 

настоящей

 

мѣры,

 

должно

 

надеять-

ся,

 

что

 

при

 

исполнении

 

губернскими

 

присутствіями

 

возложен-

наго

 

на

 

нихъ

 

порученія

 

не

 

нослѣдуетъ

 

никакихъ

 

недоразу-

мѣній.

 

Но

 

неизлишнимъ

 

считаю

 

присовокупить

 

отъ

 

себя

 

сле-

дующая

 

сообраягенія:

           

•

1.

 

Какъ

 

предполагаемая

 

мѣра — уменыпеніе

 

числа

 

при-

ходовъ

 

ш

 

сокращеніе

 

причтовъ— близка

 

нравствепнымъ

 

инте-

ресамъ,

 

кромѣ

 

духовенства,

   

также

 

и

 

лицъ

 

свѣтскихъ

  

сосло-

s
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вій,

 

то

 

мпѣ

 

казалось

 

бы

 

необходимымъ,

 

для

 

обсужденія

 

ка^-

сающихся

 

этого

 

предмета

 

вопросовъ,

 

приглашать

 

въ

 

засѣда-

нія

 

губернскихъ

 

присутствій,

 

кроме

 

постоянныхъ

 

членовъ,

также

 

губернскихъ

 

предводителей

 

дворяпства,

 

городскихъ

 

го-

Яозъ

 

губернскихъ

 

городовъ,

 

и

 

другихъ

 

извѣстныхъ

 

опытно-

стію,

 

знаніемъ

 

мѣстныхъ

 

условій,

 

или

 

особымъ

 

"нравствен-

нымъ

 

вліяніемъ

 

на

 

общество,

 

свѣтскихъ

 

и

 

духовныхъ

 

лицъ,

на

 

изложенныхъ

 

въ

 

Высочайше

 

утверждеипыхъ

 

14-го

 

апре-

ля,

 

17-го

 

ігоня,

 

14-го

 

іголя

 

1863

 

г.

 

журпалахъ

 

присутствія

но

 

дѣламъ

 

православиаго

 

духовенства

 

основаніяхъ.

2.

  

Изъ

 

полученныхъ

 

ирисутствіемъ

 

по

 

дѣламъ

 

право-

славиаго

 

духовенства,

 

на

 

вопросъ

 

о

 

способахъ

 

къ

 

улучшенію

положенія

 

приходскаго

 

духовенства,

 

мѣстныхъ

 

отзывовъ

 

ус-

матривается,

 

что

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

нричипъ

 

обѣднѣнія

 

этого

сословія

 

вообще

 

заключается

 

въ

 

его

 

многочисленности

 

и

 

въ

раздробленіи

 

приходовъ.

 

Поэтому

 

было

 

бы

 

весьма

 

желатель-

но,

 

чтобы

 

при

 

предстоящемъ

 

составленіи

 

новаго

 

росписанія

приходовъ,

 

послѣдніе

 

образованы

 

были

 

въ

 

такомъ

 

по

 

числу

народонаселеніи

 

составѣ,

 

чтобы

 

содержаніе

 

священно-и-цер-

ковно-служителей

 

могло

 

быть

 

возвышено

 

до

 

необходимыхъ

размѣровъ

 

безъ

 

обремененія

 

паселенія.

 

Но

 

прежде

 

всего

 

над-

лежит^

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

духовныя

 

потребности

 

.жителей.

 

Присту-

пать

 

къ

 

упраздненію

 

приходовъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

малолюдныхъ,

 

но

по

 

Мѣстнымъ

 

условіямъ

 

необходимыхъ,

 

Высочайше

 

утвержден-

ное

 

16-го

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

постановленіе

 

присутствія

 

но

дѣламъ

 

православиаго

 

духовенства

 

не

 

представляете

 

основа-

нія,

 

предписывая,

 

иапротивъ

 

того,

 

принимать

 

во

 

вниманіе,

 

кро-

ме

 

другихъ

 

мЬстныхъ

 

обстоятельствъ,

 

и

 

самое

 

усердіе

 

при-

хожанъ

 

къ

 

своей

 

церкви,

 

какое

 

особенно

 

могутъ

 

иметь

 

оста-

ющіеся

 

въ

 

живыхъ

 

храмоздатели.

3.

   

Какъ

 

вообще

 

мЬра

 

эта

 

имеете

 

цвліго,

 

при- удовле-

творении

 

духовныхъ

 

потребностей

 

населепій,

 

и

 

при

 

вниманіи

къ

 

ихъ

 

желаніямъ,

 

только

 

благо

 

Духовенства,

 

т.

 

е.

 

улучшеніе

его

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

и

 

возвышеніе

 

его

 

нравствен-

на™

 

значенія,

 

то,

 

по

 

случаю

 

составленія

 

новыхъ

 

росписаній

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ,

 

не

 

следуете

 

обращаться,

для

 

приведенія

 

причтовъ

 

въ

 

предполагаемый

 

составъ,

 

къ

 

уда-

ленно

 

кого-либо

 

отъ

 

занимаемыхъ

 

места,

 

хотя

 

бы

 

носледнія

 

и

предназначались

 

къ

 

закрытію.

Вообще

 

полагаю,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

что

 

дело

 

это

 

Падле-
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жить

 

вести

 

съ

 

особенного

 

осторожностью,

 

съ

 

полнымъ

 

внима-

ніемъ

 

къ

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

приходскихъ

 

населеній,

 

и

 

не

стесняя

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

существующихъ

 

причтовъ.

 

(')
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ОБЪ

 

ОТКРЫЛИ

  

ВЪ

 

Г.

 

КАЗАНИ»

 

БОГОСЛУЖЕНІЯ

 

НА

ТАТАРСКОМЪ

 

ЯЗЫКВ.

Прошедшій

 

1869

 

годъ

 

ознаменованъ

 

такимъ

 

многозна-

менательнымъ

 

событіемъ ,

 

последствія

 

коего

 

могутъ

 

иметв

величайіііую

 

важность:

 

мы

 

говоримъ

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Ка-

зани,

 

въ

 

виде

 

опыта,

 

съ

 

разрешенія

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

Антонія

 

архіепископа

 

казанскаго,

 

богослуженія

 

на

 

та-

тарскомъ

 

языке

 

для

 

учениковъ

 

казанской

 

крещено-татарской

школы,

 

основанной

 

г.

 

профессоромъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскимъ

 

и

 

учи-

телемъ

 

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ.

 

Вотъ

 

подробности

 

этого

 

со-

бытія.

Въ

 

совершеніи

 

богослуженія

 

па

 

татарскомъ

 

языке

 

для

крещеныхъ

 

татаръ

 

въ

 

казанской

 

епархіи

 

издавна

 

сознавалась

настоятельнейшая

 

потребность.

 

Въ

 

1830

 

году

 

святейшій

 

Сѵ-

нодъ,

 

утверждая

 

правила

 

о

 

наставленіи

 

и

 

утвержденіи.

 

ново-

крещёыныхъ

 

въ

 

вере

 

христіанской,

 

составлепныя

 

блаженной

памяти

 

высокопреосвященнымъ

 

Филаретомъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

то

время

 

архіепископомъ

 

казанскимъ,

 

указомъ

 

отъ

 

23-го

 

мая

 

JV«

4699,

 

между

 

ирочнмъ

 

(въ

 

9

 

правиле)

 

преднисалъ,

 

«чтобы

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

во

 

всехъ

 

новокрещенскихъ

 

церк-

вахъ,

 

при

 

служепіи

 

литургіи

 

и

 

нрочихъ

 

молитвословій,

 

еванге-

ліе,

 

апостолъ,

 

символъ

 

веры

 

и

 

молитва

 

Господня

 

читаны

 

были

на

 

ихъ

 

языке».

 

Въ

 

1847

 

году

 

последовало

 

Высочайшее

 

повеле-

ніе

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Павловича,

 

чтобы

 

для

 

кре-

щеныхъ

 

татаръ

 

переведепы

 

были

 

на

 

татарскій

 

языкъ

 

необ-

ходимейшія

 

части

 

богослуженія ,

 

и

 

святейшимъ

 

Сѵнодомъ

указано

 

было

 

па

 

первый

 

разъ

 

перевести

 

литургіго

 

св.

 

Іоанна

Златоустаго

 

и

 

часословъ,

 

а

 

бывшій

 

уже

 

переводъ

 

евангелія,

изданія

 

библейскаго

 

общества,

 

велено

 

было

 

пересмотреть,

Вследствіе

 

такого

 

распоряженія,

 

особымъ

 

комитетомъ

 

пере^

ведены

 

были

 

и

 

изданы:

 

литургія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

ча-

сословъ,

   

евангеліе,

   

вновь

   

переведенныя,

   

а

 

позднее

 

и

 

апр,-;

( 1 )

 

Правительст.

   

вѣстник.

  

1869

 

г.

 

№

 

229,
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столъ.

 

Но

 

богослужепіе

 

по

 

этимт,

 

книг.амъ

 

не

 

осуществилось

частію

 

по

 

слишкомъ

 

ученому

 

и

 

не

 

сходному

 

съ

 

народнымъ

языкомъ

 

переводу,

 

частію

 

потому,

 

что

 

самые

 

крещеные

 

тата-

ры

 

въ

 

то

 

время

 

еще

 

не

 

были

 

къ

 

тому

 

подготовлены.

Со

 

времени

 

открытія

 

въ

 

Казани

 

школы

 

для

 

детей

 

кре-

щеныхъ

 

татаръ

 

профессоромъ

 

Ильминскимъ

 

и

 

крещевымъ

 

та-

тариномъ

 

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ,

 

въ

 

1863

 

году,

 

изъ

 

яснаго

опыта

 

дознано,

 

что

 

действительнёйшимъ

 

средствомъ

 

къ

 

ут-

верждение

 

въ

 

православіи

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

можетъ

 

слу-

жить

 

лишь

 

христіанское

 

воснитаніе

 

ихъ

 

детей

 

первоначально

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языке.

