
шщ
*У

»g№qg fiH*S

XXXV

 

годъ

 

изданія. XXXV годъ

 

изданія.

TBEFCKIH

28

 

марта

 

1911

 

года.

—

 

■■■■ ШЯШІ^шВйкКі.

 

^. ;

Тверской

 

каѳедралышй

 

соборъ.

.ВЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ПО

    

ПОНЕДѢЛЬШІКАМЪ.

Годовая

 

цѣна:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

p.

 

50

 

к

Съ

 

пересылкою

   

5

 

р.

 

50

 

к.

№13,
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДДКЦІИ

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей

 

н

 

у

мктныхъ

 

благочинныхъ.

І

ft,



—

 

150

 

—

Щ

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ

 

jg

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Перемѣщены

 

на

 

священническое

 

мѣсто:

 

кь

 

церкви

седа

 

Раменья,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Ста-

раго

 

Острова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда.

 

Іоаннъ

 

Сиверцевъ,

 

16-го

марта;

 

для

 

пользы

 

слуя^бы,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Стараго

 

Ост-
рова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Лебедева,

Тверского

 

уѣзда,

 

Копстаптинъ

 

Ветлинъ,

 

22

 

марта;

 

на

дгаконскую

 

вакансгю

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Высокаго,

 

Осташ-
ковскаго

 

уѣзда,

 

и.

 

д.

 

псаломщика,

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

 

села

Горокъ,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Ивашевъ,

 

21

 

марта;

на

 

псаломіцическое

 

мѣсто

 

къ

 

Успенскому

 

собору

 

г.

 

Ржева,
согласно

 

прошенію,

 

псаломгцикъ

 

погоста

 

Рождественскаго,

что

 

въ

 

Тепломъ

 

Стану,

 

Ря^евскаго

 

уѣзда.

 

Константннъ

Синайскій.

  

15

 

імарта.

Зачислена

 

священническая

 

вакансія

 

при

 

церкви

 

села

Волонина,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

за

 

учителемъ

 

Вышнево-

лоцкаго

 

Городского

 

училища

 

Василгемъ

 

Морошкитшъ,
14

 

марта.

Онредѣлены:

 

на

 

священническую

 

вакансгю

 

къ

 

церкви

Коротова,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

погоста

 

Рвеницъ,

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

Оергѣй

 

Троицкгй,

 

26

 

марта;

 

на

 

пса-

ломщическое

 

мѣшо

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Рождественскаго,

что

 

въ

 

Тепломъ

 

Стану,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

заштатный

псаломщикъ

 

села

 

Щербинина,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Трязновъ,

 

15

 

марта.

Допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

при

 

церкви

 

села

 

Перхова,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

потомст-

венный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Василій

 

Донченко,

 

21

 

марта.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

села

 

Алферьева,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Волковъ,

 

21

 

марта.



—

 

151

 

—

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смвртгю:

 

1)

 

діакоыъ

села

 

Тысяцкаго,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Львовъ,

 

8-го
марта;

 

2)

 

діаконъ

 

села

 

Сабурова,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Ни-
колай

 

Исполатовъ,

 

7

 

марта.

Тверское

 

Городское

 

Полицейское

 

Управленіе

 

при

 

от-

ношеніи

 

своемъ,

 

отъ

 

7

 

марта

 

1910

 

года

 

за

 

№

 

434,

 

пре-

проводило

 

въ

 

Духовную

 

Консисторію

 

кружку

 

для

 

сбора
пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Краснаго

 

Креста,

 

найденную
Тверскимъ

 

мѣщаниномъ

 

Петромъ

 

Ивановымъ

 

Богдано-
вымъ

 

на

 

углу

 

Екатерининской

 

и

 

Сергіевской

 

улицъ,

 

что

за

 

Тверцой

 

рѣкой,

 

съ

 

просьбой

 

навести

 

справки,

 

не

 

по-

хищена-ли

 

сія

 

кружка

 

изъ

 

какой-либо

 

церкви

 

Тверской
епархіи.

 

Объявляя

 

о

 

вышеизложенномъ

 

для

 

свѣдѣнія,

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

предписываетъ

 

священно-

служителямъ

 

Тверской

 

епархіи,

 

если

 

изъ

 

какой-либо
церкви

 

похищена

 

кружка,

 

въ

 

пользу

 

Краснаго

 

Креста,
немедленно

 

донести

 

о

 

семъ

 

Консисторіи.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

по

 

Редакціи

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостей

за

 

1909

 

годъ.

ПРИХОД

   

ъ.

Въ

 

остаткѣ

 

отъ

  

1908

 

года

     

.

        

.

        

.

      

14

 

р.

 

65

 

к.

Въ

 

1909

 

году

 

поступило:

1.

   

Подписной

 

суммы:

 

а)

 

отъ

 

церквей

   

.

 

5222

 

„

 

50

 

„

б)

  

отъ

 

монастырей

 

.

        

.

       

.

        

.

    

140

 

„

 

50

 

„

в)

    

„

    

частныхъ

 

подписчиковъ

     

.

      

45

 

„

 

50

 

„

Всего

        

.

        

.

 

5408

 

р.

 

50

 

к.

2.

  

За

 

печатаніе

 

объявленій

   

.

       

.

        

.

    

115

 

р.

 

52

 

к.

3.

  

Отъ

 

Правленія

 

Общества

 

вспомоще-

ствованія

 

бѣднымъ

 

воспитанникамъ

 

Кашин-

скаго

   

духовнаго

   

училища

   

за

 

напечатаніе
отчета ........ 37

 

„

 

50

 

„



—

 

L52

 

—

4.

  

Отъ

 

Братства

 

св.

 

благов.

 

князя

 

Ми-

хаила

 

Ярославича

 

за

 

напечатаніе

 

воззванія

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

поученія

 

прот.

 

I.

 

Вос-

торгова

 

„Уроки

 

свыше"

 

ко

 

дню

 

возстанов-

ленія

   

церковнаго

   

чествованія

   

св.

   

благов.

княгини

 

Анны

 

Кашинской

    

.

        

.

        

.

        

.

      

41

 

р.

 

75

 

к.

5.

   

Отъ

 

Правленія

 

Тверской

 

духовной

семинаріи

 

за

 

напечатаніе

 

разрядныхъ

 

спис-

ковъ

 

воспитанниковъ

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

2

  

„

 

60

 

„

6)

 

За

 

напечатаніе

 

бланковъ

 

выписки

изъ

 

приходо-расходной

 

книги

 

Тверского

 

От-

дѣла

 

Палестинскаго

 

Общества

      

.

        

.

        

.

        

2

 

„

 

—

 

„

7.

  

За

 

напечатаніе

 

плакатовъ

 

для

 

Епар-
хіальной

 

библіотеки ..... 1

   

„

  

20

 

„

8.

   

За

   

оттиски

   

отчета

 

о

   

Власьевскомъ

пріютѣ

 

и

 

некролога

 

о.

 

П.

 

Скобникова

 

.

        

.

        

3

  

„

 

25

 

„

9.

  

Отъ

 

продажи

 

отдѣльныхъ

 

№№

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей ..... 1

  

„

 

40

 

„

Всего

        

.

        

.

    

205

 

р.

 

22

 

к.

Всего

 

въ

 

приходѣ

 

съ

 

остаточными

 

пять

тысячъ

 

шестьсотъ

 

двадцать

 

восемъ

 

р.

 

37

 

к.

 

5628

 

р.

 

37

 

к.

Р

    

А

    

С

    

X

    

О

    

Д

   

Ъ.

Въ

 

1909

 

году

 

въ

 

расходѣ:

а)

 

по

 

типографы.

1.

 

За

 

наборъ,

 

печатаніе,

 

брошюровку,

наклейку

 

адресовъ

 

и

 

отправку

 

на

 

почту

52

 

№№

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

по

 

1170

экз.

 

каждаго

 

№

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

2115

 

р.

 

49

 

к.

2115

 

р.

 

49

 

к.

б)

 

на

 

бумагу.

2)

 

Товариществу

 

М.

 

Г.

 

Кувшинова

 

за

100

 

стопъ

 

газетной

 

бумаги

   

....

    

440

 

р.

 

—

 

к.



—

 

153

 

—

3.

 

Н.

 

М.

 

Родіонову

 

за

 

100

 

стопъ

 

такой

же

 

бумаги ....... 460

 

р.

900

 

р.

 

—

 

к.

в)

 

на

 

пересылку.

4.

  

Уплачено

 

въ

 

Тверскую

 

почтово-телег-

рафную

 

Контору

 

за

 

пересылку

 

1150

 

экземпл.

каждаго

 

№

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

874

 

р.

 

60

 

к.

5.

  

За

 

разносъ

 

50

 

экз.

 

каждаго

 

Л<°

 

по

 

г.

Твери

 

въ

 

продолженіе

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ .

        

.

        

9

 

„

 

—

 

„

883

 

р.

 

60

 

к.

г)

 

на

 

вознаграждение

 

лицъ,

 

входящихь

 

въ

 

составь

   

Редакцйг.

6.

  

Редактору

 

и

 

корректору

    

.

        

.

        

.

    

450

 

р.

 

— к.

7.

  

Цензору

       

......

    

100

 

„

  

—

   

„

8.

  

Въ

 

Канцелярію

 

Консисторіи

 

за

 

сооб-

щеніе

 

свѣдѣній

 

для

 

оффиціальной

 

части

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

  

.

        

.

        

.

        

.

    

100

 

„

  

—

  

„

9.

  

Членамъ

 

Комиссіи

 

Епарх.

 

съѣзда

     

.

    

250

 

„

 

—

 

„

900

 

р.

 

—к.

д)

 

на

 

вознаграждение

 

сотрудниковъ.

10.

  

По

 

этой

 

стэтьѣ

 

въ

 

расходѣ

     

.

        

.

    

404

 

р.

 

70

 

к.

404

 

р.

 

70

 

к.

е)

 

особые

 

расходы:

11.

  

На

 

Епархіальную

 

библіотеку

   

.

        

.

    

301р.

 

11

 

к.

12.

  

Въ

 

Комитетъ

 

по

 

управленію

 

епар-

хіальнымъ

 

домомъ

 

за

 

помѣщ.

 

для

 

Редакціи.

    

200

   

„

 

—

 

„

13.

  

За

 

марку

 

и

 

чековую

 

книжку

 

простого

текущаго

 

счета

      

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

1

  

„

 

45

  

„

14.

  

Уплачено

   

діакону

   

Ѳ.

 

Тихвинскому

за

 

снимокъ

 

собора

 

для

 

клише

      

.

        

.

        

.

        

2

  

„

  

—

   

„

15.

  

За

 

переводъ

 

денегъ .

        

.

        

.

        

.

       

2

  

„

  

70

  

„

16.

  

Выдано

 

наградныхъ

 

къ

 

Пасхѣ

 

и

Рождеству

 

Христову

 

типографск.

 

рабочимъ.

      

31

   

„

  

—

  

„



—

 

154

 

—

17.

  

Выдано

 

наградныхъ

 

къ

 

тѣмъ

 

же

праздникамъ

 

почтовымъ

 

чиновникамъ

        

.

      

25

 

р.

 

20

 

к.

18.

   

За

 

пересылку

 

оттисковъ

 

.

        

.

        

.

      

—

 

„32

 

„

19.

  

На

 

Канцелярію

 

Редакціи

 

и

 

почтовые

расходы

 

за

 

годъ ...... 15

 

„

  

65

 

„

579

 

р.

 

43

 

к.

Всего

 

въ

 

расходѣ

 

пять

 

тысячъ

 

семьсотъ

восемьдесятъ

 

три

 

руб.

 

22

 

коп.

     

.

        

.

        

.

 

5783

 

р.

 

22

 

к.

Нерерасходъ

 

на

 

сто

 

пятьдесятъ

 

четыре

рубля

 

85

 

коп.

ВАКАНТНЫЙ

   

іѣста.

С

 

в

 

лщ

 

енническг

 

л:

1)

 

При

 

церкви

 

села

 

Дубровы,

 

Корчевского

 

уѣзда;

2)

 

при

 

церкви

 

села

 

Спасскаго,

 

Кашинскаго

 

уѣзда;

 

3)

 

при

церкви

 

С.-Петербургскаго

 

Александроскаго

 

монастыря;

4)

 

при

 

церкви

 

села

 

Бѣлей-Архіерейскихъ,

 

Тверского
уѣзда;

 

5)

 

при

 

Троицко-Ильинскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ;

6)

 

при

 

церкви

 

села

 

Лебедева,

 

Тверского

 

уѣзда;

 

7)

 

при

Елизаветинской

 

женской

 

общинѣ,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда.

Д

 

г

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

л:

При

 

церкви

 

села

 

Сабурова,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда;

 

при

церкви

 

села

 

Тысяцкаго,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда;

 

при

 

цер-

кви

 

погоста

 

Рвеницъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда.

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

гц

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

л:

При

 

церкви

 

села

 

Пухтиной

 

Горки,

 

Осташковскаго
уѣзда;

 

при

 

церкви

 

сели

 

Горки,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда.

Содѳржаніѳ

 

части

 

оффиціальной -.