 

Вместе

 

съ

 

симъ

 

въ

 

означенной

 

шко-

ле

 

подготовлялись

 

средства

 

къ

 

осуществленію

 

богослуженія

на

 

татарскомъ

 

языке,

 

въ

 

чемъ

 

ясно

 

виделся

 

наилучшій

 

спо-

собъ

 

истинно-христіанскаго

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Опыта

 

также

показалъ,

 

что

 

какъ

 

для

 

образованія

 

школьнаго,

 

такъ

 

и

 

для

богослуженія

 

долженъ

 

быть

 

употребленъ

 

языкъ

 

народный,

 

а

не

 

книжный.

Въ

 

видахъ

 

школьнаго

 

воспитанія

 

учредителями

 

школы

прежде

 

всего

 

составлялись

 

и

 

переводились

 

начальные

 

учеб-

ники,

 

какъ-то:

 

букварь

 

и

 

другія

 

книги

 

для

 

чтенія

 

учени-

камъ:—книга

 

Бытія

 

для

 

св.

 

исторіи,

 

книга

 

Премудрости

 

Іи-

суса

 

сына

 

Сирахова

 

для

 

нравственнаго

 

ученія,

 

Евангеліе

 

отъ

Матвея

 

для

 

исторіи

 

жизни

 

и

 

ученія

 

Спасителя.

 

Но

 

въ

 

со-

ставе

 

букваря

 

(синодальнаго

 

еще

 

изданія

 

1861

 

г.)

 

переведе-

пы

 

были

 

и

 

некоторыя

 

молитвы

 

и

 

символъ

 

вѣры.

 

Учитель

школы

 

Васплій

 

Тимоѳеевъ,

 

научая

 

учениковъ

 

читать

 

и

 

пони-

мать

 

эти

 

молитвы,

 

иріучилъ

 

ихъ

 

и

 

петь

 

оньія

 

на. обыкновен-

ный

 

церковный

 

напёвъ.

 

Это

 

пеніе,

 

оказывая

 

благотворное

вліяніе

 

на

 

учениковъ,

 

понравилось

 

и

 

взрослымъ

 

и

 

ножйлымъ

крещенымъ

 

татарамъ.

 

После

 

сего

 

приступленно

 

было

 

къ

переводу

 

другихъ

 

особенно

 

назидательныхъ

 

и

 

умилительныхъ

церковныхъ

 

песнопеній,

 

собственно

 

уже

 

для

 

богослужебной

цели.

 

Такъ

 

къ

 

началу

 

св.

 

четыредесятницы

 

1865

 

года,

 

ког-

да

 

ученики

 

школы

 

должны

 

были

 

говеть,

 

переведены

 

были:

великій

 

канонъ

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго

 

и

 

некоторыя

 

велико-

постныя

 

стихиры,

 

а

 

также

 

последованіе

 

ко

 

св.

 

причаще-

нію

 

и

 

молитвы

 

по

 

причащеніи,

 

къ

 

пасхе

 

же

 

переведенъ

 

ка-

нонъ

 

пасхальный

 

и

 

тропарь

 

пасхи.

 

Воспитанники

 

присут-

ствовали

 

при

 

богослуженіи

 

въ

 

академической

 

церкви,

 

но

 

до-

ма

 

пели

 

и

 

слушали

 

чтеніе

 

упомянутыхъ

 

переводовъ

 

и

 

это

много

   

содействовало

  

къ

 

наилучшему

   

настроенію

  

ихъ

 

душъ

И

  

К.

 

Е.
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при

 

предстоявшемъ

 

имъ

 

причащеніи

 

св.

 

таинъ.

 

Въ

 

1866

 

го-

ду

 

начатъ

 

вновь

 

переводъ

 

на

 

народный

 

татарскій

 

языкъ

 

ли-

тургіи

 

св.

 

Златоуста,

 

и

 

она

 

переведена

 

вся

 

подрядъ,

 

т.

 

е.

не

 

только

 

то,

 

что

 

поется

 

и

 

произносится

 

въ

 

слухъ,

 

но

 

и

 

тай-

но

 

читаемыя

 

священнаикомъ

 

молптвы.

 

Кроме

 

того

 

переведе-

ны

 

некоторыя

 

части

 

всенощной

 

службы,

 

изъ

 

Октоиха— во-

скресныя

 

стихиры

 

на

 

«Господи

 

возвахъ»,

 

канонъ

 

4-го

 

гласа,

антифоны

 

всехъ

 

8-ми

 

гласовъ,

 

изъ

 

минеи

 

месячный—тропарь

съ

 

копдакомъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

каноновъ

 

рождеству

 

Христову,

тропарь

 

и

 

кондакъ

 

Богоявленію

 

и

 

некоторыя

 

другія

 

песно-

пенія.

 

Все

 

это

 

по

 

мбрЬ

 

изготовлееія

 

переводовъ

 

разучива-

лось

 

и

 

пелось

 

въ

 

школе,

 

частію

 

въ

 

видѣ

 

домашней

 

молитвы,

особенно

 

въ

 

надлежащіе

 

праздничные

 

дни,

 

частію

 

въ

 

видѣ

учебнаго

 

упражнения.

 

Такое

 

пеніе

 

темъ

 

тщательнее

 

поддер-

живалось

 

въ

 

школе

 

воспитателемъ

 

Тимоѳеевымъ,

 

что

 

очень

заметно

 

развивало

 

религіозный

 

духъ

 

въ

 

учепикахъ.

 

Для

 

нихъ

оно

 

сделалось

 

любимымъ

 

преировожденіемъ

 

времени

 

и

 

они

въ

 

часы

 

отдыха,

 

безъ

 

всякаго

 

приказанія,

 

охотно

 

сами

 

пели

изученный

 

молитвы.

 

Пеніе

 

преподавалось

 

имъ

 

съ

 

голоса.

Самъ

 

Тимоѳеевъ

 

не

 

знакомъ

 

съ

 

нотнымъ

 

искуствомъ,

 

а

 

умѣ-

етъ

 

иѣть

 

но

 

наслышке,

 

поэтому

 

и

 

учениковъ

 

онъ

 

училъ

петь,

 

какъ

 

могъ,

 

въ

 

одинъ

 

голосъ.

 

Впрочемъ

 

приглашаемы

были

 

и

 

особые

 

учители

 

пѣніи;

 

но

 

они

 

занимались

 

не

 

долго,

а

 

болѣе

 

случайно,

 

потому

 

и

 

прочныхъ

 

слѣдовъ

 

не

 

оставили.

Въ

 

іюлѣ

 

1868

 

года

 

прибылъ

 

въ

 

Казань

 

алтайскій

 

мис-

сіонеръ

 

іеромонахъ

 

Макарій,

 

но

 

распоряженію

 

начальства,

для

 

участія

 

въ

 

пересмотре

 

и

 

изданіи

 

грамматики

 

алтайскаго

языка,

 

составленной

 

членами

 

алтайской

 

миссіи.

 

Эта

 

работа

сильно

 

и

 

почти

 

непрерывно

 

занимала

 

его

 

и

 

весьма

 

не

 

много

оставляла

 

свободна™

 

времени

 

для

 

отдыха.

 

Но

 

въ

 

немногіе

часы

 

досуга

 

о.

 

Макарій

 

посѣщалъ.

 

казанскую

 

школу,

 

куда

съ

 

самаго

 

начала

 

влекли

 

его

 

глубоко-миссіонерскія

 

его

 

сим-

патіи

 

и

 

то,

 

что

 

видъ

 

крещено-татарскихъ

 

детей

 

казанской

школы

 

папоминалъ

 

ему

 

отчасти

 

алтайскихъ

 

инородцевъ,

 

съ

которыми

 

онъ

 

сроднился

 

душею,

 

и

 

то

 

наконецъ,

 

что

 

съ

 

ал-

тайскимъ

 

языкомъ,

 

основательно

 

изученнымъ

 

о.

 

Макаріемъ,

очень

 

сродственно

 

и

 

близко

 

казанское

 

татарское

 

наречіе,

которое

 

представляло

 

ему

 

много

 

интересна™

 

матеріала

 

для

сравненія

 

съ

 

алтайскимъ

 

языкомъ,

 

след.

 

для

 

пользы

 

его

алтайско-грамматической

 

работы.—Знакомый

 

съ

 

церковнымъ

пѣніемъ

 

и

 

имея

 

здравый

 

и

 

тонкій

 

вкусъ

 

въ

 

ономъ,

 

о.
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рій

 

замѣтилъ

 

нѣкоторне

 

недостатки

 

пѣнія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

осо-

бенно

 

одноголосность.

 

Чтобы

 

исправить

 

сей

 

недостаток*,

 

онъ

началъ

 

пріучать

 

мальчиковъ

 

пѣть

 

хоромъ,

 

сначача

 

молитвы:

«Царю

 

небесный,

 

Отче

 

нашъ,

 

Богородице

 

дѣво

 

радуйся»,

 

а

потомъ

 

нѣкоторыя

 

другія

 

пѣснопѣнія.

 

Въ

 

этихъ

 

занятіяхъ

по

 

школѣ

 

шло

 

время

 

до

 

начала

 

великаго

 

поста

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

году.

Въ

 

прежніе

 

годы

 

воспитанники

 

школы,

 

говѣя

 

на

 

первой

недѣлѣ

 

великаго

 

поста,

 

слушали

 

богослуженіе,

 

йсповѣдались

и

 

пріобщались

 

св.

 

Таинъ

 

въ

 

академической

 

церкви.

 

Такъ

какъ

 

большинство

 

воспитанниковъ

 

школы

 

не

 

знали

 

русскаго,

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

церковно-славянскаго

 

языка,

 

то

 

не

 

могли

 

они

понимать

 

того,

 

что

 

въ

 

церкви

 

пѣлось

 

и

 

читалось:

 

это

 

неудоб-

ство

 

отчасти

 

вознаграждалось

 

тѣмъ,

 

что

 

покаянные

 

ирмосы

и

 

-другія

 

имѣвшіяся

 

въ

 

переводѣ

 

стихиры

 

они

 

пѣли

 

и

 

въ

школѣ.

 

Духовником*

 

школы

 

былъ

 

постоянно

 

профессоръ

 

ака-

деміи

 

іеромонахъ

 

Григорій,

 

внослѣдствіи

 

ректоръ

 

уфимской

семинаріи.

 

Онъ

 

не

 

зналъ

 

татарскаго

 

языка,

 

но

 

нредъ

 

исповѣ-

дію

 

говорилъ

 

всѣмъ

 

воспитанникам*

 

вмѣстѣ

 

назидательное

поученіе,

 

которое,

 

передаваемое

 

тутъ

 

же

 

Василіемъ

 

Тимоѳее-

вымъ,

 

глубоко

 

проникало

 

ихъ,

 

и

 

потомъ ,

 

подготовивъ

 

ихъ

такимъ

 

образомъ,

 

предлагалъ

 

тайно,

 

поодиночкѣ,

 

нѣсколько

вопросовъ

 

ч)

 

грѣхахъ,

 

написанныхъ

 

на

 

бумагѣ

 

по

 

татарски.

Но

 

нельзя

 

было

 

не

 

замѣчать,

 

что

 

литургія,

 

на

 

которой

 

воспи-

танники

 

должны

 

были

 

причащаться,

 

очень

 

продолжительная

и

 

непонятная

 

для

 

нихъ,

 

утомляла

 

ихъ,

 

и

 

они

 

съ

 

притуплен-

нымъ

 

чувствомъ

 

должны

 

были

 

приступать

 

къ

 

величайшему

изъ

 

Таинствъ.

 

Въ

 

ныпѣшнему

 

году,

 

по

 

обычаю,

 

воспитанники

и

 

воспитанницы

 

школы

 

говѣли

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

великаго

поста.

 

Для

 

исповѣданія

 

ихъ

 

приглашенъ

 

былъ

 

о.

 

Макарій,

какъ

 

человѣкъ

 

уже

 

заслуживши?

 

общее

 

уваженіе

 

школы

 

и

знакомый

 

съ

 

языкомъ

 

татарскимъ;

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

учре-

дители

 

школы

 

пришли

 

къ

 

мысли,

 

чтобы

 

онъ

 

отслужилъ

 

ли-

тургію

 

для

 

пріобщенія

 

воспитанниковъ

 

школы

 

на

 

татарскомъ

языкѣ.

 

Мысль

 

эта

 

была

 

одобрена

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ством*

 

и

 

на

 

осуществленіе

 

ея

 

дано

 

было

 

благословеніе.

 

О*

Макарій

 

исповѣдалъ

 

около

 

ста

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

но

 

он*

же

 

долженъ

 

былъ

 

приготовить

 

школьный

 

хор*

 

къ

 

пѣнію

 

за

всенощной

 

и

 

литургіей.

 

Въ

 

субботу

 

вечеромъ

 

въ

 

школѣ

 

от-

правлена

 

всенощная

 

воскресная,

 

а

 

литургія

 

ранняя

 

въ

 

клад-

бищенской

   

церкви

  

близъ

  

школы.

  

Служба

  

исполнена

   

была



-
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—

удовлетворительно

 

и

 

впечатлѣніе

 

на

 

воспитанниковъ

 

произве-

ла

 

благотворное;

 

религіозное

 

воодушевленіе

 

их*

 

было

 

подде-

ржано

 

с*

 

начала

 

и

 

до

 

конца

 

службы.

 

Во

 

время

 

«причастна»

учитель

 

Тимоѳеевъ

 

сказал*

 

приличное

 

назиданіе

 

по

 

татарски.

По

 

выходѣ

 

священнодѣйствовавшаго

 

из*

 

царских*

 

врат*

 

съ

св.

 

чашею,

 

молитва:

 

«Вѣрую

 

Господи»,-—читана

 

была

 

также

по

 

татарски

 

раздѣльно

 

и

 

выразительно ,

 

и

 

ученики

 

всѣ

 

въ

одинъ

 

голосъ

 

повторяли

 

ее

 

съ

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

убѣжде-

нія,

 

и

 

потомъ

 

одинъ

 

за

 

другим*

 

подходили

 

къ

 

причащенію

св.

 

тайн*

 

чинно

 

и

 

благоговѣйно.

Успѣх*

 

перваго

 

богослуженія

 

на

 

татарском*

 

языкѣ

 

по-

дал*

 

мысль

 

повторить

 

его

 

еще

 

нѣсколько

 

раз*.

 

Вторая

 

не-

дѣля

 

поста

 

была

 

употреблена

 

на

 

перевод*

 

недостававшихъ,

а

 

потому

 

выполненных*

 

еще

 

па

 

славянском*

 

языкѣ

 

частей

богослуженія,

 

каковы

 

шестопсалміе,

 

часы

 

1-й,

 

3-й

 

и

 

6-й.

 

Съ

третьяго

 

воскресенья

 

великаго

 

поста

 

началось

 

татарское

 

бо-

гослуженіе

 

постоянно

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

день.

 

Кромѣ

 

упомянутых*

 

псалмовъ,

 

еще

 

переведены

 

заблаго-

временно

 

стихиры

 

и

 

каноны

 

благовѣщенія,

 

крестопоклонной

недѣли,

 

недѣли

 

ваій,

 

великаго

 

четверга.

 

По

 

мѣрѣ

 

изготовле-

нія

 

переводовъ

 

о.

 

Макарій

 

разучивалъ

 

съ

 

школьнымъ

 

хоромъ

нѣніе.

 

Что

 

такое

 

богослуженіе

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

производи-

ло

 

на

 

школу

 

благотворное

 

вліяніе,

 

это

 

можно

 

усматривать

изъ

 

того,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

когда

 

нужно

 

было

 

говѣть

 

на

страстной

 

недѣлѣ

 

нѣсколькимъ

 

ученикам* ,

 

явившимся

 

въ

школу

 

послѣ

 

1-й

 

недѣли

 

поста,

 

то

 

всѣ

 

ученики

 

и

 

ученицы

изъявили

 

единодушное

 

желаніе

 

снова

 

говѣть

 

и

 

снова

 

прича-

ститься;,

 

мальчики

 

причащались

 

въ

 

великій

 

четвертокъ,

 

а

 

де-

вицы

 

на

 

первый

 

день

 

св.

 

Пасхи.

 

Къ

 

Пасхѣ

 

о.

 

Макарій

 

по-

ложил*

 

на

 

ноты

 

пасхальную

 

службу

 

на

 

четыре

 

голоса

 

для

хороваго

 

пѣнія.

 

Утреня

 

и

 

литургія

 

въ

 

1-й

 

день

 

Пасхи

 

были

отправлены

 

в*

 

градской

 

Богоявленской

 

церкви,

 

въ

 

которой

обыкновенно

 

бываетъ

 

много

 

прихожан*.

 

Русское

 

богослуже-

ніе

 

совершалось

 

въ

 

теплой

 

церкви,

 

а

 

татарское

 

въ

 

холодной,

въ

 

одно

 

время.

 

Такое

 

единовременное

 

богослуженіе

 

креще-

ных*

 

татар*

 

съ

 

русскими

 

имѣдо

 

особый

 

емыслъ,

 

ясно

 

ука-

зывая

 

на.

 

ихъ

 

братство

 

о

 

Христѣ,

 

Русскіе,

 

ел

 

ышавшіе

 

татар-

скую

 

службу,

 

нашли

 

ее

 

вполне

 

приличною

 

и

 

съ

 

сочувствіемъ

отзывались

 

о

 

ней.

 

По

 

желанію

 

многихъ

 

русскихъ

 

горожанъ,

совпадшему

 

съ

 

желаніемъ

 

воспитанников*

 

школы,

 

еще

 

были

отслужены

 

пасхальным

   

утреня

 

и

   

литургія

   

въ

 

тойже
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явленской

 

церкви

 

въ

 

четверг*

 

пасхальной

 

недѣли.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

на

 

Пасху

 

татарское

 

богослуженіе

 

уже

 

оказалось

 

вы-

работавшимся

 

на

 

столько,

 

что

 

крещено-татарскіе

 

воспитннники

школы

 

стала

 

считать

 

его

 

своею

 

насущною

 

потребностію,

 

а

русскіе

 

жители

 

Казани

 

заявили

 

свое

 

сочувствіе

 

къ

 

нему.

Кромѣ

 

воспитанниковъ

 

школы

 

случалось

 

и

 

нѣкоторымъ

 

взро-

слымъ

 

крещенымъ

 

татарам*

 

присутствовать

 

за

 

татарским*

 

бо-

гослуженіемъ,

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

ихъ

 

оно

 

производило

 

благотворное

впечатлѣніе.

На

 

Пасху

 

о.

 

Макарій

 

былъ

 

Вызванъ

 

в*

 

Москву

 

для

 

уча-

спя

 

въ

 

выработвѣ

 

.

 

новаго

 

устава

 

миссіонерскаго

 

общества;

съ

 

его

 

отъѣздомъ

 

на

 

нѣсколько

 

недѣль

 

татарское

 

богослуже-

ніе

 

прекратилось

 

въ

 

школѣ..

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

ощутилась

 

необхо-

димость

 

поддержать

 

на

 

будущее

 

время

 

продолжение

 

сего

 

бо-

гослуженія

 

въ

 

казанской

 

школѣ,

 

откуда,

 

как*

 

из*

 

централь-

наго

 

христіански-воспитательНаго

 

учрежденія

 

для

 

крещеныхъ

татар*,

 

это

 

богослуженіе

 

должно

 

перейти

 

и

 

в*

 

крещено-та-

тарскіе

 

приходы.

 

Въ

 

пастырской

 

заботливости

 

о

 

прочном*

христіанскомъ

 

нросвѣщеніи

 

крещеныхъ

 

татар* ,

 

не

 

желая,

чтобы

 

с*

 

отъѣздомъ

 

о.

 

Макарія

 

на

 

алтай

 

прекратилось

 

это

дѣло,

 

так*

 

удачно

 

начатое

 

и

 

постановленное

 

этим*

 

миссіонё-

ромъ

 

—

 

тружеником*

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

указ*

 

св.