 

Еперхіалышя

 

распоряженія

 

и

извѣстія.— Отчетъ

 

по

 

Редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостен

 

за

1909

 

годъ.— Вакантныя

 

мѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскіі.

Печатать

  

дозволяется.

 

28

 

марта

   

1911

 

года.

   

Цензоръ

  

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

 

А.

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.



Т

 

М

 

¥Г

 

Р>

 

Р

 

W
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5И
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ЩІІІІІІІІ.
Выходятъ

 

еженедѣльно

 

по

 

вонедѣлышкамъ.

28

 

марта

  

1911

 

года.

№

 

13.
Годъ

 

тридцать

 

пятый.

Святитель

 

Іоасафъ

 

Бѣлгородскій.

Наше

 

отечество

 

никогда

 

не

 

оскудѣвало

 

высокими

 

под-

вижниками,

 

угождавшими

 

Богу

 

вѣрою

 

и

 

дѣлами

 

благо-

честія

 

и

 

за

 

то

 

удостоенными

 

по

 

кончинѣ

 

своей

 

чудесныхъ

свыше

 

знаменій

 

и

 

нетлѣнія.

 

Въ

 

честныхъ

 

мощахъ

 

угод-

никовъ

 

Господь

 

особо

 

являетъ

 

Свою

 

силу

 

и

 

благость,

подавая

 

исцѣленія

 

всѣмъ

 

прибѣгающимъ

 

къ

 

нимъ

 

съ

искреннею

 

молитвою.

 

Нетлѣнные

 

цѣльбоносные

 

останки

однихъ

 

изъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

уже

 

прославлены

 

и

 

от-

крыты

 

для

 

поклоненія

 

чадъ

 

св.

 

церкви

 

православной,

другіе

 

же

 

великіе

 

подвшкники,

 

блаженно

 

почившіе,

 

лишь

мѣстно

 

почитаются

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

за

 

подаваемыя

больнымъ

 

исцѣленія.

 

Къ

 

числу

 

послѣднихъ

 

принадлежитъ

святитель

 

Бѣлгородскій

 

Іоасафъ,

 

память

 

котораго

 

свято

чтится

 

свыше

 

полутораста

 

лѣтъ

 

всей

 

южной

 

Россіею.
Слава

 

о

 

семъ

 

святителѣ

 

настолько

 

велика

 

тамъ,

 

на

 

югѣ

Россіи,

 

что

 

объ

 

открытіи

 

мощей

 

святителя

 

для

 

достодолж-

наго

 

церковнаго

 

почитанія

 

и

 

всеобщего

 

поклоненія

 

вѣ-

рующихъ

 

недавно

 

было

 

возбуждено

 

ходатайство

 

въ

 

Св.

 

Сино-



—

 

270

 

—

дѣ,

 

каковое

 

и

 

увѣнчалось

 

желаннымъ

 

успѣхомъ.

 

На

 

дняхъ

стало

 

извѣстнымъ,

 

что

 

Св.

 

Синодъ

 

постановить,

 

въ

 

ува-

женіе

 

ходатайства,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

трудовъ

 

особой

 

ком-

миссіи

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Курскаго

 

епископа

 

Пи-

тирима,

 

посвященныхъ

 

обслѣдованіюобстоятельствъ

 

жизни

святителя

 

Іоасафа

 

и

 

чудесныхъ

 

исцѣленій

 

у

 

его

 

мощей, —

совершить

 

торжественное

 

открытіе

 

честныхъ

 

мощей

 

свя-

тителя

 

4

 

сентября

 

настоящаго

 

1911

 

года.

 

Въ

 

послѣдніе

годы

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

стали

 

появляться

 

въ

 

печати

 

под-

робный

 

описанія

 

жизни

 

святителя

 

Іоасафа,

 

но

 

особенно

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

потрудился

 

потомокъ

 

святителя

 

князь

Н.

 

Д.

 

Жеваховъ,

 

собравшій

 

огромный

 

матеріалъ

 

дляопи-

санія

 

житія

 

его

 

и

 

составившій

 

списокъ

 

227

 

чудесныхъ

исцѣленій,

 

совершившихся

 

по

 

молитвѣ

 

епископа

 

Іоасафа.
Святость

 

епископа

 

Іоасафа

 

выражается

 

въ

 

безграничномъ

милосердіи.

 

Строгій

 

ко

 

грѣху,

 

онъ

 

къ

 

людямъ

 

проявлялъ

беззавѣтную

 

любовь.

 

Не

 

жалѣя

 

силъ

 

своихъ,

 

онъ

 

рабо-

талъ,

 

какъ

 

епископъ

 

и

 

государственный

 

человѣкъ,

 

въ

своей

 

же

 

частной

 

жизни

 

оставался

 

аскетомъ,

 

помогая

втайнѣ

 

всѣмъ

 

нуждающимся,

 

чѣмъ

 

только

 

могъ.

Смѣлая

 

борьба

 

съ

 

неправдой

 

создала

 

ему

 

славу

человѣка

 

строгаго

 

и

 

взыскательнаго.

 

Однако,

 

послѣ

 

проч-

тенія

 

матеріаловъ

 

о

 

его

 

жизни

 

*),

 

приходишь

 

къ

 

заключе-

нно,

 

что

 

святитель

 

Іоасафъ

 

боролся

 

именно

 

съ

 

грѣхомъ,

а

 

не

 

съ

 

людьми.

Епископъ

 

Іоасафъ

 

родился

 

8

 

сентября

 

1705

 

г.

 

въ

Малороссіи

 

и

 

происходилъ

 

изъ

 

знатнаго

 

рода

 

Горленковъ,

знаменитыхъ

 

въ

 

исторіи

 

Малороссіи

 

XVII

 

и

 

начала

ХѴНІ

 

в. в.

 

По

 

преданію,

 

онъ

 

родился

 

во

 

время

 

совершенія

божественной

 

лнтургіи

 

и

 

въ

 

св.

 

крещеніи

 

былъ

 

нареченъ

Іоакимомъ

 

—

 

во

 

имя

 

св.

 

богоотца — родителя

 

Вожіей

 

Ма-

тери,

 

и

 

былъ

 

первенцемъ

 

у

 

своихъ

 

родителей

 

Андрея

 

Ди-

*)

 

Изданный

 

въ

 

1907

 

—

 

8

 

г.

 

княземъ

 

П.

 

Д.

 

Жеваховымъ

 

сборникъ

 

маторіа-

ловъ

 

о

 

немъ,

 

очеркъ

 

прот.

 

II.

 

Ѳомина

 

въ

 

журналѣ

 

„Вѣра

 

н

 

Разумъ

 

"

 

(№Л°

 

XIX—

XXI,

 

XXIII-

 

XXIY

 

за

 

1908

 

г.).
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митріевича

 

и

 

Маріи

 

Даниловны.

 

Раннее

 

дѣтство

 

Іоакимъ

провелъ

 

въ

 

гор.

 

Прилукахъ

 

въ

 

отеческомъ

 

домѣ.

 

Когда

мальчику

 

исполнилось

 

восехмь

 

лѣтъ,

 

родители

 

отдали

 

его

для

 

обученія

 

наукамъ

 

въ

 

Кіево-Могилянскую

 

академію,

бывшую

 

тогда

 

единственнымъ

 

разсадникокъ

 

просвѣщенія

въ

 

Малороссіи.

 

Какъ

 

единственное

 

высшее

 

учебное

 

заве-

дете

 

на

 

югѣ

 

Россіи,

 

академія

 

эта

 

привлекала

 

къ

 

себѣ

 

не

только

 

сыновей

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

но

 

и,

 

даже

 

пре-

имущественно,

 

дѣтей

 

изъ

 

знатнаго

 

и

 

родовитаго

 

сословія.

Многочисленный

 

святыни

 

гор.

 

Кіева,

 

близкое

 

знаком-

ство

 

съ

 

жизнію

 

Братскаго

 

училищнаго

 

монастыря

 

и,

главное,

 

сама

 

академія

 

съ

 

ея

 

строго-богословскимъ

 

на-

правленіемъ

 

оказали,

 

несомнѣнно,

 

сильное

 

вліяніе

 

на

юнаго

 

Іоакима

 

Горленко.

 

Въ

 

то

 

время

 

ректоромъ

 

Кіев-

ской

 

академіи

 

и

 

вмѣстѣ

 

настоятелемъ

 

Братскаго

 

монас-

тыря

 

былъ

 

знаменитый

 

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ,

 

своими

дарованіями

 

производивший

 

неизгладимо

 

благотворное

впечатлѣніе

 

на

 

студентовъ

 

ея,

 

создавшій

 

особое

 

направ-

леніе

 

въ

 

области

 

богословской

 

науки

 

и

 

указавгаій

 

новый

путь

 

широкой

 

церковно-общественпой

 

просвѣтительной

дѣятельности

 

академическому

 

ученому

 

монашеству.

 

Мо-

нашеское

 

направленіе

 

жизни,

 

господствовавшее

 

тогда

 

въ

академіи,

 

и

 

вполнѣ

 

отвѣчавшее

 

давнишнимъ

 

наклонно-

стямъ

 

Іоакима

 

Горлеико,

 

сильно

 

повліяло

 

па

 

него,

 

и

 

онъ,

какъ

 

видно

 

изъ

 

автобіографіи

 

его,

 

уже

 

на

 

одиннадца-

томъ

 

году

 

жизни

 

„возлюбилъ

 

монашество".

 

Всесторонне

обдумавъ

 

этотъ

 

новый

 

путь

 

жизни,

 

онъ

 

въ

 

1721

 

г.,

 

на

шестнадцатомъ

 

году

 

отъ

 

рожденія,

 

рѣшилъ

 

принять

 

мо-

нашество — притомъ

 

рѣшилъ

 

твердо,

 

безповоротно.

 

Когда
въ

 

1723

 

г.

 

Іоакимъ

 

объявилъ

 

родителямъ

 

о

 

своемъ

 

на-

мѣреніи

 

и

 

просилъ

 

благословенія

 

на

 

постриженіе

 

въ

иноческій

 

чинъ,

 

то

 

получи лъ

 

отъ

 

нихъ

 

рѣшительный

отказъ.

 

Родители

 

предназначали

 

сына

 

Іоакима

 

къ

 

Госу-

дарственной

 

службѣ,

 

желали

 

видѣть

 

въ

 

иемъ

 

возстано-

вителя

 

упавшей

 

славы

   

фамиліи

   

Горленко

   

и,

 

при

   

всей
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своей

 

религіозности

 

и

 

расположенности

 

къ

 

св.

 

церкви

 

и

отечеству,

 

не

 

могли

 

примириться

 

съ

 

мыслію,

 

чтобы

 

ихъ

первенецъ

 

отрекся

 

отъ

 

міра.

 

Тогда

 

молодой

 

Іоакимъ

 

Гор-

ленко,

 

сильно

 

огорченный

 

не

 

сочувствіемъ

 

къ

 

нему

 

ро-

дителей,

 

подъ

 

предлогомъ

 

окончанія

 

ученія

 

въ

 

академіи,

возвратился

 

въ

 

г.

 

Кіевъ,

 

откуда

 

немедленно

 

отправился

въ

 

пустынный

 

Кіево-Межигорскій

 

монастырь

 

и

 

упросилъ

настоятеля

 

принять

 

его

 

въ

 

качествѣ

 

послушника

 

на

 

ис-

пытаніе.

 

Скрывая

 

отъ

 

родителей

 

свое

 

настоящее

 

мѣсто-

пребываніе,

 

онъ

 

провелъ

 

цѣлый

 

годъ

 

искуса

 

въ

 

монас-

тырѣ,

 

притомъ

 

столь

 

строгаго,

 

что

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

года

не

 

принималъ

 

вареной

 

пищи,

 

чѣмъ

 

выразительно

 

засви-

дѣтельствовалъ

 

о

 

полной

 

готовности

 

своей

 

принять

 

мо-

нашество.

 

Наконецъ,

 

на

 

20-мъ

 

году

 

жизни,

 

27-го

 

октября

1725

 

г.,

 

исполнилось

 

завѣтное

 

желаніе

 

Іоакима:

 

онъ

 

по-

стриженъ

 

въ

 

рясофоръ

 

въ

 

храмѣ

 

Межигорскаго

 

монастыря

съ

 

именемъ

 

Илларіона.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

велика

 

была

 

скорбь

родителей,

 

когда

 

они

 

получили

 

отъ

 

своего

 

старшего

 

сына

извѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

отнынѣ — инокъ

 

Илларіонъ.

Онъ

 

со

 

слезами

 

умолялъ

 

простить

 

ему

 

грѣхъ

 

преслуша-

нія

 

воли

 

родительской

 

и

 

вторично

 

просилъ

 

благослове-

ніе

 

на

 

иноческое

 

служеніе.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

фактъ

 

уже

 

со-

вершился,

 

то

 

родители

 

благословили

 

сына

 

на

 

иноческіе

подвиги.

Проживъ

 

въ

 

Межигорскомъ

 

монастырѣ

 

два

 

года,

Илларіонъ

 

возвратился

 

въ

 

Кіево-Братскій

 

монастырь,

 

гдѣ

21

 

ноября

 

1727

 

г.