 

Синода

 

от*

19

 

іюля

 

1867

 

года,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

предполо-

жил*

 

рукоположить

 

въ

 

сан*

 

священника

 

учителя

 

школы

 

Ва-

силія

 

Тимоѳеева ,

 

который

 

лично

 

извѣстенъ

 

архипастырю,

как*

 

вполнѣ

 

отвѣчающій

 

поставленным*

 

в*

 

упомянутом*

указѣ

 

условіямъ

 

для

 

посвященія

 

инородцевъ;

 

во

 

священники,1

особенно

 

же

 

достойный

 

сего

 

сана

 

по

 

его

 

искреннему

 

благо-

честію ,

 

преданности

 

к*

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

усердію

 

къ

христіанскому

 

образованію

 

крещеныхъ

 

татаръ.

 

Впрочемъ

 

эту

свою

 

мысль

 

онъ

 

предварительно

 

предложил*

 

на

 

обстоятельное

И

 

всестороннее

 

обсужденіе

 

совѣта

 

братства

 

св.

 

Гурія.

 

Послѣ

тщательнаго

 

обсужденія,

 

совѣтъ

 

братства

 

пришел*

 

к*

 

убѣж-

денію

 

въ

 

благотворности

 

руконоложенія

 

Василія

 

Тимоѳеева.

Оставалось

 

дѣло

 

за

 

самймъ

 

Тимоѳеевым*

 

,

 

чтобы

 

он*

 

іімѣл*

время

 

вдуматься

 

въ

 

предстоящее

 

ему

 

новое

 

положеніе

 

И

 

осво-'

ить

 

свою

 

мысль

 

съ

 

требованіями

 

священнйческаго

 

сана.

Въ

 

Москвѣ

 

о.

 

Макарій

 

ознакомился

 

въ

 

комиссаровско-

ремесленномь

 

училищѣ

 

с*

 

новой

 

методой

 

церковнаго

 

пѣнія

Шевё,

 

по

 

которой

 

вмѣсто

 

Пѣвческихъ

 

нот*

 

употребляются

цифры.

 

Возвратившись

 

из*

 

Москвы,

 

когда

 

грамматика

 

алтай-
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скаго

 

языка

 

была

 

уже

 

отпечатана,

 

о.

 

Макаріи

 

поселился

 

въ

школѣ

 

и

 

дѣятельно

 

занялся

 

обученіемъ

 

учениковъ

 

въ

 

пѣніи

по

 

означенной

 

методѣ.

 

Всѣ

 

богослужебныя

 

пѣснопѣнія,

 

пере-

веденный

 

и

 

вновь

 

переводимый

 

на

 

татарсвій

 

языкъ,

 

перепи-

сывались

 

для

 

пѣнія

 

и

 

школьный

 

хорь

 

обучали

 

пѣнію

 

по

 

этой

методѣ,

 

которая

 

и

 

для

 

инородческихъ

 

мальчиков*

 

оказалась

весьма

 

удобною.

 

Замѣтивъ

 

въ. одном*

 

мальчикѣ

 

особенный

талант*

 

къ

 

пѣнію

 

и

 

понятливость

 

въ

 

пѣвческомъ

 

дѣлѣ,

 

о.

'

 

Макарій

 

въ

 

особенности

 

занялся

 

симъ

 

мальчикомъ,

 

дабы

 

при-

готовить

 

въ

 

немъ

 

регента,

 

и

 

довести

 

школьный

 

хоръ

 

до

 

того,

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

пѣть

 

и

 

отправлять

 

богослуженія

 

безъ

 

посто-

ронняго

 

руководителя.

 

Между

 

тѣмъ

 

съ

 

самаго

 

возвращепія

о.

 

Макарія

 

изъ

 

Москвы

 

службы

 

на

 

татарском*

 

языкѣ

 

совер-

шались

 

постоянно

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

въ

 

клад-

бищенской

 

церкви.

Наконецъ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

представлепнаго

 

Его

 

Высокопре-

освященству

 

отзыва—совѣта

 

братства

 

св.Гурія,

 

по

 

надлежащем*

приготовленіи

 

и

 

испытаніи,

 

учитель

 

татарской

 

школы

 

Василій

Тимоѳеевъ

 

рукоположен*

 

архипастырем*

 

31

 

августа

 

въ

 

діако-

на,

 

а

 

7

 

сентября

 

во

 

священника

 

къ

 

градской

 

кладбищенской

безприходной

 

церкви

 

съ

 

оставлеиіемъ

 

его

 

по

 

прежнему

 

учите-

лемъ

 

и

 

главнымъ

 

дѣятелемъ

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

о.

 

Макарію

 

поручено

обучать

 

его

 

церковной

 

службѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

цока

 

онъ

 

не

 

обыв-

нетъ

 

совершенно

 

отправлять

 

ее

 

какъ

 

на

 

славянскомъ,

 

такъ

 

и

 

на

татарсвомъ

 

языкѣ.

 

Желая

 

лично

 

удостовѣриться,

 

въ

 

какой

 

сте-

пени

 

удовлетворительно

 

служеніе

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

Его

Высокопреосвященство

 

слушалъ

 

оное

 

несколько

 

разъ,

 

когда

 

со-

вершалъ

 

его

 

о.

 

Макарій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ,

бывшимъ

 

еще

 

въ

 

діавонскомъ

 

санѣ,

 

и

 

нашелъ,

 

что

 

и

 

всенощ-

ное

 

служеніе,

 

на

 

коемъ

 

положенное

 

но

 

чину

 

читается

 

толь-

ко

 

частію

 

по

 

татарски,

 

а

 

частію

 

по

 

славянски,

 

отправляется

удовлетворительно,

 

литургія

 

же

 

вообще

 

весьма

 

удовлетвори-

тельно.

 

Въ

 

пастоящее

 

время

 

іеромонахъ

 

Макарій

 

обратилъ

свое

 

вниманіе

 

еще

 

на

 

следующее :

 

доселѣ

 

онъ

 

унражнялъ

учениковъ

 

школы

 

въ

 

хоровомъ

 

пѣніи,

 

въ

 

которомъ

 

каждый

отдельный

 

голосъ

 

выполняет*

 

лишь

 

свою

 

особую

 

часть

 

об-

щаго

 

напѣва ,

 

цѣльный

 

же

 

нанѣвъ

 

выходить

 

изъ

 

гармоніи

всѣхъ

 

голосовъ.

 

Навыкнув*

 

только

 

такому

 

образу

 

пѣнія,

воспитанники

 

были

 

бы

 

не

 

въ

 

состояніи

 

надлежащимъ

 

рбра-

зомъ

 

выполнять

 

извѣстные

 

напѣвы ,

 

когда

 

приходилось

 

бы

имъ

 

пѣть

   

не

 

хором*,

 

а

 

поодиночке

 

,

   

въ

 

один*

   

голос*.

 

По-
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этому

 

теперь

 

мальчики

 

обучаются

 

по

 

методѣ

 

же

 

Шевё

 

пѣнію

одноголосному.

Таким*

 

образомъ

 

казанская

 

школа

 

татарскихъ

 

дѣтей

обязана

 

іеромопаху

 

Макарію

 

систематическимъ

 

и

 

раціональ-

нымъ.

 

обученіемъ

 

«ея

 

воспитанниковъ

 

церковному

 

нѣнію

 

и

осуществленію

 

богослужеяія

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

которое

безъ

 

столь

 

дѣятелыіаго

 

и

 

искренняго

 

его

 

участія

 

,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

еще

 

долго

 

не

 

могло

 

бы

 

осуществиться.

 

Это

 

об-

стоятельство

 

нельзя

 

не

 

признать

 

значительным?!

 

успѣхомъ

 

во-

обще

 

въ

 

крещено-татарскомъ

 

дѣлѣ.

Что

 

касается

 

до

 

переводовъ

 

па

 

татарскій

 

языкъ

 

упомя-

нутыхъ

 

богослужебныхъ

 

чтеній

 

и

 

пѣснонѣніп:

 

то

 

они

 

боль-

шею

 

частію

 

дѣлались

 

г.

 

Ильминскимь,

 

при

 

ближайшемъ

 

и

постояпномъ

 

содѣйствіи

 

Василія

 

Тимоѳеева;

 

но

 

окончатель-

нымъ

 

Пересмотромъ

 

ихъ

 

занимался

 

бывшій

 

профессоръ

 

по

миссіонерскому

 

огдѣленію

 

въ

 

казанской

 

академіи

 

г.

 

Саблу-

вовъ,

 

которому,

 

но

 

оиредѣленію

 

святѣйшаго

 

Синода,

 

предо-

ставлена

 

цензура

 

всѣхъ

 

переводовъ

 

на

 

татарскій

 

языкъ,

 

на

случай

 

ихъ

 

изданіа.

Когда

 

мы

 

всиомнимъ

 

то

 

глубоко-трогательное

 

и

 

истин-

но-просвѣтительное

 

вліяніе,

 

которое

 

имѣетъ:

 

православное

 

бо-

гослужение,

 

па

 

души

 

вѣрующихъ,

 

и

 

представимъ

 

себѣ

 

одно

то,

 

что

 

съ

 

открытіемъ

 

въ

 

Казани

 

богослуженія

 

на

 

татар-

ском*

 

языкѣ

 

открывается

 

для

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

здѣшняго

края

 

неистощимое

 

богатство

 

христіаневихъ

 

истинъ,

 

который

для

 

нихъ

 

были

 

тѣмъ

 

менѣе

 

доступны,

 

чѣмъ

 

непонятнѣе

 

для

нихъ

 

церковно-славянскій

 

богослужебный

 

языкъ,

 

—

 

а

 

также

открывается

 

для

 

нихъ

 

неизсяваемый

 

источникъ

 

святыхъ

 

ра-

достей

 

и

 

религіознаго

 

умиленія:

 

то

 

не

 

можемъ

 

не

 

признать

за

 

этимъ

 

событіемъ

 

великаго

 

церковнаго

 

значенія;.