 

принялъ

 

„великое

 

пострижете",

 

при-

чемъ

 

наименованъ

 

Іоасафомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

состояніи

 

онъ

проводилъ

 

суровую

 

и

 

подвижническую

 

жизнь,

 

причемъ

прилежно

 

занимался

 

изученіемъ

 

богословскихъ

 

наукъ,

 

и

быстро

 

послѣдовавшія

 

затѣмъ

 

перемѣны

 

въ

 

положении

инока

 

Іоасафа

 

указываютъ

 

на

 

то

 

исключительное

 

внима-

ніе,

 

которое

 

онъ,

 

благодаря

 

своимъ

 

отличнымъкачествамъ

ума,

 

характера

 

и

 

монашескимъ

 

подвигамъ,

 

пріобрѣлъ

у

  

своихъ

 

начальниковъ.

   

Такъ,

   

S

 

янв.

  

1728

   

г.

   

Іоасафъ
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посвящается

 

въ

 

іеродіакона

 

и

 

назначается

 

учителемъ

младшаго

 

класса

 

академіи,

 

гдѣ

 

и

 

состоялъ

 

преподавате-

лемъ

 

по

 

1732

 

годъ.

 

Поступившей

 

на

 

Кіевскую

 

каѳедру

митрополитъ

 

Рафаилъ

 

Заборовскій

 

не

 

могъ

 

не

 

замѣтить

и

 

не

 

отличить

 

Іоасафа,

 

какъ

 

выдающагося

 

и

 

многообѣ-

щающаго

 

инока,

 

и

 

способствовалъ

 

его

 

переходу

 

къ

 

выс-

шимъ

 

должностямъ.

 

Прослуживъ

 

1733-й

 

годъ

 

экклесіар-

хомъ

 

Кіево-Братскаго

 

монастыря,

 

Іоасафъ

 

8-го

 

ноября

1734

 

г.

 

посвященъ

 

въ

 

іеромонаха,

 

переведенъ

 

въ

 

Кіево-
Софійскій

 

каѳедральный

 

монастырь

 

и

 

совмѣстно

 

назна-

ченъ

 

членомъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Консисторін.

 

Во

 

не

долго

 

Іоасафу

 

пришлось

 

служить

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

этихъ

должностяхъ.

 

Въ

 

1737

 

г.

 

24

 

іюня

 

іеромонахъ

 

іоасафъ
былъ

 

посвященъ

 

въ

 

игумена

 

Лубенскаго

 

Спасо-Преобра-

женскаго

 

монастыря

 

(Кіевской

 

епархіи)

 

и

 

1-го

 

іюлятого

же

 

года

 

прибылъ

 

во

 

ввѣренную

 

ему

 

обитель.

 

Новый
игуменъ

 

нашел ъ

 

ее

 

въ

 

крайне

 

запущенномъ

 

видѣ,

 

между

тѣмъ

 

средствъ

 

на

 

ремонтъ

 

монастырскихъ

 

зданій

 

(послѣ

пожара)

 

совершенно

 

не

 

было.

 

Іоасафъ

 

однако

 

не

 

палъ

духомъ

 

и

 

приступилъ

 

къ

 

сбору

 

пожертвованій,

 

для

чего

 

самъ

 

отправился

 

въ

 

обѣ

 

столицы;

 

тутъ

 

онъ

удостоился

 

быть

 

представленыымъ

 

Императрицѣ

 

Елиза-
ветѣ

 

Петровыѣ,

 

которая

 

и

 

пожертвовала

 

на

 

нужды

 

оби-

тели

 

двѣ

 

тысячи

 

рублей.

 

Своими

 

личными

 

достоинствами

и

 

суровой

 

аскетической

 

жизнію

 

игуменъ

 

Іоасафъ

 

произ-

велъ

 

столь

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

Императрицу,

 

что,

 

по

ея

 

распоряженію,

 

онъ

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

въ

 

Кіевъ

 

былъ

возведенъ

 

въ

 

1744

 

г.

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Возвратив-

шись

 

съ

 

собранными

 

денежными

 

средствами

 

въ

 

свою

обитель,

 

онъ

 

ревностно

 

принялся

 

за

 

исправленіе

 

ея.

 

Но

не

 

суждено

 

было

 

архимандриту

 

Іоасафу

 

окончить

 

начатый

имъ

 

ремонтъ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

4-го

ноября

 

1744

 

г.,

 

онъ

 

былъ

 

вызвать

 

въ

 

Москву.

 

Со

 

сле-

зами

 

простившись

 

съ

 

братіею

 

монастыря

 

и

 

Кіевскимъ

преосвященнымъ,

 

одарившимъ

 

его

 

въ

 

знакъ

 

архіерейскаго
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благословенія

 

„четками

 

изрядными

 

янтарными",

 

Іоасафъ

въ

 

декабрѣ

 

того

 

же

 

года

 

прибылъ

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

былъ

назначеиъ

 

намѣстникомъ

 

Троице-Сергіевой

 

лавры,

 

съ

 

ос-

тавленіемъ

 

въ

 

должности

 

настоятеля

 

и

 

Лубенскаго

 

мо-

настыря.

 

Но

 

и

 

Троице- Сергіевой

 

лаврой

 

управлялъ

 

онъ

не

 

долго,

 

такъ

 

какъ

 

вскорѣ

 

же

 

былъ

 

назначенъ

 

еписко-

помъ

 

Бѣлгородскимъ

 

и

 

Обоянскимъ.

Арх.

 

Іоасафъ,

 

будучи

 

усерднымъ

 

въ

 

исполненіи

 

обя-

занностей

 

своего

 

служенія,

 

въ

 

тоже

 

время

 

былъ

 

сурово -

строгъ

 

въ

 

своей

 

личной

 

жизни.

 

Объ

 

этой

 

внутренней

жизни

 

мы

 

знаемъ

 

очень

 

немногое,

 

и

 

пролить

 

на

 

нее

свѣтъ

 

могутъ

 

его

 

литературные

 

труды,

 

дошедшіе

 

до

 

насъ,

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

количествѣ

 

только

 

двухъ

 

сочиненій

учительнаго

 

характера:

 

„Борьба

 

честныхъ

 

семи

 

добродѣ-

телей

 

съ

 

семью

 

грѣхами

 

смертными,

 

ведомая

 

человѣкомъ-

путникомъ

 

какъ

 

всегда,

 

такъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

во

 

дни

св.

 

великія

 

Четыредесятницы"

 

и

 

слово

 

въ

 

недѣлю

 

25-ю

по

 

Пятидесятницѣ,

 

сказанное

 

въ

 

присутствіи

 

Императ-

рицы

 

Елизаветы.

 

Первое

 

изъ

 

нихъ,

 

составленное

 

въ

1737

 

г.,

 

представляетъ

 

собой

 

родъ

 

обычной

 

для

 

того

 

вре-

мени

 

духовной

 

драмы

 

на

 

религіозно-нравственную

 

тему

и

 

изложено

 

силлабическими

 

стихами.

 

Это

 

сочиненіе

 

Іоа-

сафа

 

полно

 

глубокаго

 

нравственнаго

 

содержанія

 

и,

 

хотя

въ

 

иносказательной,

 

но

 

совершенно

 

ясной

 

формѣ,

 

изобра-

жаетъ

 

ходъ

 

духовныхъ

 

подвиговъ

 

православнаго

 

хрис-

тіанина

 

въ

 

теченіе

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

въ

 

понятныхъ

аллегоріяхъ

 

опиСываетъ

 

нравственную

 

борьбу

 

человѣка

со

 

страстями

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

священными

 

воспомина-

ніями

 

Великаго

 

Поста.

 

Для

 

характеристики

 

Іоасафа

 

важно

то,

 

съ

 

какой

 

удивительной

 

правдивостію

 

и

 

духовною

глубиною

 

онъ

 

изображаетъ

 

какъ

 

добродѣтели,

 

такъ

 

и

смертные

 

грѣхи.

 

Эти

 

описанія

 

имѣютъ

 

своимъ

 

основа-

ніемъ

 

личный

 

его

 

опытъ,

 

пережитыя

 

имъ

 

самимъ

 

чувства

и

 

настроенія;

 

видно,

 

что

 

жизнь

 

человѣка

 

во

 

внутреннихъ

ея

 

движеніяхъ

 

тщательно

 

имъ

 

изучена

 

и

 

глубоко

 

понята.



—

 

275

  

-

Сочиненіе

 

святителя

 

Іоасафа

 

кончается

 

трогательнымъ

умоляющимъ

 

призывомъ

 

къ

 

читателю—прилагать

 

къ

 

себѣ

все

 

написанное

 

въ

 

драмѣ,

 

ибо

 

въ

 

ней

 

указываются

 

дей-

ствительные

 

способы

 

борьбы

 

съ

 

врагами

 

царствія

 

Божія.

Искреннее

 

желаніе

 

принести

 

ближнимъ

 

духовную

 

пользу

было

 

основнымъ

 

мотивомъ

 

подвижника—

 

автора.

Слово,

 

сказанное

 

святителемъ

 

Іоасафомъ

 

въ

 

присут-

ствіи

 

Императрицы

 

Елизаветы

 

Петровны

 

въ

 

придворной

ея

 

церкви

 

въ

 

Москвѣ

 

1742

 

г.

 

28

 

ноября,

 

представляетъ

второй

 

его

 

литературный

 

трудъ.

 

Въ

 

этомъ

 

словѣ

 

пропо-

вѣдникъ

 

трактуетъ

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

разъясняя,

 

что

любить

 

Бога

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

значить

 

любить

 

Бога,

 

какъ

Создателя

 

своего;

 

любить

 

Бога

 

отъ

 

всей

 

души

 

значить

любить

 

Его,

 

какъ

 

Царя;

 

любить

 

Бога

 

всею

 

крѣпостію

 

зна-

чить

 

любить

 

Его,

 

какъ

 

Отца;

 

любить

 

Бога

 

всѣмъ

 

помыш-

леніемъ

 

значить

 

любить

 

Его,

 

какъ

 

Судію.

 

Слово

 

это,

замѣчательное

 

по

 

стройности

 

изложенія

 

и

 

послѣдователь-

ности

 

мыслей,

 

ярко

 

характеризуетъ

 

то

 

горячее

 

чувство

 

и

вдохновеніе,

 

которыми

 

былъ

 

проникнуть

 

проповѣдникъ.

Въ

 

характерѣ

 

мыслей

 

его

 

ясно

 

видно

 

господствующее

аскетическое

 

направленіе

 

и

 

его

 

стремленіе,

 

какъ

 

и

 

въ

первомъ

 

трудѣ,

 

возбудить

 

словомъ

 

своимъ

 

въ

 

слушате-

ляхъ

 

духовную

 

бодрость

 

и

 

силу

 

на

 

борьбу

 

со

 

страстями.

Въ

 

1748

 

году,

 

по

 

повелѣнію

 

Императрицы

 

Елизаветы

Петровны,

 

Іоасафъ

 

былъ

 

назначенъ

 

епископомъ

 

Бѣлго-

родскимъ

 

и

 

Обоянскимъ,

 

и

 

2-го

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

хиро-

тонисанъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

Петропавловскомъ

 

соборѣ.

На

 

Бѣлгородской

 

каѳедрѣ

 

открылось

 

для

 

святителя

 

Іоа-
сафа

 

широкое

 

поле

 

для

 

архипастырской

 

деятельности,

которая

 

была

 

въ

 

высшей

 

степени

 

плодотворна

 

и

 

разно-

образна.

 

Бѣлгородская

 

епархія

 

была

 

населена

 

самымъ

безпокойнымъ

 

элементомъ;

 

за

 

исключеыіемъ

 

немногихъ

коренныхъ

 

жителей,

 

большинство

 

поселенцевъ

 

состояло

изъ

 

буйныхъ

 

казаковъ,

 

сербовъ,

 

валаховъ

 

и

 

другихъ

выходцевъ

 

изъ

 

чужихъ

 

странъ,

 

которые

 

не

   

признавали
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надъ

 

собой

 

никакой

 

дисциплины.

 

Невѣжество,

 

грубость,

суевѣріе

 

господствовали

 

между

 

этими

 

поселенцами,

 

кото-

рые

 

притомъ

 

позволяли

 

себѣ

 

насильственными

 

дѣйст-

віями

 

своими

 

нерѣдко

 

вторгаться

 

въ

 

область

 

епархіаль-

наго

 

управленія.

 

Поэтому

 

архипастырямъ

 

Бѣлгородскимъ

трудно

 

было,

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ,

 

устранять

 

недо-

статки

 

своей

 

паствы, —тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

они

 

рѣдко

 

пред-

принимали

 

путешествія

 

по

 

столь

 

обширной

 

епархіи

 

для

обозрѣнія

 

церквей,

 

вслѣдствіе

 

продолжительности

 

и

 

уто-

мительности

 

переѣздовъ.

 

Для

 

подъема

 

такой

 

паствы

 

въ

религіозномъ

 

и

 

особенно

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

по-

требенъ

 

былъ

 

святитель

 

съ

 

сильной

 

волей,

 

настойчивый

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

бдительный,

 

самоотверженный,

 

и

такимъ

 

требованіямъ

 

вполнѣ

 

отвѣчалъ

 

Іоасафъ,

 

бывшій

къ

 

тому

 

же

 

мѣстнымъ

 

урожденцемъ.

 

Святитель

 

Іоасафъ
прибылъ

 

на

 

Бѣлгородскую

 

каѳедру

 

въ

 

самый

 

праздникъ

Преобрая^енія

 

Господня

 

— 6-го

 

августа

 

1748

 

г.;

 

несмотря

на

 

слабость

 

силъ

 

отъ

 

продолжительнаго

 

пути,

 

совершилъ

въ

 

сей

 

день

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

соборѣ,

 

и

 

съ

 

этого

времени

 

шесть

 

съ

 

половиной

 

лѣтъ

 

ревностно

 

и

 

неутомимо

управлялъ

 

своею

 

епархіею.

Прежде

 

всего

 

святитель

 

Іоасафъ

 

обратилъ

 

вниманіе

на

 

поднятіе

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

уровня

 

духо-

венства

 

своей

 

епархіи.

 

Въ

 

то

 

время

 

единственнымъ

 

ис-

точникомъ

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

были

 

Кіево-Могилян-

ская

 

академія

 

и

 

основанный

 

по

 

ея

 

образцу

 

Харьковскій

коллегіумъ.

 

Воспитанники

 

этихъ

 

заведеній

 

занимали

 

бо-

лее

 

почетныя,

 

протоіерейскія

 

мѣста

 

въ

 

городахъ,

 

между

тѣмъ

 

въ

 

селахъ

 

чувствовался

 

столь

 

большой

 

недостатокъ

въ

 

образованномъ

 

духовенстве,

 

что

 

очень

 

часто

 

въ

 

долж-

ности

 

священника

 

состояли

 

люди,

 

едва

 

умѣвшіе

 

читать.

Огорченный

 

этимъ,

 

святитель

 

Іоасафъ

 

отечески

 

заботится

о

 

расширеніи

 

и

 

процвѣтаніи

 

Харьковскаго

 

коллегіума,

 

ча-

сто

 

посѣщаетъ

 

его,

 

особенно

 

же

 

вовремя

 

экзаменовъ.

 

Но

одинъ

   

Харьковскій

   

коллегіумъ,

 

конечно,

   

не

   

могъ

 

дать
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священниковъ

 

съ

 

научно-богословскимъ

 

образованіемъ

 

на

всю

 

епархію,

 

и

 

трудно

 

было

 

тогда

 

обойтись

 

безъ

 

священни-

ковъ

 

необразованныхъ,

 

поэтому

 

святитель

 

Іоасафъ,

 

въ

 

це-

ляхъ

 

восполненія

 

образованія

 

такихъ

 

священниковъ,

 

вы-

писалъ

 

изъ

 

Москвы

 

для

 

всехъ

 

священниковъ

 

енархіи

„Книжицу

 

о

 

церковныхъ

 

таинствахъ"

 

и

 

затвмъ

 

пове-

лѣлъ,

 

чторы

 

каждый

 

іерей

 

непременно

 

зналъ

 

ее

 

и

 

кати-

хизисъ.

Ревностный

 

святитель

 

Іоасафъ

 

заботился

 

не

 

только

объ

 

исправленіи

 

богослужебнаго

 

поведеыія

 

духовенства

епархіи,

 

но

 

и

 

о

 

возвышеніи

 

всего

 

нравственнаго

 

уровня

жизни

 

священнослужителей.

 

Въ

 

реэстрѣ,

 

„чего

 

протопопы

должны

 

смотреть

 

при

 

осмотре

 

благочинія

 

поцерквамъ",

онъ

 

строго

 

предписалъ

 

наблюдать:

 

„не

 

пьянству ютъ-ли

попы,

 

не

 

ходятъ-ли

 

въ

 

корчмы

 

и

 

на

 

игрища,

 

не

 

безчин-

ствуютъ-ли,

 

не

 

кощунствуютъ-ли,

 

и

 

не

 

дерутся-ли

 

съ

людьми".

 

Судя

 

по

 

этому

 

реэстру,

 

низокъ

 

былъ

 

нравст-

венный

 

уровень

 

лицъ

 

белаго

 

духовенства,

 

не

 

велико

было

 

благочестіе

 

и

 

въ

 

монастыряхъ

 

Бѣлгородской

 

епар-

хіи.

 

Самъ

 

суровый

 

аскетъ,

 

убежденный

 

подвижникъ,

святитель

 

глубоко

 

скорбѣлъ

 

о

 

непорядкахъ,

 

царившихъ

въ

 

монастыряхъ.

 

Въ

 

1754

 

г.

 

преосвященный

 

Іоасафъ

 

об-

ратился

 

ко

 

всемъ

 

монастырямъ

 

епархіи

 

съ

 

грознымъ

обличеніемъ,

 

въ

 

коемъ

 

бичуетъ

 

злоупотребленія

 

среди

иноковъ

 

и

 

указываешь

 

средства

 

къ

 

устранению

 

ихъ.

 

Такъ,
онъ

 

повелелъ

 

начальникамъибратіи

 

монастырей

 

всегда

 

хо-

дить

 

въ

 

церковь

 

Божію

 

на

 

литургію,

 

утреню

 

и

 

вечерню,

предложилъ

 

совершать

 

проскомидіюначальникамъ

 

обите-

лей,

 

а

 

не

 

очереднымъ

 

іеромонахамъ

 

и

 

др.

 

Святитель
особенно

 

следилъ

 

за

 

исполненіемъ

 

своихъ

 

распоряженій,

направленныхъ

 

ко

 

благу

 

церкви

 

и

 

отечества,

 

и

 

приме-

нялъ

 

строгія

 

меры

 

къ

 

ослушникамъ,

 

тѣмъ

 

побуждая

другихъ

 

быть

 

осмотрительными

 

и

 

усердными

 

исполни-

телями

 

его

 

воли.

 

Но

 

въ

 

душѣ

 

Іоасафа

 

совершенно

 

не

было

 

суровой

 

жестокости

 

къ

 

подчинечному

 

духовенству,
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и

 

строгія

 

мѣры

 

къ

 

непослушнымъ

 

имѣли

 

въ

 

своей

 

основе

искреннюю

 

и

 

прямолинейную

 

ревность

 

его

 

о

 

Господе

 

и

св.

 

церкви

 

Христовой.

 

За

 

то

 

для

 

обидимыхъ

 

и

 

неспра-

ведливо

 

гонимыхъ

 

кѣмъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

преосвященный

Іоасафъ

 

былъ

 

истиннымъ

 

отцомъ

 

и

 

защитникомъ.

Заботясь

 

о

 

поднятіи

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

уровня

 

духовенства

 

епархіи,

 

святитель

 

не

 

меньшую

 

за-

боту

 

прилагалъ

 

въ

 

отношеніи

 

всей

 

Бѣлгородской

 

паствы.

Горячо

 

ревнуя

 

о

 

просвѣщеніи

 

и

 

душевыомъ

 

спасеніи

 

ея,

преосвященный

 

Іоасафъ

 

повелѣлъ

 

священникамъ

 

во

 

все

воскресные

 

дни.

 

въ

 

концѣ

 

божестеенной

 

литургіи,

 

учить

народъ

 

главнѣйшимъ

 

молитвамъ.

 

Затѣмъ,

 

сильно

 

онъ

возставалъ

 

противъ

 

неисполненія

 

интеллигенціей

 

правилъ

церковнаго

 

благочестія,

 

выражавшемся

 

въ

 

несоблюденіи

постовъ,

 

нехояѵденіи

 

въ

 

церковь,

 

устройствѣ

 

разнаго

 

рола

игрищъ

 

и

 

увеселеній.

 

Также

 

ревностно

 

онъ

 

искоренялъ

въ

 

народе

 

языческіе

 

и

 

безнравственные

 

обычаи,

 

осквер-

нявшіе

 

церковно-праздничные

 

дни,

 

и

 

особенно

 

возставалъ

противъ

 

суевѣрій,

 

гаданій.

 

волшебствъ,

 

подвергая

 

упор-

ствующихъ

 

суровымъ

 

наказаніямъ

 

и

 

даже

 

церковному

отлученію.

 

Въ

 

теченіи

 

шести

 

съ

 

половиной

 

лѣтъ

 

святи-

тель

 

Іоасафъ

 

одинъ

 

управлялся

 

съ

 

своею

 

неустроенной

и

 

невѣяѵественной

 

паствой.

 

Духовенство

 

епархіальное,

непросвѣщенное

 

и

 

неавторитетное

 

въ

 

глазахъ

 

народа,

само

 

нуждалось

 

въ

 

руководительствѣ

 

и

 

мало

 

помогало

ему

 

въ

 

дѣлахъ

 

насажденія

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Непре-

станно

 

объѣзятя

 

епархію,

 

тщательно

 

наблюдая

 

за

 

рели-

гіозно-нравственною

 

жизнію

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

разсылая

многочисленныя

 

посланія

 

и

 

указы

 

пастырямъ

 

и

 

даже

цѣлыя

 

программы

 

богоугодной

 

жизни

 

монашествующимъ,

однимъ

 

словомъ — мужественно

 

борясь

 

съ

 

окружающимъ

невѣясествомъ, — святитель

 

во

 

внѣшней

 

своей

 

жизни

 

яв-

лялъ

 

образъ

 

ревностнаго

 

служителя

 

Господня,

 

строгаго

и

 

грознаго

 

для

 

презрителей

 

Божіей

 

власти,

 

учителя

 

и

наставника

 

для

 

слабыхъ

 

и

 

заблуждающихся.

 

Но

  

вмѣств
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съ

 

такою

 

кипучею

 

внешнею

 

жизнію

 

и

 

деятельностію

 

от-

крывается

 

высокопоучительная

 

картина

 

его

 

святой

 

ке-

лейной

 

жизни.

Святитель

 

Бѣлгородскій

 

Іоасафъ

 

въ

 

своей

 

частной

жизни,

 

полной

 

аскетической

 

простоты,

 

покаянныхъ

 

и

слезныхъ

 

воздыханій,

 

непрестанныхъ

 

молитвенныхъ

 

под-

виговъ,

 

замечательныхъ

 

примеровъ

 

состраданія

 

И

 

мнло-

сердія

 

къ

 

беднымъ

 

и

 

стражду щимъ,

 

былъ

 

смиреннымъ,

богобоязненнымъ

 

подвижникомъ,

 

который

 

постоянно

„ходилъ

 

предъ

 

Господомъ",

 

помышлялъ

 

о

 

судѣ

 

Божіемъ
и

 

вечности.

 

По

 

свидетельству

 

его

 

келейника,

 

послѣдній

постоянно

 

видѣлъ

 

молитвенные

 

подвиги,

 

колепопрекло-

ненія

 

святителя,

 

который,

 

всегда

 

памятуя

 

часъ

 

исхода

своего,

 

каждый

 

разъ

 

при

 

звоне

 

часового

 

колокола

 

тво-

рилъ

 

молитву.

Велико

 

было

 

милосердіе

 

и

 

состраданіе

 

святителя

Іоасафа,

 

исполнявшаго

 

этотъ

 

долгъ

 

къ

 

ближнимъвполнѣ

по

 

евангельски,

 

творя

 

втайне

 

дѣла

 

милосердія

 

и

 

любви

къ

 

нимъ.

 

Все

 

страждущіе,

 

неимущіе

 

и

 

притѣсняемые

имели

 

къ

 

нему

 

свободный

 

доступъ

 

и

 

находили

 

въ

 

немъ

отца,

 

заступника,

 

кормильца.

 

Какъ

 

широка

 

была

 

благо-
творительность

 

св.

 

Іоасафа,

 

это

 

можно

 

видеть

 

изъ

 

того,

что

 

все

 

доходы

 

съ

 

архіерейскихъ

 

вотчинъ

 

онъ

 

упот-

реблялъ

 

на

 

помощь

 

неимущимъ,

 

и

 

по

 

смерти

 

его

 

нашли

деньгами

 

всего

 

семь

 

рублей.

 

Желая,

 

чтобы

 

имя

 

Іоасафа

 

—

благотворителя

 

оставалось

 

въ

 

тайне,

 

онъ

 

посылалъ

 

съ

милостыней

 

келейника,

 

который

 

полагалъ

 

даръ

 

у

 

воротъ

или

 

оконъ

 

дома

 

бѣдныхъ

 

и,

 

стукнувъ

 

три

 

раза

 

въ

 

стену

для

 

привлеченія

 

вниманія

 

хозяевъ,

 

быстро

 

удалялся,

такъ

 

что

 

облагодетельствованные

 

бедняки

 

могли

 

только

догадываться

 

объ

 

источникѣ

 

милостыни.

 

Не

 

ограничи-

ваясь

 

денежной

 

помощію,

 

святитель,

 

не

 

смотря

 

на

 

слабое

свое

 

здоровье,

 

помогалъ

 

беднымъ

 

даже

 

трудами

 

собст-

венныхъ

 

рукъ,

 

напр.

 

кололъ

 

дрова

 

для

 

дома,

 

где

 

мать

была

 

больна,

 

а

 

дѣти— малолѣтніе.