 

не

 

можемъ

не

 

раздѣлить

 

высказываемаго

 

людьми,

 

сочувствующими

 

дѣлу

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

инородцев*

 

въ

 

Россіи ,

 

мнѣнія,

что

 

введеніе

 

богослуженія

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

для

 

здѣш-

нихъ

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

есть

 

заря

 

того

 

свѣта,

 

который

 

дол-

женъ

 

просвѣтить

 

сѣдящихъ

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертней,

 

есть

залогъ

 

духовнаго

 

нерерожденія

 

инородцевъ

 

и

 

сліянія

 

ихъ

 

съ

русскимъ

 

народом*

 

въ

 

лонѣ

 

православія...
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ПРОТОІЕРЕЙ

 

ВАСИЛІЙ

 

АНДРЕЕВИЧЪ

 

ЛОЖКИНЪ.

(Біоірафическій

 

очеркъ)

Новый

 

год*

 

ознаменовался

 

для

 

казанской

 

епархіи

 

весь-

ма

 

тяжкою

 

и

 

прискорбною

 

утратою:

 

в*

 

1-й

 

день

 

настоящаго

января

 

(в*

 

6

 

часов*

 

вечера)

 

скончался

 

от*

 

тифозной

 

горяч-

ки,

 

на

 

38

 

году

 

своей

 

жизни,

 

один*

 

из*

 

достойнѣйшихъ

 

и

 

по-

пулярнѣйшихъ

 

служителей

 

мѣстной

 

церкви,

 

инспектор*

 

казан-

ской

 

духовной

 

семииаріи,

 

нротоіерей

 

казанскаго

 

Петропавлов-

ска™

 

собора,

 

Василій

 

Андреевич*

 

Ложкин*.

 

Мы

 

не

 

помнимъ^

чтобы

 

при

 

гробѣ

 

кого-либо

 

изъ

 

здѣшнихъ

 

общественныхъ,

 

въ

особенности

 

же

 

духовныхъ,

 

дѣятелей

 

пролито

 

было

 

столько

 

ис-

кренних*

 

и

 

горячихъ

 

слезъ,

 

сколько

 

ихъ

 

пролито

 

лицами

всѣхъ

 

званій

 

и

 

возрастов*

 

при

 

видѣ

 

так*

 

рано

 

усопшаго

 

на-

званнаго

 

нами

 

о.

 

протоіерея.

 

Чувствовалось,

 

что

 

съ,

 

потерею

дорогаго

 

для

 

многихъ

 

человѣка

 

какъ

 

будто

 

оторвана

 

часть

нашего

 

собственнаго

 

сердца...

 

То

 

была

 

естественная

 

и

 

чистая

дань

 

высокаго

 

уваженія

 

и

 

глубокой

 

любви

 

къ

 

человѣку,

 

вся

жизнь

 

котораго

 

посвящена

 

была

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

и-

 

ближ-

ним*,

 

какъ

 

это

 

можно,

 

видѣть

 

изъ

 

предлагаемаго

 

краткаго

ея

 

очерка.

Сынъ

 

сельскаго

 

священника

 

вятской

 

едархіи,

 

Василій

Андреевичъ

 

Ложвинъ

 

получил*

 

начальное

 

образованіе

 

въ

вятскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

и

 

тамошней,

 

духовной

 

семи-

наріи.

 

Какъ

 

одинъ

 

из*

 

лучших*

 

воспитанниковъ

 

семи-

наріи ,

 

по

 

окончаніи

 

въ

 

ней

 

курса,

 

онъ

 

въ

 

1850

 

году

поступилъ

 

въ

 

казанскую

 

духовную

 

академію

 

въ

 

число

 

стут

дентовъ

 

V

 

вурса

 

и

 

овончилъ

 

въ

 

ней

 

вурсь

 

въ

 

1854

 

году

с*

 

причисленіемъ

 

въ

 

первому

 

разряду

 

ея

 

воспитанников*,

^авъ

 

что

 

по

 

оиредѣленію

 

св.

 

Сгнода

 

от*

 

20

 

апрѣля

 

1855

года

 

удостоен*

 

степени

 

магистра

 

богословія.

 

По

 

изъявленно-

му

 

им*

 

желанію

 

сдѣлаться

 

со

 

временемъ

 

проповѣднивомъ

 

0С-

тинъ

 

нравославія

 

прогивъ

 

расвольпивовъ,

 

онъ

 

въ

 

1854

 

году

посту иилъ

 

съ

 

цѣлію

 

приготовленія

 

себя

 

въ

 

миссіонерскому

елужеяію

 

подъ

 

непосредственное

 

руководство

 

къ

 

преосвящен-

ному

 

Григорію,

 

бывшему

 

архіепискоиу

 

казанскому

 

и

 

затѣмъ

митрополиту

 

с.

 

петербургскому.

 

Въ

 

то

 

время

 

Его

 

Высокопре-

освященство

 

печаталъ

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

свою

 

извѣстную

 

кни-

гу:

 

«Истинно-древняя

 

и

 

истинно-православная

 

Христова

 

Цер-

ковь»,

 

и

 

Василій

 

Адрееввчъ

   

постоянно

   

оказывал*

 

высокому
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автору

 

важныя

 

услуги,

 

помогая

 

ему

 

дѣлать

 

многообразным

выписки

 

изъ

 

старинныхъ

 

руіюписей

 

и

 

іінигъ,

 

особенно

 

же

въ

 

Императорской

 

публичной

 

библіотекѣ,

 

и

 

держа

 

корректу-

ру

 

при

 

втором*

 

изданіи

 

означенной

 

книги.

 

Чрезъ

 

многократ-

ное

 

чтеніе

 

ворревтурныхъ

 

листов*' этой

 

вниги

 

Василій

 

Анд-

реевичъ

 

так*

 

твердо

 

изучил*

 

самое

 

ея

 

содержаніе,

 

что

 

бла-

женный

 

памяти

 

преосвященный

 

митрополит*

 

в*

 

шутву

 

гова-

ривал*:

 

«Ложвинъ

 

знаетъ

 

мою

 

внигу

 

чуть

 

ли

 

не

 

лучше,

 

чѣмъ.

я

 

самъ».— По

 

переводѣ

 

его

 

высокаго

 

руководителя

 

и

 

патрона

на

 

с.

 

петербургскую

 

ваѳедру,

 

Василій

 

Андреевичъ

 

назначенъ

былъ,

 

по

 

опредѣленію

 

св.

 

Сгнода

 

отъ

 

14

 

ноября

 

1856

 

г.,

баккалавромъ

 

казанской

 

духовной

 

академіи

 

по

 

основному

 

и

обличительному

 

богословію;

 

но

 

какъ

 

истинное

 

призваніе

 

его

было — служить

 

церкви

 

Христовой

 

въ

 

санѣ

 

священства^

 

то

 

онъ

и

 

поступилъ

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

"къ

 

казанской

 

Георгіевсвой

цервви

 

въ

 

слѣдующемъ

 

же

 

1857

 

году

 

(9

 

іюня),

 

и

 

уволился*

отъ

 

службы

 

при

 

авадеміи

 

(20

 

сентября

 

1857

 

г.);

 

затѣмъ

 

чрез*

два

 

года

 

опредѣленъ

 

был*

 

законоучителем*

 

в*

 

только-что

 

от-

крытое

 

тогда

 

казанское

 

Маріинсвое

 

женское

 

училище

 

1-го

разряда.

 

Но

 

как*

 

должность

 

завоноучительсвую

 

для

 

него- бы-

ло

 

трудно

 

соединить

 

съ

 

обязанностями

 

священ

 

нива

 

в*

 

много-:

людном*

 

приходѣ

 

и

 

с*

 

обязанностями

 

члена

 

епархіальнаго

 

по-

печительства

 

и

 

навонецъ

 

члена

 

вонсисторіи,

 

которыя

 

на

 

него

были

 

тогда

 

же

 

возложены,

 

то

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

перейти

къ

 

безприходной,

 

именно

 

университетской-

 

клинической

 

церк-

ви,

 

при

 

которой

 

и

 

состоялъ

 

дотолѣ,

 

пока,

 

по

 

опредѣленію

ев'.

 

Сгнода

 

оть

 

19

 

мая

 

1867

 

года,

 

онъ

 

небыль

 

возведен*

 

въ

званіе

 

инспектора

 

казанской

 

семинаріи

 

и

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

и

 

пока

 

небыль

 

неремѣщенъ

 

11

 

іюня

 

1868

 

года:

 

къ

 

здѣшне-

му

 

петропавловскому

 

собору,

 

по

 

неотступному

 

прошенію

 

при-

хожанъ

 

этого

 

собора.

 

Но

 

законоучительскую

 

должность

 

онъ

занималъ

 

еще

 

въ

 

казанскомъ

 

училищѣ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

званія

 

(отъ

 

14

 

августа

 

1861

 

г.

 

до

 

19

 

мая

 

1867

 

года).

 

Кромѣ

означенныхъ

 

должностей,

 

съ

 

15

 

іюля

 

1864

 

года,

 

по

 

опредѣ-

лепію

 

св.

 

Сѵнода,

 

онъ

 

состоялъ

 

членомъ

 

конференціи

 

казан-

ской

 

духовной

 

академіи

 

и

 

с*

 

13

 

іюля

 

1860

 

г.

 

по

 

1

 

апрѣля

1867

 

г.

 

состоялъ

 

благочинным*

 

2гй

 

половины

 

казанскихъ

 

град-

ских*

 

церквей.

Столь

 

разнообразный

 

и

 

многотрудный

 

званія

 

и

 

должно-

сти

 

требовали

 

отъ

 

о.

 

протоіерея

 

Ложкина

 

безпрерывныхъ

 

за-

бот*'

 

и

 

трудовъ;

 

и

 

этот*

 

труженик*

 

аещадилъ

 

себя

 

никогда,
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как*

 

только

 

священный

 

долг*

 

призывал*

 

его

 

въ

 

извѣстному

подвигу.

Званіе

 

пастыря

 

церкви

 

онъ

 

довел*

 

въ

 

своем*

 

лицѣ,

 

мож-

но

 

сказать,

 

до

 

идеала.

 

Весьма

 

даровитый,

 

богобоязненный,

многоначитанный

 

и

 

ученый,

 

ревностный

 

и

 

исполнительный

до

 

крайней

 

точности,

 

онъ

 

былъ

 

образцовымъ

 

дѣятелемъ

 

во

всѣхъ

 

родах*

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Его

 

проповѣди,

 

по

 

сво-

ей

 

ясности

 

и

 

простотѣ

 

изложенія,

 

по

 

глубокому

 

хриСтіанеко-

му

 

чувству,

 

ихъ

 

одушевляющему,

 

и

 

по

 

оригинальности

 

стиля,

могут*

 

стоять,

 

можно

 

сказать,

 

рядомъ

 

съ

 

проповѣдями

 

прото-

іерея

 

Родіона

 

Путятина.

 

Ихъ

 

преимущество

 

нредъ

 

пропове-

дями

 

другихъ

 

священниковъ

 

то,

 

что

 

при

 

ихъ

 

произношеніи

 

слу-

шатели

 

обыкновенно

 

привлекались

 

къ

 

каѳедрѣ

 

ироповѣдника,

а

 

не

 

удалялись

 

отъ

 

нея,

 

и

 

дѣйствіе

 

ихъ

 

на

 

сердца

 

было

всегда

 

тѣмъ

 

вѣрпѣе,

 

что

 

онѣ

 

произносились

 

большею

 

частно

изустно-экспромтомъ.

 

Многочислен

 

ныя

 

духовныя

 

дѣти

 

его

 

не

забудутъ

 

никогда,

 

что

 

въ

 

таинствѣ

 

исповѣди

 

онъ

 

являлся

 

ис-

тиннымъ

 

пастыремъ

 

душъ,

 

рѣшителемъ

 

духовныхъ

 

узъ,

 

цѣ-

лителемъ

 

сердечныхъ

 

язвъ:

 

совесть

 

исповѣдующагося

 

испы-

тывалъ

 

онъ

 

съ

 

величайцшмъ

 

вниманіемъ,

 

довѣріе

 

кающагот

ся

 

возбуждалъ

 

своимъ

 

кроткимъ

 

сердцемъ

 

и

 

смиреннымъ

христоподражательнымъ

 

видомъ,

 

любвеобильнымъ

 

до

 

глубины

сердца

 

пронйвающимъ

 

словомъ

 

доводил*

 

часто

 

до

 

слезъ,

 

по-

чти

 

всегда

 

до

 

исновѣди

 

исвреннѣйшей,

 

до

 

расваянія

 

непри-

творнаго,

 

и,

 

какъ

 

истинный

 

понимающій

 

свое

 

право

 

облада-

тель

 

права

 

церкви

 

рѣшить

 

и

 

вязать,

 

умилительно

 

и

 

торже-

ственно

 

произносил*

 

разрѣшительную

 

молитву

 

над*

 

колѣно-

нреклоненнымъ

 

исновѣднивомъ...

Какъ

 

ученый

 

богословъ

 

и

 

отличный

 

знатокъ

 

классических*

языковъ,

 

Василій

 

Андреевичъ

 

внесъ

 

свою

 

лепту

 

въ

 

духовную

литературу

 

вѣрнѣйшимъ

 

переводомъ

 

на

 

руссвій

 

языкъ

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

толкованій

 

блаженнаго

 

Ѳеофилакта,

 

архіепископа

болгарскаго,

 

на

 

свящ.

 

Писаніе,

 

а

 

именно:

 

а)

 

второй

 

полови-

ны

 

Благовгьстника,

 

т.

 

е.

 

толкованія

 

на

 

евангедіе

 

Луки,

 

ко-

торое

 

отпечатано

 

въ

 

«Православномъ

 

Собесѣдпикѣ»

 

на

 

1869

г.

 

все

 

вполнѣ,

 

и

 

толкованія

 

на

 

евангеліе

 

Іоанна,

 

которое

также

 

переведено

 

имъ

 

до

 

конца

 

и

 

будетъ

 

помѣщено

 

въ

 

«Пра-

вославномъ

 

Собесѣднивѣ»

 

на

 

1870

 

годъ;

 

б)

 

толвованія

 

на

Соборныя

 

посланія

 

св.

 

апосто.ювъ,

 

которое

 

номѣщено

 

въ

этомъ

 

журналѣ

 

на

 

1865

 

г.,

 

и

 

в)

 

большей

 

части

 

толкования

 

на

1-е

 

послані&

 

къ

 

коринѳянамъ,

 

которое

 

напечатано

 

въ

 

том*

 

же
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"

журналѣ

 

на

 

1867

 

и

 

1868

 

годы.

 

Важность

 

этого .

 

капиталь-

наго

 

труда

 

признана

 

самимъ

 

св.

 

Сгнодомъ,

 

который

 

благо-

изволилъ

 

часть

 

означепнаго

 

перевода,

 

именно

 

толкованіе

 

на

евангеліе

 

Луки,

 

издать

 

отдѣльною

 

книгою,

 

на

 

свой

 

счетъ.

Кавъ

 

педагогъ,

 

онъ

 

былъ

 

не

 

проводнивомъ

 

лишь

 

науч-

ныхъ

 

знаній,

 

но

 

именно

 

воспитателем*,

 

умѣвшимъ

 

возбуж-

дать

 

въ

 

своих*

 

питомцахъ

 

не

 

только

 

любовь

 

•

 

въ

 

преподавае-

мымъ

 

имъ

 

предметамъ

 

знанія,

 

но

 

и

 

желапіе

 

по

 

возможности

осуществить

 

узнанное

 

въ

 

действительности,

 

въ

 

самой

 

жизни;

и

 

его

 

правила,

 

внушаемыя

 

имъ

 

дѣтямъ,

 

принимались

 

тѣмъ

с*

 

большею

 

довѣрчивостыо,

 

что

 

всѣ

 

знали,

 

что

 

уроки

 

нрав-

ственности,

 

имъ

 

преподаваемые,

 

во

 

всей

 

строгости

 

онъ

 

самъ

исполнялъ

 

прежде,

   

чѣмъ

 

старался

 

внушить

 

ихъ

 

другимъ.

До

 

какой

 

степени

 

свѣтлая

 

личпость

 

Василія

 

Андреевича

была

 

самоотверженна,

 

можно

 

судить

 

уже

 

изъ

 

того

 

одного,

что

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

и

 

священникомъ,

 

въ

каковомъ

 

званіи

 

ему

 

часто

 

приходилось,

 

особенно

 

во

 

время

служенія

 

всенощныхъ

 

въ

 

клинической

 

церкви,

 

служить

 

од-

ному,

 

т.

 

е.

 

и

 

дѣлать

 

возгласы

 

за

 

діакона,

 

и

 

вмѣстѣ

 

пѣть

 

и

читать

 

за

 

причетника,

 

и

 

благѳчиннымъ

 

и

 

завоноучителемъ

въ

 

Маріинскомъ

 

-женском*

 

учнлищѣ,

 

также

 

завоноучптемъ

въ

 

училищѣ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

и

 

навонецъ

 

членомъ

вонсисторіи

 

и

 

епархіальнаго

 

попечительства,

 

и,

 

что;

 

всего

удивительнѣе,

 

онъ

 

вездѣ

 

успѣвалъ

 

быть

 

исправнымъ,

 

умѣя

мудро

 

распоряжаться

 

каждою

 

минутою

 

своего

 

времени,

 

не-

редко

 

впрочемъ

 

оставаясь

 

до

 

самаго

 

вечера

 

без*

 

пищи

 

и

питья.

Смиренномудрый

 

характеръ

 

Василія

 

Андреевича

 

ясно

 

обна-

ружился

 

еще

 

прежде

 

поступленія

 

его

 

на

 

общественное

 

служе-

ніе.

 

Цоступивъ

 

подъ

 

непосредственное

 

руководство

 

преосвящен-

наго

 

Григорія

 

бывшаго

 

архіепископа

 

казанскаго,

 

чтобы

 

осно-

вательнѣе

 

изучить

 

науки,

 

иреподававшіяся

 

въ

 

противурасколь-

ническомъ

 

отдѣленіи

 

академіи,

 

онъ

 

цѣлые

 

два -года

 

былъ

при

 

архипастырѣ

 

послушникомъ

 

въ

 

буквальномъ

 

смыслѣ

 

это-

го

 

слова;

 

онъ

 

безпрекословно

 

исполнялъ

 

все,

 

что

 

ему

 

ни

 

по-

ручалось

 

не

 

только

 

со

 

стороны

 

Его

 

Высокопреосвященства,

но

 

и

 

монашествующей

 

братіи,

 

которая

 

была

 

въ

 

С

 

Петербур-

гѣ

 

въ

 

архіерейской

 

свитѣ.

 

Припоминаемъ

 

для

 

прймѣра

 

его

отношенія

 

къ

 

іеромонаху

 

Варнавѣ,

 

человѣку,

 

хотя

 

неученому,

но

 

безукоризненной

 

жизни,

 

который

 

былъ

 

духовником*

 

Ва-

силія

   

Андреевича,

   

и

 

келлія

   

котораго

   

была

 

смежна

   

съ

 

его



'
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квартирою.

 

Бывало,

 

уходя

 

въ

 

церковь

 

къ

 

богослуженію,

 

о.

 

Вар-

нава

 

скажетъ:

 

«поставьте

 

мнѣ,

 

Васидій

 

Андреевичъ,

 

самоваръ,

чтобъ

 

послѣ

 

обѣдни

 

поскорѣе

 

напиться

 

чаю» ,

 

и

 

Василій

 

Анд-

реевичъ

 

собственноручно

 

ставит*

 

ему

 

самоваръ...

 

Тотъ

 

же

0.

 

Варнава

 

бывало-пошлетъ

 

Василія

 

Андреевича

 

въ

 

магазинъ

купить

 

чаю

 

и

 

сахару,

 

и

 

Василій

 

Андреевич*

 

идет*...