 

Съ

 

простымъ

 

народомъ
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онъ

 

обращался

 

запросто,

 

бесѣдуя

 

съ

 

нимъ

 

при

 

каждомъ

удобномъ

 

случае,

 

и

 

народъ

 

цѣнилъ

 

такое

 

любвеобильное

отношеніе

 

къ

 

себе

 

столь

 

благостнаго

 

архипастыря.

 

И

 

до

сего

 

времени

 

крестьяне

 

всемъ

 

обществомъ

 

ежегодно

 

въ

маѣ

 

месяце

 

собираются

 

на

 

панихиду

 

по

 

немъ,

 

и

 

имя

 

его

записано

 

въ

 

поминаннике

 

у

 

каждаго

 

прихожанина.

Еще

 

до

 

своего

 

архипастырствованія

 

изучивъ

 

людей,

отъ

 

царственныхъ

 

палатъ

 

до

 

хижины

 

послѣдняго

 

бѣд-

няка,

 

святитель

 

Іоасафъ

 

глубоко

 

зналъ

 

и

 

понималъ

 

лю-

дей,

 

и

 

это

 

знаніе,

 

просвѣтленное

 

у

 

него

 

высшимъ

 

благо-

датнымъ

 

ведѣніемъ,

 

переходило

 

въ

 

прозорливость,

 

отме-

чавшую

 

его

 

печатью

 

святости.

 

Удивительное

 

и

 

очень

трогательное

 

событіе,

 

свидетельствующее

 

объ

 

его

 

необы-

чайной

 

прозорливости,

 

записано

 

въ

 

рукописи

 

Харьков-
скаго

 

Архіеп.

 

Амвросія.

 

Святитель

 

Іоасафъ,

 

по

 

прибытіи

въ

 

Бѣлгородъ,

 

собралъ

 

къ

 

себѣ

 

городскихъ

 

и

 

окруж-

ныхъ

 

пастырей

 

и,

 

заметивъ

 

среди

 

нихъ

 

одного

 

священ-

ника

 

престарѣлаго,

 

таинственно

 

постигъ

 

въ

 

немъ

 

бремя

какой-то

 

тайны

 

жизни.

 

Оставшись

 

наединѣ

 

со

 

старцемъ,

онъ

 

узналъ,

 

что

 

ему

 

уже

 

сто

 

тридцать

 

летъ,

 

что

 

Богъ

лишаетъ

 

его

 

кончины

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

(ста-

рецъ— священникъ),

 

вопреки

 

запрещенію

 

ангела

 

Божія,

не

 

только

 

дерзнулъ

 

отслужить

 

въ

 

одинъ

 

день

 

подрядъ

двѣ

 

литургіи,

 

но

 

даже

 

проклялъ

 

этого

 

ангела,

 

хранителя

св.

 

престола.

 

Свят.

 

Іоасафъ,

 

добившись

 

полнаго

 

раская-

нія

 

отъ

 

этого

 

іерея,

 

повелѣлъ

 

ему

 

отслужить

 

на

 

мѣстъ

пропсшествія

 

божественную

 

литургію,

 

а

 

после

 

нея

 

благо-

словилъ

 

старца,

 

своею

 

властно

 

простилъ

 

и

 

разрешилъ

его

 

отъ

 

всвхъ

 

грѣховъ.

 

И

 

не

 

прошло

 

и

 

минуты,

 

повѣст-

вуетъ

 

сказаніе,

 

какъ

 

старецъ

 

въ

 

полномъ

 

облаченіи

опустился

 

на

 

землю

 

противъ

 

престола

 

Божія

 

и,

 

прими-

рившись

 

съ

 

Богомъ

 

молитвами

 

святителя,

 

испустилъ

 

духъ.

Постоянные

 

ревностные

 

труды

 

и

 

великія

 

заботы

 

о

пастве,

 

въ

 

особенности

 

же

 

частыя

 

и

 

утомительныя

 

поѣздки

по

 

епархіи

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей,

 

не

 

могли

 

не

 

повліять
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на

 

здоровье

 

святителя,

 

и

 

ранее

 

не

 

богатое.

 

Его

 

стали

постигать

 

одна

 

за

 

другой

 

тяжкія,

 

продолжительныя

 

бо-

лезни,

 

и

 

св.

 

Іоасафъ

 

проситъ

 

Св.

 

Синодъ

 

объ

 

увольне-

ніи

 

его

 

отъ

 

управленія

 

епархіею.

 

Въ

 

мае

 

1754

 

г.

 

после-

довалъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

дозволеніи

 

святителю

 

побы-

вать

 

въ

 

Кіевской

 

епархіи,

 

съ

 

разрешеніемъ

 

совершать

богослуженія,

 

где

 

бы

 

онъ

 

ни

 

пожелалъ.

 

Святитель

 

Іоа-

сафъ,

 

предвидевшій

 

близкую

 

кончину,

 

отдалъ

 

распоря-

женіе

 

о

 

немедленной

 

постройке

 

склепа

 

для

 

погребенія

 

въ

немъ

 

белгородскихъ

 

святителей.

 

29

 

мая

 

1754

 

г.,

 

отслужа

последнюю

 

свою

 

литургію

 

въ

 

Белгороде,

 

онъ

 

со

 

слезами

прощался

 

со

 

своей

 

паствой,

 

собравшейся

 

въ

 

огромномъ

 

коли-

честве

 

на

 

эту

 

последнюю

 

службу

 

любимаго

 

архипастыря.

На

 

следующій

 

день

 

утромъ

 

святитель

 

вьгѣхалъ

 

изъ

 

Белго-

рода.

 

Даже

 

въ

 

этой

 

поездке,

 

оставаясь

 

вернымъ

 

своему

святительскому

 

долгу,

 

онъ

 

осмотрѣлъ

 

встретившіяся

 

на

пути

 

церкви

 

своей

 

епархіи.

 

Затьмъ

 

онъ

 

прибылъ

 

въ

 

свой

родной

 

городъ

 

При

 

луки,

 

где

 

его

 

встретилъ

 

со

 

всей

 

семьей

отецъ

 

святителя

 

Андрей

 

Димитріевичъ,

 

пріехавшій

 

на-

рочно

 

изъ

 

своего

 

лесного

 

домика

 

вблизи

 

г.

 

Прилукъ.

 

И

когда

 

въ

 

родительскомъ

 

доме

 

находился

 

святитель,

 

онъ

и

 

тутъ

 

не

 

оставлялъ

 

своего

 

ревностнаго

 

служенія

 

Гос-

поду.

 

Такъ,

 

онъ

 

уговорилъ

 

родителей

 

своихъ

 

докончить

давно

 

начатую

 

и

 

потомъ

 

оставленную

 

постройку

 

храма

въ

 

одномъ

 

изъ

 

его

 

имѣній.

 

Нравственное

 

обаяніе

 

боля-

щаго

 

архипастыря

 

было

 

такъ

 

велико,

 

что

 

его

 

принимали

всюду

 

съ

 

большою

 

честью,

 

какъ

 

святителя,

 

отмеченнаго

особой

 

благодатію

 

Божіей,

 

и

 

на

 

память

 

его

 

посещеній,

сохраняли

 

крестики,

 

части

 

облаченій,

 

письма

 

и

 

главное —

портреты.

 

Судя

 

по

 

сохранившимся

 

и

 

доселе

 

описаніямъ

и

 

портретамъ,

 

святитель

 

Іоасафъ

 

былъ

 

ростомъ

 

высокій,

и

 

имелъ

 

величественный

 

и

 

постническій

 

видъ,

 

серьезное,

продолговатое

 

лицо,

 

темно-серые

 

глаза,

 

седые

 

волосы

 

и

маленькую

 

бородку.

Но

 

не

 

долго

   

прожилъ

   

святитель

   

въ

   

доме

   

своихъ

родителей— всего

 

только

 

до

 

осени.

 

Простившись

 

съ

 

ними,
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обратный

 

путь

 

въ

 

Бѣлгородъ

 

онъ

 

направилъ

 

чрезъ

 

гор.

Лубны,

 

въ

 

монастыре

 

коего

 

былъ

 

раньше

 

настоятелемъ.

Здесь

 

Богъ

 

привелъ

 

святителю

 

отслужить

 

божественную

литургію

 

въ

 

только

 

что

 

освященномъ

 

соборномъ

 

храме,

надъ

 

возобновленіемъ

 

котораго

 

онъ

 

шесть

 

лѣгъ

 

тому

 

на-

задъ

 

такъ

 

трудился

 

и

 

собиралъ

 

пожертвованія.

 

Отсюда

онъ

 

отправился

 

въ

 

свою

 

епархію

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

городъ

Грайворонъ,

 

находившійся

 

недалеко

 

отъ

 

Бѣлгорода

 

и

служившій

 

архіерейской

 

дачей,

 

въ

 

которомъ

 

трудами

 

и

заботами

 

святителя

 

былъ

 

устроенъ

 

монастырь.

 

Тутъ

постигла

 

архипастыря

 

тяжкая

 

болѣзнь,

 

которая

 

чрезъ

несколько

 

мѣсяцевъ

 

и

 

свела

 

его

 

въ

 

могилу.

 

На

 

сей

 

разъ

болѣзнь

 

оказалась

 

столь

 

сильной

 

и

 

затяжной,

 

что

 

встре-

вожила

 

всѣхъ

 

его

 

родственниковъ,

 

и

 

къ

 

постели

 

боль-

ного

 

собрались

 

мать,

 

братъ

 

и

 

сестра

 

святителя.

 

Съ

 

ис-

тинно-христіанскимъ

 

терпѣніемъ

 

и

 

благодушіемъ

 

перено-

силъ

 

онъ

 

страданія

 

своей

 

болѣзни.

 

Наконецъ,

 

почувство-

вавъ

 

близость

 

кончины,

 

святитель

 

приготовилъ

 

себя

 

къ

отшествію

 

въ

 

вечную

 

жизнь

 

елеосвященіемъ,

 

исповедію

и

 

причащеніемъ

 

тела

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ,

 

и

 

10

 

декабря

1754

  

г.

 

въ

 

4

 

ч.

 

20

 

м.

 

пополудни

 

скончался,

 

имея

 

отъ

рожденія

 

своего

 

49

 

лѣтъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

кончина

 

такого

великаго

 

и

 

доблестнаго

 

по

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

святи-

теля

 

вызвала

 

глубокую

 

скорбь

 

во

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

его

или

 

слышавшихъ

 

про

 

него,

 

а

 

пото±му

 

большое

 

стеченіе

народа

 

было

 

во

 

время

 

перевезенія

 

тѣла

 

его

 

изъ

 

Грайво-

рона

 

въ

 

Бѣлгородъ,

 

гдѣ

 

тѣло

 

святителя

 

было

 

положено

въ

 

Троицкомъ

 

соборномъ

 

храме,

 

и

 

погребено

 

28

 

февраля

1755

  

г.,

 

по

 

прибытіи

 

назначеннаго

 

Св.

 

Синодомъ

 

архіерея

для

 

его

 

погребенія.

За

 

безпримѣрно-высокую

 

и

 

подвижническую

 

жизнь

Господь,

 

прославилъ

 

святителя

 

чудесными

 

исцеле-

ніями,

 

подаваемыми

 

вѣрующимъ

 

отъ

 

честныхъ

 

его

мощей,

 

найденныхъ

 

чрезъ

 

два

 

года

 

совершенно

нетленными.

    

Въ

    

теченіи

    

болѣе

    

полутораста

    

летъ
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источаются

 

вѣрующимъ

 

чудесныя

 

знаменія

 

по

 

молитвамъ

святителя

 

Іоасафа,

 

каковыхъ

 

чудесныхъ

 

исцеленій

 

нас-

читывается

 

227.

 

Гробъ

 

святителя

 

какъ

 

былъ

 

открыть

чрезъ

 

два

 

года

 

после

 

его

 

кончины,

 

такъ

 

никогда

 

и

 

не

закрывался.

 

Лицо

 

святителя

 

покрыто

 

легкой

 

кисеей,

сквозь

 

которую

 

ясно

 

виденъ

 

тонкій

 

профиль

 

римскаго

очертанія.

 

Руки,

 

сложенныя

 

на

 

груди,

 

открыты,

 

белаго

цвѣта,

 

и

 

остаются

 

мягкими.

Огромныя

 

массы

 

народа

 

стекаются

 

на

 

поклоненіе

мощамъ

 

святителя

 

Іоасафа.

 

У

 

гроба

 

безпрестанно

 

поются

панихиды,

 

а

 

каждую

 

неделю,

 

по

 

пятницамъ,

 

въ

 

храме

служатся

 

заупокойныя

 

обедни.

Священникъ

 

ВасилШ

 

Баженовъ.

Къ

 

вопросу

 

о

 

предстоящей

 

реформѣ

 

духовныхъ

 

се-

минарій

 

и

 

училищъ.

(Продолжѳніе).

Въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

Въ

 

основу

 

проекта

 

по

 

учебной

 

части

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ

 

положено

 

желаніе,

 

по

 

возможности,

 

удовле-

творить

 

тѣмъ

 

требованіямъ,

 

какія

 

предъявляетъ

 

пастырю

церкви

 

настоящее

 

время,

 

т.