 

Позо-

вут*

 

его

 

въ

 

церковь

 

помочь

 

отслужить

 

всенощную,

 

или

 

мо-

лебенъ,

 

или

 

панихиду,

 

и

 

Василій

 

Андревичъ

 

шелъ

 

въ

 

церковь

и

 

на

 

клиросѣ

 

помогалъ

 

кому-либо

 

изъ

 

іеромонаховъ

 

отправ-

лять

 

богослуженіе.

 

Къ

 

довершенію

 

сходства

 

своего

 

ноложенія

съ

 

положеніемъ

 

послушника,

 

онъ

 

раздѣлялъ

 

съ

 

братіею

 

и

Послушниками

 

общую

 

монастырскую

 

трапезу.

 

Это

 

глубокое

смиреніе

 

сохранил*

 

онъ

 

и

 

после

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни,

 

вог-

да

 

достиг*

 

уже

 

довольно

 

высокаго

 

положенія

 

и-отличій,

 

никог-

да

 

не

 

вывазывая

 

своих*

 

достоинств*,

 

нивогда

 

не

 

превозносясь

пред*

 

другими,

 

наиротивъ

 

считая

 

себя

 

едва

 

не

 

ниже

 

всѣхъ

своих*

 

сослужйвцевъ.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

его

 

самоотверженной

 

любви

 

къ

 

сво-

имъ

 

ближнимъ,

 

то

 

эта

 

черта

 

его

 

характера

 

ярко

 

проявилась

въ

 

безчисленныхъ

 

фавтахъ.

 

Раз*,

 

во

 

время

 

иребыванія

 

его

в*

 

С.

 

Петербургѣ,

 

родной

 

брат*

 

его,

 

казеннокоштный

 

воспи-

танник*

 

вятской

 

семинаріи,

 

письмом*

 

просил*

 

прислать

 

ему

денег*

 

на

 

теплую

 

одежду,

 

обывновенно

 

не

 

заготовляемую

бурсакам*.

 

Но

 

у

 

Василія

 

Андреевича

 

денег*

 

почти

 

вовсе

 

не

было,

 

и

 

онъ,

 

нимало

 

не

 

медля,

 

взял*— зашил*

 

въ

 

тюк*

 

свою

авадемичесвую,

 

подбитую

 

фланелью,

 

шинель

 

и

 

отослал*

 

ее

по

 

почтѣ

 

въ

 

Вятку

 

своему

 

брату,

 

оставшись

 

сам*

 

без*

 

вся-

кой

 

теплой

 

одежды,

 

тавъ

 

что

 

долго

 

зимою

 

ходилъ

 

въ

 

одномь

сувонномъ

 

сюртувѣ,

 

пока

 

наконецъ

 

по

 

милости

 

преосвящен-

наго

 

Григорія

 

не

 

получилъ

 

возможности

 

купить

 

себѣ

 

сукон-

ное

 

на

 

ватѣ

 

пальто.

 

А

 

сдѣлавшись

 

священником*

 

и

 

нако-

нец*

 

инспевторомъ

 

семинаріи,

 

он*

 

овазывалъ

 

свои

 

благотво-

ренія

 

веѣмъ

 

без*

 

разбора.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

разсвазыва-

ли

 

намъ

 

весьма

 

харавтеристическій

 

случай.

 

Въ

 

одинъ

 

день

веливимъ

 

постомъ

 

является

 

въ

 

нему

 

въ

 

храмѣ

 

вавой-то

 

от-

ставной

 

чиновникъ

 

на

 

исповѣдь;

 

исиовѣдавшись,

 

онъ

 

обра-

щается

 

въ

 

о.

 

протоіерею

 

Ложвину

 

съ

 

.такою

 

рѣчыо:

 

«добрые

люди

 

за

 

цсповѣдь

 

даютъ

 

вамъ,

 

батюшка,

 

по

 

мѣрѣ

 

возмож-

ности:

 

а

 

я,

 

напротивъ,

 

такъ

 

какъ

 

живу

 

съ

 

своею

 

семьей

большею

 

частію

 

вашими

 

милостями,

 

вынужденъ

 

просить

 

у

васъ

 

же

 

нодаянія».*.

 

Тогда

  

о.

 

протоіерей,-

 

нимало

 

не

 

медля,
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собралъ

 

всю

 

сумму,

 

добровольны хъ

 

даяпій,

 

полученныхъ

 

имъ

отъ

 

говѣвшихъ

 

прихожанъ

 

при

 

исповѣди

 

(нѣсколько

 

рублей)

и

 

тотчасъ

 

же

 

вручилъ

 

ее

 

просителю.-^-Воспитаняики

 

же

 

се--

минаріи

 

прибѣгали

 

къ

 

нему

 

въ

 

сво.ихъ

 

нуждахъ,

 

кавъ

 

къ

родному

 

отцу,

 

и

 

онъ

 

часто

 

отдавалъ

 

имъ

 

свои

 

послѣдніе

рубли,

 

самъ

 

оставаясь

 

ни

 

съ

 

чѣмъ.

 

Выражениями

 

милосердія

его

 

къ

 

ближнимъ

 

до

 

самозабвенія

 

и

 

нерасточительности

 

слу-

жит'ь

 

то,

 

что

 

когда

 

онъ

 

скончался,

 

его

 

не

 

на

 

что

 

было

 

по-

хоронить,

 

та.въ

 

что

 

наконецъ

 

уже

 

достоуважаемый

 

староста

Петропавловска™

 

собора,

 

казанскіи

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Ва-

силій

 

Николаевичъ

 

Унженинъ,

 

въ

 

знакъ

 

глубокаго

 

уваженія

къ

 

памяти

 

ночившаго

 

своего

 

пастыря,

 

принялъ

 

всѣ

 

издержки

погребенія

 

его

 

на

 

свой

 

счетъ.

Какъ

 

мало

 

о.

 

протоіерей

 

Ложкинъ

 

заботился

 

о

 

еебѣ

 

и

 

о

личныхъ

 

удовольствіяхъ ,

 

и

 

какъ

 

онъ

 

всегда

 

предпочиталъ

интересы

 

ц

 

благо

 

своихъ

 

ближнихъ,.

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣ-

дующаго

 

факта,

 

котораго

 

мы

 

частно

 

были

 

сами

 

свидѣтелями.

12

 

апрѣля

 

прошлаго

 

года

 

—

 

день

 

тезоименитства

 

Василія

Андреевича— онъ,

 

по

 

отслуженіи

 

литургіи

 

и

 

молебна,

 

распо-

ложился-было

 

принимать

 

у

 

себя

 

посѣтителей ,

 

которые

 

съ

утра

 

стали

 

являться

 

къ

 

нему

 

для

 

обычныхъ

 

поздравленій.

 

Но

вотъ

 

нежданно

 

является

 

къ

 

нему

 

нолицейскій

 

служитель,

 

и

объявляетъ,

 

что

 

въ

 

полицейскомъ

 

управленіи

 

сидитъ

 

за

 

не-

имѣніемъ

 

вида

 

нодъ

 

арёстомъ

 

какая-то

 

бѣдняя

 

женщина,

 

ко-

торая

 

для

 

своего

 

освобожденія

 

ссылается

 

на

 

поручительство

о.

 

протоіерея

 

Ложкина.

 

Одна

 

мысль,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

осво-

бодить

 

изъ

 

заключенія

 

бѣдную

 

и

 

можетъ

 

быть

 

совершенно

невинную

 

женщину,

 

окрылила

 

Василія

 

Андреевича,

 

и

 

онъ

тотчасъ

 

же

 

побѣжалъ

 

въ

 

зданіе

 

полиціи ,

 

и

 

возвратился

оттуда

 

спустя

 

нѣсколько

 

чаеовъ,

 

лишь

 

тогда,

 

какъ

 

дѣйстви-

тельно

 

освободилъ,

 

означенную

 

женщину

 

изъ

 

заключенія,

 

и

былъ

 

несказанно

 

радь,

 

что

 

ознамеиовалъ

 

свои

 

именины

 

доб-

рымъ

 

дѣломъ.

Въ

 

общежитіи

 

о.

 

протоіерей

 

Ложкимъ

 

былъ

 

человѣкъ

столько

 

же

 

скромный

 

,

 

сколько

 

и

 

добрый

 

и

 

неподкупно-чест-

ный.

 

Во

 

веѣхъ

 

его

 

рѣчахъ,

 

какъ

 

и

 

поступкахъ,

 

всегда

 

отра-

жалась

 

младенчески-чистая,

 

ангельская

 

душа

 

его.

 

Иногда,

чтобы

 

вразумить

 

своего

 

собесѣдника

 

въ

 

неправильности

 

его

сужденій,

 

онъ

 

прибѣгалъ

 

къ

 

ироніи,.и

 

ничто

 

не

 

могло

 

быть

плѣнительнѣе

 

этой

 

ироніи,

 

всегда

 

истекавшей

 

изъ"

 

свѣтлаго

источника.

   

Искавшій

  

отъ

 

него

 

совѣта

   

или

 

нуждавшійся

 

въ
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его

 

сочувствіи

 

всегда

 

находиль

 

и

 

тотъ

 

и

 

другое,

 

и

 

сердце

его

 

столько

 

же

 

было

 

доступно

 

дружесиимъ

 

изліяніямъ,

 

сколь-

ко

 

неистощимъ

 

его

 

умъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

самыхъ

 

затруднитель-

ныхъ

 

вопросовъ.

 

Въ

 

его

 

лицѣ

 

всѣ

 

знавшіе

 

его,

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

имѣвшіе

 

счастье

 

служить

 

съ

 

нимъ,

 

потеряли

 

истинна-

то

 

друга.

За

 

то

 

и

 

почести

 

погребенія

 

возданы

 

приснопамятному

Василіго

 

Андреевичу

 

необычайныя.

 

Выносъ

 

тѣла

 

его

 

въ

 

Пет-

ропавловскій

 

соборъ

 

соверщепъ

 

преосвященнымъ

 

Викториномъ

еписвопомъ

 

чебоксарскимъ,

 

викаріемъ

 

казанской

 

епархіи;

 

от-

пѣваніе

 

же

 

(4

 

января)

 

и

 

самая

 

похоронная

 

нроцессія

 

совер-

шены

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Антоніемъ

 

архіеписвопомъ

казанскимъ

 

и

 

свіяжскимъ

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

казанскаго

духовенства

 

и

 

при

 

огромномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Бренные

 

ос-

танки

 

о.

 

протоіерея,

 

Василія

 

Адреевича

 

Ложкина,

 

покоятся

въ

 

стѣнахъ

 

казанскаго

 

Спасопребраженскаго

 

монастыря,

 

въ

недалекомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

могилы

 

святителей

 

Гурія

 

и

 

Вар-

сопофія.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

селепіяхъ

 

праведпыхъ

 

душа

достойнѣйшаго

 

изъ

 

казанскихъ

 

священнослуясителей

 

водвори-

лась

 

въ

 

сообществѣ

 

казанскихъ

 

первосвятителей.

Л.

 

Р.

ИЕКРОЛОГЪ.

Прошлаго

 

мѣсяца

 

декабря,

 

14

 

числа

 

въ

 

7часовъ

 

по

 

по-

лудни

 

скончался,

 

послѣ

 

долговременной

 

болѣзни,

 

цивильскаго

Троицваго

 

собора

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Петровичъ

 

Романов-

скій,

 

на

 

59

 

году

 

отъ

 

рожденія.

 

Умершій,

 

по

 

окончаній

 

кур-

са

 

ученія

 

въ

 

1832

 

году,

 

въ

 

казанской

 

семинаріи,

 

со

 

сте-

пенью

 

студента,

 

до

 

1843

 

года

 

былъ

 

учителемъ

 

греческаго

языка

 

и

 

соединепныхъ

 

предметовъ

 

сперва

 

въ

 

чебоксарскомъ,

а

 

потомъ

 

въ

 

свіяжскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

служа

 

въ

 

по-

слѣднемъ,

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

инснекторомъ

 

училища;

 

1

 

августа

1843

 

года

 

рукоиоложенъ

 

во

 

священника

 

каѳедральнаго

 

Бла-

говѣщенскаго

 

собора,

 

и

 

опредѣленъ

 

благочиннымъ

 

сельскихъ,

казанскаго

 

уѣзда,

 

церквей;

 

15

 

іюня

 

1848

 

года

 

возвёденъ

 

въ

санъ

 

протоіерея

 

цивильскаго

 

Троицкаго

 

собора,

 

съ

 

поруче-

ніемъ

 

ему

 

должности

 

благочиннаго

 

какъ

 

городскихъ,

 

такъ

 

"и

сельскихъ,

   

1-й

 

половины

   

уѣзда,

  

церквей;

  

съ

 

1860

 

года

 

со-
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стоялъ

 

законоучитемъ

 

й^ивильскаго

 

уѣздпаго

 

училища.

 

За

 

у-

сердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

Высочайше

 

награжденъ

 

въ

 

1848

году

 

свуфьею;

 

въ

 

1854

 

году

 

камилавкою;

 

въ

 

1860

 

году

 

ор-

деномъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени,

 

по

 

статуту;

 

въ

 

1865

 

году

 

на-

иерснымъ

 

врестомъ,

 

отъ

 

св.

 

Сѵнода

 

выдаваемыми

 

Отличи-

тельнымъ

 

свойствомъ

 

служебной

 

его

 

дѣятельности

 

было

 

точ-

ное

 

и

 

неукоснительное

 

исполненіе

 

начальственныхъ

 

распоря-

женій.

ОБЪ

   

ОСВЯЩЕНШ

   

ХРАМА

   

ВО

 

ИМЯ

  

ЖИВОНАЧАЛЬ-

НЫЯ

 

ТРОИЦЫ

 

ВЪ

 

СЕЛѢ

 

МИХАЙЛОВСКОМЪ,

 

ЦАРЕВО-

КОКШАЙСКАГО

 

УѢЗДА.

Съ

 

благословенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

11

 

октяб-

ря

 

1869

 

года ,

 

въ

 

субботу

 

освященъ

 

главный

 

престолъ

 

во

имя

 

Живопачалышя

 

Троицы

 

въ

 

вновь

 

построенной

 

церкви

села

 

Михайловсваго ,

 

царевоковшайскаго

 

уѣзда.

 

Освящалъ

оный

 

протоіерей

 

Восвресенскаго

 

г.

 

Царевококшайска

 

собора

Алексаандръ

 

Сиасскій

 

съ

 

священниками:

 

приходскимъ

 

Іоан-

номъ

 

Рождественсвимъ,

 

села

 

Ронгн

 

Іоанномъ

 

Троицкимъ,

 

се-

ла

 

Азанова

 

Аптономъ

 

Азановскимъ,

 

села

 

Кузнецова

 

Петромъ

Голосницвнмъ,

 

села

 

Цибикнуръ

 

Ксепофонтомъ

 

Преображен-

скимъ,

 

села

 

Акашева

 

Михаиломъ

 

Кроковскимъ

 

и

 

іеромона-

хомъ

 

царевоковшайсвой

 

Мѵроносицкой

 

пустыни

 

Порфиріемъ.

ОТЪ

 

ПРЕДСѢДАТЕЛЯ

   

ПРАВОСЛАВНАГО

 

МИССЮНЕР-

СКАГО

 

ОБЩЕСТВА.

21-го

 

ноября

 

сего

 

года

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

новый

уставъ

 

православна™

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

состоящаго

4іодъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны.

По

 

силѣ

 

сего

 

устава

 

совѣтъ

 

общества

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

Мо-

сквѣ

 

и

 

на

 

меня

 

возлагаются

 

обязанности

 

предсѣдателя

 

об-

щества.

 

Господу

 

угодно,

 

чтобъ

 

и

 

здѣсь,

 

въ

 

центрѣ

 

Россіи,

 

въ

лѣтахъ

 

иреклонныхъ,

 

я

 

не

 

оставался

 

чуждымъ

 

миссіоп

 

рекой

деятельности,

 

которой,

 

по

 

волѣ

 

Промысла

 

Божія,

 

на

 

отдален-

•>



■i

*j"*

   

'•*

       

%

         

—

 

64

 

—

ныхъ

 

окраияахъ

 

отечества

 

посвящена

 

была

 

почти

 

вся

 

яшзнь

моя

 

съ

 

ранней

 

молодости.

«Миссіонерское

 

общество

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

содѣйствовать

православнымъ

 

миссіямъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

въ

 

православ-

ную

 

вѣру

 

не-христіанъ,

 

обитающихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

нашего

отечества,

 

и

 

утвержденія

 

обращенныхъ

 

какъ

 

въ

 

истинахъ

 

св.

вѣры,

 

такъ

 

и

 

въ

 

правилахъ

 

христіанской

 

жизни».

 

Таковыхъ

согражданъ

 

нашихъ,

 

непросвѣщенныхъ

 

свѣтомъ

 

истинной

 

вѣ-

ры

 

или

 

не

 

утвержденныхъ

 

въ

 

ней,

 

насчитываются

 

многіе

 

мил-

ліоны.

 

Сравнительно

 

съ

 

числомъ

 

ихъ

 

мы

 

имѣемъ

 

миссій

 

очень

мало,

 

и

 

тѣ

 

которыя

 

уже

 

устроены

 

нуждаются

 

въ

 

средствахъ

для

 

упроченія

 

и

 

распшренія

 

своей

 

деятельности.

Святость

 

сего

 

дѣла,

 

великая

 

ваяшость

 

его

 

для

 

право-

славной

 

церкви

 

и

 

государства,

 

сами

 

собою

 

очевидны.

 

Пря-

мымъ

 

источникомъ

 

средствъ

 

для

 

развитія

 

сего

 

должно

 

быть

сочувствіе

 

къ

 

нему

 

и

 

усердіе

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

христіанъ.

Миссіонерское

 

общество

 

открываетъ

 

для

 

всѣхъ,

 

и

 

богатыхъ

и

 

бѣдныхъ,

 

удобства

 

служить

 

этому

 

великому

 

дѣлу

 

кто

 

чѣмъ

желаетъ

 

и

 

чѣмъ

 

можетъ.

По .

 

долгу

 

пастыря

 

и

 

по

 

обязанности

 

председателя

 

об-

щества,

 

прошу

 

и

 

молю

 

христолюбивую

 

Москву,

 

московскую

паству

 

и

 

духовенство

 

не

 

оставить

 

меня

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

дѣ-

лѣ

 

своимъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

содѣйствіемъ.

 

Въ

 

неиродолжитель-

номъ

 

времени,

 

если

 

Богу

 

угодно

 

будетъ,

 

предполагаю

 

при-

быть

 

къ

 

своей

 

возлюбленной

 

паствѣ,

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

вознести

 

Господу

 

молитвы

 

о

 

благословеніи

 

православнаго

 

мис-

сіонерскаго

 

общества

 

на

 

новую

 

дѣятельпость

 

и

 

открыть

 

въ

Москвѣ

 

первое

 

общее

 

его

 

собраніе.

 

(')

ИННОКЕНТІЙ,

 

митрополита

 

Московскій,

 

предсѣдатель

православнаго

 

миссіонерскаго

 

общества,!
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Московс.

 

вѣдомос.

 

1869

 

г„

 

3!

  

декаб.

 

№

 

283.
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Содержите

 

№

 

2-го.— 1)

 

Правительственное

 

сообщеніе.-^-

2)

 

Открытіе

 

въ

 

Казани

 

богослуженія

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.— 3)

 

Про-

тоіерей

 

В.

 

А.

 

Ложкинъ.— 4)

 

Некрологъ

 

протоіерея

 

I.

 

П.

 

Романрв-

скаго,— 5)

 

Освященіе

 

храма

 

въ

 

$елѣ

 

Михаііловсиомъ. — 6)

 

Отъ

 

пред-

сѣдателя

 

православнаго

 

ыиссіонерскаго

 

общества.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

проФессоръ

 

Н.

 

Соколов*.

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

типографіи.