 

е.

 

поставить

 

на

 

надлежащую

высоту

 

какъ

 

богословское,

 

такъ

 

равно

 

и

 

общее

 

образова-

ніе.

 

Насколько

 

общеобразовательный

 

элементъ

 

на

 

ряду

съ

 

богословскимъ

 

является

 

необходимымъ

 

для

 

будущей

деятельности

 

питомцевъ

 

духовной

 

школы,

 

объ

 

этомъ

едва-ли

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нужно

 

много

 

спорить,

 

хотя

встречаться

 

съ

 

отрицательнымъ

 

решеніемъ

 

вопроса

 

при-

ходится.

 

При

 

заслушаніи

 

Синодальной

 

смѣты

 

на

 

текущій

годъ

 

со

 

стороны

 

некоторой

 

части

 

думскихъ

 

ораторовъ

(правда

 

весьма

 

незначительной)

 

слышались

 

сетованія,

„что

 

духовное

 

ведомство

 

предпринимаетъ

 

духовно-учеб-
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ную

 

реформу

 

не

 

въ

 

надлежащемъ

 

направленіи:

 

духовная

школа,

 

по

 

мнѣнію

 

этой

 

группы

 

ораторовъ,

 

должна

 

пре-

следовать

 

не

 

цели

 

общеобразовательныя,

 

а

 

цѣли

 

спе-

ціально

 

пастырскія;

 

но

 

насколько

 

такой

 

взглядъ

 

на

 

обще-

образовательный

 

элементъ

 

духовнаго

 

образованія

 

прави-

ленъ

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

содержаніи,

 

можно

 

судить

 

по

 

при-

водимому

 

Церковнымъ

 

Вѣстникомъ

 

взгляду

 

одного

 

изъ

священниковъ.

 

„За

 

все

 

время,

 

говоритъ

 

свящ.

 

Георгіяновъ,

за

 

все

 

время

 

существованія

 

русской

 

церкви

 

никогда

 

еще

не

 

предъявлялось

 

къ

 

духовенству

 

столько

 

разнообразныхъ

требованій

 

и

 

запросовъ,

 

идущихъ

 

со

 

всехъ

 

сторонъ,

 

какъ

въ

 

наши

 

дни.

 

Особенно

 

много

 

серьезныхътребованій

 

къ

 

те-

кущей

 

жизни

 

предъявляется

 

духовенству, имѣющемувъ

 

при-

ходе

 

дѣло

 

съ

 

людьми

 

интеллигентными;

 

какъ

 

бы

 

хороши

 

ни

были

 

отношенія

 

между

 

священникомъ

 

и

 

интеллигентными

прихожанами,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

почти

 

всегда

 

можно

 

замѣ-

тить

 

рознь

 

въ

 

ихъ

 

взглядахъ

 

на

 

многіе

 

вопросы

 

и

 

цер-

ковной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

такъ

 

какъ

 

наше

 

интелли-

гентное

 

общество

 

въ

 

большинствѣ

 

или

 

индеферентно

 

къ

верѣ

 

и

 

церкви,

 

или

 

даже

 

враящебно

 

имъ,

 

а

 

потому

 

ста-

рается

 

и

 

представителей

 

ея

 

унизить

 

и

 

поставить

 

въ

 

не-

ловкое

 

положеніе

 

требованіемъ

 

разрѣгаенія

 

многихъ

 

не-

доумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

*)".

 

Этотъ

 

взглядъ

 

о.

 

Георгіянова,
несомнѣнно,

 

раздѣляють

 

большинство

 

пастырей

 

нашей

церкви,

 

и

 

поэтому

 

рѣшеніе

 

нашей

 

высшей

 

церковной

 

вла-

сти

 

расширять

 

общеобразовательный

 

элементъ

 

нашей

 

ду-

ховной

 

школы,

 

на

 

ряду

 

съ

 

расширеніемъ

 

элемента

 

бого-

словскаго,

 

можно

 

только

 

приветствовать.

Кругъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинарі-

яхъ

 

составляютъ:

 

1)

 

священное

 

писаніе

 

ветхаго

 

и

 

новаго

завѣта;

 

2)

 

догматическое

 

богословіе;

 

3)

 

нравственное

 

бо-

гословіе;

 

4)

 

основное

 

богословіе;

 

5)

 

церковная

 

исторія;

6)

 

литургика;

 

7)

 

церковное

 

проповѣдничество

 

и

 

8)

 

цер-

ковное

 

законовѣдвніе.

*)

 

Церк.

 

Вѣстн.

 

№

 

9

 

за

 

1911

 

г.

 

стр.

 

272.
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Постановку

 

преподаванія

 

свящ.

 

писанія

 

предполо-

жено

 

измѣнить

 

въ

 

смыслѣ

 

изученія

 

его

 

не

 

по

 

учебни-

камъ,

 

а

 

по

 

тексту

 

самыхъ

 

книгъ,

 

въ

 

цѣляхъ

 

ознакомле-

нія

 

воспитанниковъ

 

со

 

всѣмъ

 

священнымъ

 

текстомъ.

 

По-

желаніе

 

весьма

 

симпатичное

 

и

 

целесообразное,

 

но

 

при

ограниченномъ

 

количествѣ

 

уроковъ

 

(21

 

урокъ

 

въ

 

недѣлю)

едвали

 

выполнимое

 

во

 

всемъ

 

желательномъ

 

объемѣ.

 

Во
всякомъ

 

случаѣ

 

будетъ

 

сдѣлано

 

очень

 

много

 

и

 

въ

 

томъ

отношеніи.

 

если

 

чрезъ

 

непосредственное

 

знакомство

 

воспи-

танниковъ

 

съ

 

текстомъ

 

священныхъ

 

книгъ

 

удастся

 

пре-

подавателю

 

развить

 

въ

 

своихъ

 

питомцахъ

 

вкусъ

 

къ

 

чте-

нію

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

расположеніе

 

вести

 

это

 

чтеніе
и

 

за

 

стѣнами

 

школы.

 

Для

 

успѣха

 

дѣла

 

предположено

озаботиться

 

изданіемъ

 

особой

 

учебной

 

Библіи,

 

въ

 

которой

каждая

 

книга

 

будетъ

 

предваряться

 

краткими

 

исагогичес-

кими

 

свѣдѣніями,

 

а

 

изложеніе

 

текста

 

сопровождаться

подстрочными

 

примѣчаніями

 

изъ

 

толкованій

 

трудныхъ

мѣстъ,

 

мнѣніями

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

съ

 

ука-

заніемъ

 

одновременно

 

съ

 

симъ

 

и

 

параллельныхъ

 

мѣстъ

св.

 

писанія....

 

Нельзя

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

это

 

доброе

предположеніе

 

было

 

осуществлено

 

возможно

 

скорѣе,

 

даже

независимо

 

отъ

 

общаго

 

вопроса

 

о

 

реформѣ

 

школы.

Догматическое

 

богословіе,

 

какъ

 

синтезъ

 

богословскаго

знанія,

 

будетъ

 

проходиться

 

въ

 

У

 

и

 

VI

 

классахъ,

 

при

 

чемъ

обращается

 

особое

 

вниманіе

 

преподавателя

 

на

 

историчес-

кую

 

часть

 

при

 

изученіи

 

догматовъ,

 

дабы

 

содѣйствовать

къ

 

болѣе

 

полному

 

и

 

точному

 

изученію

 

догматики

 

и

 

вос-

полнить

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

отдѣла

 

по

 

изученію

 

эпохи

 

вселен-

скихъ

 

соборовъ.

Обличительное

 

богословіе,

 

какъ

 

самостоятельный

предметъ,

 

предположено

 

исключить

 

изъ

 

семинарскаго

курса,

 

замѣнивъ

 

его

 

обстоятельнымъ

 

разборомъ

 

вѣроис-

повѣдныхъ

 

разностей,

 

имѣющихъ

 

войти

 

въ

 

программу

догматическаго

 

богословія.

 

Коммиссія,

 

разематривавшая

программу

 

догматическаго

 

богословія,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ
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руководилась

 

двумя

 

соображеніями:

 

съ

 

одной

 

стороны,

при

 

отнесеніи

 

вопроса

 

о

 

вѣроисповѣдныхъ

 

разностяхъ

въ

 

курсъ

 

догматики,

 

православное

 

ученіе

 

можетъ

 

быть

представлено

 

яснѣе

 

и

 

выпуклѣе,

 

а

 

съ

 

другой,

 

отчетливѣе

и

 

виднѣе

 

обрисуются

 

разногласія

 

инославныхъ

 

вѣро-

исповѣданій.

Въ

 

епархіяхъ

 

съ

 

инославнымъ

 

населеніемъ

 

препо-

давателю

 

этого

 

предмета

 

предоставляется

 

право,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

педагогическаго

 

Совѣта

 

и

 

съ

 

утверждѳнія

 

Епар-

хіальнго

 

преосвященнаго,

 

увеличивать

 

число

 

уроковъ

 

по

обличительному

 

богословію

 

(положено

 

только

 

6

 

урок.).
Число

 

уроковъ

 

по

 

нравственному

 

богословію

 

увели-

чивается

 

на

 

два:

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

двухъ,

 

предположено

внести

 

четыре.

 

Это

 

увеличеніе

 

урочныхъ

 

часовъ

 

вызвано,

съ

 

одной

 

стороны,

 

введеніемъ

 

въ

 

программу

 

нравствен-

наго

 

богословія

 

отдѣла

 

по

 

обличенію

 

соціализма,

 

а

 

съ

другой

 

нѣкоторыхъ

 

отдѣловъ

 

изъ

 

курса

 

пастырскаго

 

бо-

гословія,

 

входившихъ

 

въ

 

программу

 

практическая

 

руко-

водства

 

для

 

пастырей.

 

При

 

этомъ

 

предполагается,

 

что

преподаватель

 

нравственнаго

 

богословія

 

будетъ

 

имѣть

въ

 

виду

 

не

 

одно

 

только

 

теоретическое

 

изученіе

 

нравст-

веннаго

 

ученія,

 

не

 

только

 

раскрытіе

 

нравственнаго

 

хри-

стіанскаго

 

идеала

 

въ

 

его

 

положительномъ

 

видѣ,

 

но

 

и

опровержение

 

новѣйшихъ

 

модныхъ

 

воззрѣній

 

на

 

христіан-

скую

 

нравственность,

 

подкрѣпляяемое

 

конкретными

 

при-

мѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ.

Полемическій

 

элементъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

объясня-

ется

 

необходимостью

 

защищать

 

духъ

 

и

 

основы

 

христіан-

ской

 

морали,

 

въ

 

виду

 

существующей

 

отрицательной

 

кри-

тики,

 

направленной

 

противъ

 

правильнаго

 

пониманія

 

хри-

стіанской

 

нравственности.

Преподаваніе

 

Основнаго

 

Богословія

 

предположено

начать

 

съ

 

3

 

класса

 

семинаріи.

 

На

 

этотъ

 

предметъ,

 

имѣ-

ющій

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

курсѣ

 

наукъ

 

богослов-

скихъ,

   

прибавляется

   

одинъ

   

урокъ:

   

вмѣсто

   

прежнихъ
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трехъ—будетъ

 

четыре.

 

Перенесете

 

Основнаго

 

Богословія

въ

 

3-й

 

классъ

 

мотивируется

 

желаніемъ

 

дать

 

воспитан-

никамъ

 

возможность

 

ранѣе

 

изученія

 

различныхъ

 

философ-
скихъ

 

ученій

 

отрицательнаго

 

хара.ктера

 

ознакомиться

 

и

изучить

 

положительныя

 

истины

 

хриотіанства

 

и

 

утвердить

вѣру,

 

что

 

религія

 

есть

 

высшее

 

достояніе

 

человека,

 

„съ

утратой

 

котораго

 

человѣкъ

 

понижается

 

въ

 

своемъ

 

досто-

инстве,

 

или

 

же

 

въ

 

своей

 

жизни

 

чувствуетъ

 

душевную

пустоту,

 

сознаетъ

 

неудовлетворенность

 

духа,

 

которая

 

сама

собою

 

вызываетъ

 

жажду

 

Бога,

 

жажду

 

религіи,

 

что

 

всѣ

естественныя

 

религіи,

 

служащія

 

выраженіемъ

 

этой

 

жаж-

ды,

 

не

 

могли

 

удовлетворить

 

человѣка,

 

и

 

что

 

истинная

религія

 

замѣчается

 

только

 

въ

 

христіанствѣ".

 

Кромѣ

 

сего,

преподаваніе

 

Основнаго

 

Богословія

 

съ

 

3

 

класса

 

дастъ

возможность

 

придти

 

на

 

помощь

 

воспитаннику

 

въ

 

томъ

его

 

возрастѣ,

 

когда

 

онъ

 

испытываетъ

 

переломъ

 

мысли

 

и

когда,

 

следовательно,

 

особенно

 

необходимо

 

придти

 

ему

на

 

помощь

 

для

 

обереженія

 

сокровища

 

вѣры.

Церковная

 

исторія

 

будетъ

 

проходиться

 

въ

 

теченіи

всего

 

семинарскаго

 

курса,

 

начиная

 

съ

 

перваго

 

класса,

при

 

двухъ

 

урокахъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ.

 

При

 

обсужденіи

вопроса

 

о

 

преподаваніи

 

этого

 

предмета,

 

былъ

 

поднятъ

вопросъ

 

о

 

необходимости

 

введенія

 

въ

 

курсъ

 

семинарскихъ

наукъ

 

преподаванія

 

Патристики.

 

Большинствомъ

 

голосовъ

вопросъ

 

этотъ

 

разрѣшепъ

 

въ

 

отрицательномъ

 

смыслѣ

 

и

вотъ

 

почему:

 

патрологическій

 

элементъ,

 

несомнѣнно,

 

бу-

детъ

 

входить

 

во

 

многія

 

науки

 

семинарскаго

 

курса,

 

какъ

то,

 

въ

 

нравственное

 

Богословіе,

 

Церковную

 

исторію,

 

ли-

тургику

 

и

 

церковное

 

проповѣдничество;

 

кромѣ

 

сего,

 

при

преподаваніи

 

церковной

 

исторіи

 

ничто

 

не

 

помѣшаетъ

преподавателю

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

патристическій

 

от-

дѣлъ.

 

Въ

 

виду

 

такихъ

 

соображеній

 

все

 

же

 

рѣшено

 

по-

ставить

 

дѣло

 

такъ:

 

1)

 

ввести

 

патрологическій

 

элементъ

въ

 

курсъ

 

церковной

 

исторіи

 

въ

 

возможно

 

широкомъ

 

раз-

мере;

 

2)

 

для

 

сего

  

число

 

уроковъ

 

по

 

церковной

  

исторіи
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увеличить

 

еще

 

на

 

три,

 

или

 

вместо

 

12 — 15.

 

Перенесете

же

 

начала

 

преподаванія

 

церковной

 

исторіи

 

на

 

первый

классъ

 

семинаріи

 

вызвано

 

следующими

 

соображеніями.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1909

 

г.

 

было

предложено

 

требованіе,

 

чтобы

 

воспитанники

 

семинаріи,

на

 

всемъ

 

протяженіи

 

семинарскаго

 

курса,

 

чувствовали

себя

 

питомцами

 

именно

 

духовной

 

школы,

 

для

 

чего

 

при-

знано

 

необходимымъ,

 

чтобы

 

на

 

ряду

 

съ

 

общеобразова-

тельными

 

предметами

 

проходить

 

и

 

предметы

 

богословскіе,

наиболѣе

 

доступнымъ

 

изъ

 

коихъ,

 

несомнѣнно,

 

является

церковная

 

исторія,

 

если

 

только

 

преподаватель

 

съумеетъ

в

 

оспользоваться

 

своимъ

 

правомъ

 

расположить

 

матеріалъ

этого

 

предмета

 

по

 

степени

 

его

 

удобопріемлемости,

 

сооб-

разно

 

съ

 

развитіемъ

 

учащихся.

Прибавленъ

 

одинъ

 

урокъ

 

и

 

на

 

литургику.

 

Это

 

сдѣлано

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

къ

 

этому

 

предмету

 

присоединяется

 

и

 

цер- '

ковная

 

археологія.

 

Введете

 

археологіи,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

ея

элементахъ,

 

едвали

 

дастъ

 

большое

 

пріобретеніе

 

длясеми-

наристовъ

 

въ

 

виду,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

недостатка

 

времени

для

 

преподаванія

 

этого

 

предмета,

 

а

 

съ

 

другой,

 

его

 

сухости.

Значительно

 

изменяется

 

преподаваніе

 

Гомилетики.

Прежде

 

всего,

 

упраздняется

 

многимъ

 

непонятное

 

самое

названіе

 

„Гомилетика",

 

измѣняется

 

въ

 

смыслѣ

 

замѣны

„церковнымъ

 

проповѣдничествомъ".

 

Измѣняется

 

и

 

харак-

теръ

 

преподаванія

 

этого

 

предмета.

 

Какъ

 

показываеіъ

 

но-

вое

 

наименованіе,

 

преподаваніе

 

будетъ

 

носить

 

характеръ

практически,

 

заключаться

 

въ

 

разборе

 

и

 

изученіи

 

на

 

па-

мять

 

образцовыхъ

 

произведений

 

проповеднической

 

лите-

ратуры,

 

въ

 

составлении

 

и

 

возможно

 

частомъ

 

произноше-

ніи

 

проповѣдей

 

какъ

 

въ

 

семинарской,

 

такъ

 

равно

 

и

 

въ

приходскихъ

 

церквахъ

 

города.

 

Заменено

 

также

 

и

 

назва-

ніе

 

„Практическая

 

Руководства

 

для

 

пастырей"

 

новымъ

наименованіемъ

 

„церковное законовѣдѣніе".Этимъ

 

новымъ

названіемъ

 

предуказывается

 

главная

 

задача

 

предмета.

До

 

спхъ

   

поръ

   

этотъ

  

предметъ

   

совмѣщалъ

   

въ

 

себе

 

и
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нечто

 

изъ

 

литургики

 

и

 

нечто

 

изъ

 

каноники.

 

По

 

новой

программе

 

въ

 

курсъ

 

„Церковнаго

 

законоведенія"

 

будетъ

входить

 

только

 

элементъ

 

каноническій;

 

литургическій

же

 

матеріалъ

 

будетъ

 

отнесенъ

 

къ

 

литургике,

 

а

 

отделъ

 

па-

стырскій

 

къ

 

пастырскому

 

богословію.

Число

 

уроковъ

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

сектантства

оставлено

 

прежнее — 7,

 

хотя

 

обличительное

 

богословіе

 

отъ

этого

 

предмета

 

выделено

 

и

 

отнесено

 

къ

 

богословію

 

Дог-
матическому.

На

 

заседаніяхъ

 

Комитета

 

весьма

 

серьезное

 

вниманіе

было

 

обращено

 

на

 

правильную

 

и

 

целесообразную

 

поста-

новку

 

церковнаго

 

пенія

 

въ

 

духовныхъ

 

семираріяхъ.

 

На
этотъ

 

предметъ

 

прибавленъ

 

одинъ

 

урокъ

 

(вместо

 

7 — 8)

и

 

предъявлено

 

безповоротное

 

требованіе,

 

чтобы

 

препода-

ваніе

 

церковнаго

 

пенія

 

имело

 

практический

 

характеръ

 

и

направлялось

 

не

 

столько

 

къ

 

усвоенію

 

теоретическихъ

сведвній,

 

сколько

 

къ

 

ознакомленію

 

учащихся

 

съ

 

простыми

церковными

 

напевами

 

и

 

къ

 

уменью

 

организовать

 

цер-

ковные

 

хоры

 

и

 

устраивать

 

общенародное

 

церковное

 

пеніе
въ

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

молитвенныхъ

 

собраніяхъ.

Постановлена

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

духовенства

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ.

Епархіальный

 

Съвздъ

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи
выработалъ

 

следующія

 

меры

 

и

 

пожеланія

 

для

 

борьбы

 

съ

пьянствомъ.

1)

 

Духовенство

 

считаетъ

 

пьянство

 

позорнымъ

 

для

христіанина,

 

источникомъ

 

безчисленныхъ

 

бедстій

 

и

 

при-

знаетъ,

 

что

 

преступно

 

игривое

 

вышучиваніе

 

великаго

 

и

крайне

 

труднаго

 

дѣла

 

борьбы

 

съ

 

пропойствомъ.

 

О

 

семъ

должна

 

быть

 

обязательная

 

для

 

всехъ

 

священниковъ

епархіи

 

неустанная,

 

живая

 

проповедь

 

какъ

 

съ

 

церковнаго

амвона,

 

такъ

 

и

 

вне

 

храма,

 

при

 

всехъ

 

случаяхъ

 

пастыр-

ской

 

практики.
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2)

  

Личный

 

примѣръ

 

трезвой

 

жизни

 

священно— слу-

жителей,

 

исправныхъ,

 

не

 

пьющихъ,

 

свидѣтельствующихъ

всѣмъ

 

своимъ

 

поведеніемъ

 

о

 

согласіи

 

ихъ

 

жизни

 

съ

 

тѣмъ

словомъ

 

о

 

вредѣ

 

пьянства,

 

которое

 

они

 

должны

 

неустанно

проповѣдывать,

 

будетъ

 

всегда

 

лучшимъ

 

образцомъ

 

для

прихожанъ;

 

поэтому

 

духовенство

 

ни

 

само

 

не

 

можетъ

угощать

 

прихожанъ

 

водкой,

 

особенно

 

же

 

на

 

помочахъ,

ни

 

у

 

прихожанъ

 

принимать

 

угощеніе

 

ею

 

и

 

пивомъ

 

не-

домашняго

 

приготовленія,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

строгаго

 

вы-

говора

 

и

 

отвѣтственности;

 

виновные

 

въ

 

проступкахъ,

 

со-

дѣянныхъ

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ,

 

подлежатъ

 

двойному

 

нака-

заний,

 

какъ

 

за

 

самый

 

проступокъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

предраспо-

ложившее

 

къ

 

нему

 

пьянство.

3)

  

Духовенство

 

обязано

 

до

 

самоотверженности

 

энер-

гично

 

и

 

непреклонно

 

опротестовывать

 

всѣ

 

мірскія

 

выпивки,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

во

 

время

 

пріемовъ

 

со

 

св.

 

чудотворными

иконами,

 

когда,

 

подъ

 

предлогомъ

 

угощенія

 

ходовыхъ

 

мо-

наховъ,

 

пьянствуютъ

 

всѣ

 

любители

 

даровой

 

выпивки.

Напротивъ,

 

св.

 

чудотворныя

 

иконы

 

и

 

ходы

 

съ

 

ними

 

со

всенароднымъ

 

пѣніемъ

 

нужно

 

поставить

 

на

 

такую

 

высоту,

чтобы

 

они

 

были

 

могучими

 

орудіями

 

отрезвленія

 

народа

и

 

торжества

 

православія.

4)

  

Долгъ

 

пастырства

 

побуждаешь

 

безбоязненно

 

обли-

чать

 

шинкарей

 

и

 

буйную

 

молодежь.

5)

   

Передъ

 

престольныии

 

праздниками,

 

свадьбами

 

и

гуляньями

 

рекрутовъ

 

непремѣнно

 

слѣдуетъ

 

самымъ

 

на-

стойчивымъ

 

образомъ

 

выяснить

 

всю

 

неблаговидность

 

ос-

корбленія

 

пьянствомъ

 

и

 

всѣми

 

его

 

безобразными

 

послѣдст-

віями

 

святости

 

праздниковъ,

 

таинства

 

брака

 

и

 

важности

подготовки

 

къ

 

служенію

 

въ

 

христолюбивомъ

 

воинстве.

При

 

этомъ

 

выясненіи

 

объявить

 

прихожанамъ,

 

что

 

при-

сутствіе

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

бракосочетаніяхъ

 

пьяныхъ

 

и

 

бе-

зобразно

 

себя

 

ведущихъ

 

лицъ

 

будетъ

 

служить

 

для

 

свя-

щенника

 

достаточной

 

причиной

 

къ

 

отзыву

 

отъ

 

совершенія

таинства.
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6)

  

Должно

 

широко

 

развить

 

чтенія

 

о

 

громадномъ

вреде

 

пьянства

 

въ

 

религіозно-нравственномъ.

 

гигіени-
ческомъ,

 

общественномъ

 

и

 

экономическомъ

 

отношеніяхъ,
чтенія

 

сопровождать

 

общимъ

 

пеніемъ

 

и

 

теневыми

 

кар-

тинами,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

можно

 

наглядно

 

показать

и

 

объяснить,

 

какой

 

вредъ

 

организму

 

человѣка

 

приноситъ

неумѣренное

 

употребленіе

 

вина;

 

вывѣсить

 

понятныя

 

и

убѣдительныя

 

для

 

всехъ,

 

художественно

 

исполненныя

въ

 

нѣсколько

 

красокъ,

 

наглядныя

 

картины:

 

1)

 

„Въ

 

ми-

нуту

 

трезвости"

 

(ц.

 

20

 

к.)

 

2)

 

„Жизнь

 

трудолюбиваго

 

и

честнаго

 

человека"

 

(ц.

 

15

 

к.),

 

3)

 

„Жизнь

 

лениваго

 

и

 

по-

рочнаго

 

человека"

 

(ц.

 

15

 

к.),

 

4)

 

„Внѣшній

 

видъ

 

и

 

здо-

ровыя

 

внутренности

 

трезвенника"

 

(п.

 

30

 

к.),

 

5)

 

„Внѣш-

ній

 

видъ

 

и

 

пораженныя

 

внутренности

 

алкоголика

 

или

пьяницы"

 

(ц.

 

30

 

к.)-

 

на

 

паперти

 

храмовъ,

 

въ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

около

 

мірскихъ

 

караулокъ.

 

где
собираются

 

сельскіе

 

сходы;

 

кромѣ

 

того,

 

около

 

караулокъ

и

 

въ

 

школахъ

 

вывесить

 

еще

 

рисунки,

 

изображающее

 

влія-
ніе

 

алкоголя

 

на

 

печень

 

и

 

желудокъ

 

человека.

 

Для

 

руко-

водителей

 

тоже— на

 

церковныя

 

средства

 

следу етъ

 

выпи-

сать

 

въ

 

каждый

 

приходъ

 

издаваемый

 

Александро-Нев-
скимъ

 

Обществомъ

 

Трезвости

 

въ

 

С.-Петербурге

 

журналъ

„Трезвая

 

Жизнь"

 

ц.

 

1

 

р.

 

или

 

также

 

недорогой

 

журналъ

„Трезвые

 

всходы".

 

Кроме

 

того,

 

для

 

отвлеченія

 

населенія
отъ

 

нехристіанскаго

 

провожденія

 

праздничныхъ

 

вечеровъ

зимой

 

полезно

 

вести

 

беседы

 

по

 

улучшенію

 

сельскаго

 

хо-

зяйства,

 

о

 

самомъ

 

благородномъ

 

развлеченіи

 

— пониманіи
премудрости

 

Божьяго

 

міра

 

и

 

о

 

грамадномъ

 

значеніи

 

с.-х.

труда,

 

а

 

по

 

летамъ — производить

 

опыты,

 

наблюденія

 

и

обменъ

 

мненій

 

на

 

пчельникахъ,

 

въ

 

садахъ.

 

питомникахъ

и

 

т.

 

п.

 

небольшихъ

 

приходскихъ

 

показательныхъ

 

с.-х.

станціяхъ.
7)

  

Для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

священниковъ

 

не

 

навлечь

гневъ

 

прихожанъ

 

въ

 

сильно

 

пьянствующихъ

 

селахъ,

 

и

чтобы

 

пастырей

 

не

 

винили

 

за

 

начало

 

борьбы

 

съ

 

пьян-

ствомъ,

 

распоряженія

 

Св.

 

Синод,

 

почившаго

 

Владыки

 

и

утвержденныя

 

здравствующимъ

 

Архипастыремъ

 

поста-

новленія

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

духовенства

 

напечатать

100

 

—

 

500

 

экз.

 

на

 

каждый

 

приходъ

 

для

 

раздачи

 

народу

въ

 

храме

 

съ

 

некоторыми

 

изданіями

 

Казанскаго

 

и

 

Але-
ксандро-Невскаго

 

Обществъ

 

трезвости,

 

и

 

вообще

 

книгами,
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брошюрами

 

и

 

листками,

 

ясно

 

изображающими

 

и

 

описы-

вающими

 

весь

 

вредъ,

 

всю

 

пагубу

 

отравленія

 

алкоголемъ,

на

 

что

 

необходимо

 

изыскать

 

неболыпія

 

особыя

 

средства;

выписку

 

картинъ,

 

иллюстрированныхъ

 

книжекъ

 

для

 

чте-

нія

 

и

 

листковъ

 

производить

 

черезъ

 

Братство

 

Св.

 

Гурія,
Консисторію,

 

Предсъѣздную

 

Комиссію

 

или

 

другое

 

учреж-

деніе,

 

для

 

котораго,

 

по

 

предложенію

 

Съѣзда,

 

окажется

удобнѣе

 

ве.шолнить

 

это

 

порученіе.

 

Этотъ

 

расходъ

 

на

 

нужды

прихода

 

сторицею

 

возвратится.

8)

  

Рекомендовать

 

открытіе

 

отдѣловъ

 

Общества

 

трез-

вости

 

съ

 

широкимъ

 

привлеченіемъ

 

въ

 

нихъ

 

всѣхъ

 

клас-

совъ

 

общества

 

для

 

большей

 

успѣшности

 

дѣла.

9)

  

Вездѣ

 

и

 

всегда,

 

а

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

по

 

какимъ

нибудь

 

причинамъ

 

нѣтъ

 

возможности

 

открыть

 

самостоя-

тельныхъ

 

отдѣловъ

 

Общества

 

трезвости,

 

обязательно

 

вклю-

чить

 

въ

 

число

 

цѣлей

 

церковно-приходскихъ

 

Попечитель-
ствъ

 

и

 

Совѣтовъ —преслѣдованіе

 

въ

 

народе

 

пьянства

 

и

борьбу

 

съ

 

нимъ

 

при

 

помощи

 

тѣхъ

 

мѣръ,

 

какія,

 

сообразно
съ

 

мѣстными

 

условіями,

 

могутъ

 

выработать

 

сами

 

члены

этихъ

 

Попечительствъ

 

и

 

Совѣтовъ,

 

подъ

 

руководствомъ

священника.

10)

  

Тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

пришлое

 

населеніе

 

и

 

гдѣ

 

бываютъ
базары,

 

на

 

которые

 

также

 

являются

 

татары,

 

не

 

признающіе
авторитета

 

духовенства,

 

но

 

своими

 

безобразіями

 

демора-

лизующіе

 

мѣстное

 

населеніе,

 

полиція

 

должна

 

энергично

преслѣдовать

 

всѣ

 

обнаруженія

 

пьянства,

 

о

 

чемъ

 

возбу-
дить

 

ходатайство

 

предъ

 

гражданскимъ

 

начальствомъ.

1 1)

  

Во

 

главу

 

же

 

всего

 

этого

 

дѣла

 

борьбы

 

съ

 

тяж-

кимъ

 

недугомъ

 

народнымъ

 

--непремѣнно

 

слѣдуетъ,

 

по

неложному

 

слову

 

Христову:

 

„безъ

 

Меня

 

не

 

можете

 

тво-

рить

 

ничего",

 

поставить

 

частую

 

и

 

неустанную

 

церковную

молитву

 

пастыря

 

съ

 

народомъ,

 

который

 

въ

 

часы

 

досуга

праздничнаго

 

долженъ

 

всегда

 

находить

 

для

 

себя

 

духов-

ное

 

брашно

 

и

 

питіе,

 

спасающія

 

его

 

отъ

 

нетрезваго

 

про-

вожденія

 

времени.

 

Для

 

этого

 

усиленно

 

рекомендовать

заведеніе

 

повсюду

 

въ

 

приходахъ

 

воскресныхъ

 

и

 

празд-

ничныхъ

 

богослуженій

 

съ

 

акаѳистами

 

Спасителю,

 

Бого-
матери

 

или

 

Святому,

 

память

 

котораго

 

празднуется

 

въ

одинъ

 

изъ

 

дней

 

предстоящей

 

седмицы,

 

съ

 

общимъ

 

пе-
ніемъ

 

и

 

пастырскимъ

 

словомъ

 

назиданія.

 

Слѣдуетъ

 

чаще

устраивать

   

съ

 

народомъ

 

богомольческія

 

путешествія

 

къ
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тѣмъ

 

или

 

инымъ

 

святынямъ

 

епархіи,

 

съ

 

совершеніемъ
въ

 

пути

 

всенощныхъ

 

бдѣній

 

и

 

молебныхъ

 

пеній

 

съака-

ѳистами,

 

а

 

во

 

время

 

дорожныхъ

 

остановокъ

 

вести

 

съ

путниками

 

пастырскія

 

беседы.

12)

 

Наконецъ,

 

просить

 

Высшую

 

Церковную

 

Власть

благословить

 

начинаемое

 

пастырями

 

дело

 

отрезвленія

народа

 

введеніемъ

 

въ

 

богослуженіе

 

краткой,

 

но

 

вырази-

тельной

 

церковной

 

молитвы,

 

испрашивающей

 

помощь

 

Бо-

жію

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

делѣ.

Духовный

 

концерть

 

въ

 

селѣ

   

Тургшювѣ,

 

Тверского
уѣзда.

13-го

 

марта

 

въ

 

селе

 

Тургинове

 

состоялся

 

духовный

концерть.

 

Пелъ

 

хоръ

 

въ

 

60

 

человѣкъ.

 

Въ

 

составъ

 

его

вошли

 

церковные

 

хоры

 

селъ:

 

Астраганца,

 

Никольскаго

Городища

 

и

 

Тургинова.

 

Подготовилъ

 

къ

 

концерту

 

и

управлялъ

 

хоромъ

 

на

 

концертѣ

 

извѣстный

 

въ

 

округѣ

 

ре-

гентъ

 

Астраганцевскаго

 

хора

 

Н.

 

П.

 

Бушминскій.

Концертъ

 

начался

 

въ

 

8

 

час.

 

веч.

 

и

 

окончился

 

въ

11-мъ

 

часу.

 

Слушателей

 

собралось

 

довольно

 

много,

 

какъ

изъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

местной

 

администрации,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

крестьянъ.

 

Лгобители

духовнаго

 

пенія

 

прибыли

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

селъ

 

и

 

даже

изъ

 

г.

 

Твери,

 

и

 

не

 

напрасно

 

потратили

 

время.

 

Концертъ

прогпелъ

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ.

 

Все

 

пьесы

 

были

 

ис-

полнены

 

стройно,

 

гармонично,

 

выдержанно

 

и

 

задушевно.

Честь

 

и

 

слава

 

Н.

 

П.

 

Бушминскому,

 

такъ

 

умело

 

органи-

зовавшему

 

разнородные

 

хоры

 

въ

 

одну

 

блестящую

 

капеллу.

Сь

 

такой

 

деревенской

 

капеллой

 

не

 

стыдно

 

было-бы

 

вы-

ступить

 

и

 

въ

 

г.

 

Твери,

 

какъ

 

это

 

хотелось

 

сделать

 

орга-

низаторамъ

 

концерта.

 

Піесы

 

„Ныне

 

отпущаеши"

 

Соколова
и

 

концертъ

 

Дегтярева

 

„Помилуй

 

мя,

 

Боже",

 

по

 

желанію

публики,

 

были

 

пропѣты

 

по

 

два

 

раза.

 

Въ

 

первой

 

пьесе

solo

 

пелъ

 

теноръ

 

Астраганцевскаго

 

хора

 

Т.

 

П.

 

Ѳивейскій,

обладающей

 

не

 

сильнымъ,

 

но

 

мягкимъ,

 

пріятнымъ

 

голо-
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сомъ.

 

Въ

 

концертѣ

 

„Помилуй

 

мя,

 

Боже"

 

выступили

 

со-

листами:

 

св.

 

с.

 

Логинова,

 

о.

 

А.

 

Воскресенскій

 

(баритонъ),
Ѳивейскій

 

(теноръ)

 

и

 

две

 

крестьянскія

 

дѣвицы— изъ

Астраганцевскаго

 

хора — дискэнтъ

 

и

 

изъ

 

Никольско-Го-
родищенскаго

 

—

 

альтъ.

 

пеніе

 

этихъ

 

последнихъ

 

приводило

въ

 

восторгъ

 

слушателей:

 

такъ

 

онѣ

 

свободно

 

и

 

искусно

исполнили

 

свое

 

solo.
Спасибо

 

организатору

 

этого

 

концерта — настоятелю

церкви

 

с.

 

Астраганца

 

о.

 

В.

 

Бажакову,

 

на

 

долю

 

котораго

выпало

 

много

 

трудовъ

 

и

 

хлопотъ

 

по

 

этому

 

дѣлу.

 

Нельзя
не

 

поблагодарить

 

и

 

распорядителя

 

на

 

концерте-учителя
Тургиновской

 

земской

 

школы

 

П.

 

М.

 

Преображенскаго.
20

 

марта

 

этотъ-же

 

хоръ

 

пѣлъ

 

концертъ

 

на

 

ковровой
фабрикѣ

 

близъ

 

станціи

 

Завидово

 

Ник.

 

ж.

 

д.

ВОДОЛѢЧЕБНИЦА

Д-ра

   

ОРФАНОВА.
Тверь,

 

Козыюдеиьяновская

 

ул.,

 

соб.

 

домъ.

=—

 

ІІчдае

 

(іидішЁ

 

щтыіъ,

 

ввррнвнъ

 

и

 

ксвеквп

 

=

водой,

 

электричеетвомъ,

 

маееажемъ

 

и

 

евѣтомъ.

Вспрыскиванія

 

„606"

 

по

 

способу

 

профессора

 

Эрлиха,
леченіе

 

ЧАХОТКИ

 

вспрыскиваніями

 

туберкулиновъ,
алкоголиковъ

 

внушеніемъ

 

и

 

—

 

PAftA

 

впрыскиваніями
антимеристема

 

по

 

Способу

 

проф.

  

Шмидта.
Для

 

лицъ

 

малопмущнхъ

 

дѣлается

 

значительная

 

уступка.

Пріемъ

 

отъ

  

10

 

до

 

2гхъ

  

часовъ

 

дня.

Содѳршаніе

 

части

 

нѳоффиціальной:

 

Святитель

 

Іоасафъ

 

Бѣлгород-

скш. —Къ

 

вопросу

 

о

 

предстоящей

 

реформѣ

 

духовныхъ

 

семинарій
и

 

училищъ

 

(продолженіе).— Постановление

 

Казанскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Съѣзда.

 

-

 

Объявленія.

Редакторъ

 

священникъ

 

Ж.

 

Любскій.

Печатать

   

дозволяется.

 

28

 

марта

 

1911

   

года.

    

Цензоръ

  

ректоръ

семинаріи

 

протоіерей

  

А.

 

Надежгшъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

  

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.
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