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II

ЕПАРХІАЛЫІЫЯ

 

ВЗД010СТИ.

15

 

Івэня

                              

№

 

6.

                             

1870

 

года.

I.

Ряспоряжснія

 

Правительственный.
УКАЗЫ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

ПГАВИТЕЛБСТВУЮЩАГО

СУНОДА:

а)

 

от*

 

15

 

января

 

1870

 

года

 

за

 

№

   

7.

    

О

 

кпигѣ

 

Протоіерея

Соколова

   

«Начальное

 

наставленіе

   

въ

  

Православной

   

Христіап-

ской

 

вѣрѣл.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствущій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Сѵнодальиымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

6-го

 

Ноября

 

1869

 

года

 

за

 

JG

 

304,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета

 

о

 

сочиненіи

 

Протоіерея

 

церкви

 

Маріпнскаго

 

Дворца

Соколова,

 

подъ

 

заглавісмъ:

 

„Начальное

 

наставлсніе

 

въ

Православной

 

Христіанской

 

вѣрѣ".

 

Приказали:

 

По

 

от-

зыву

 

Учебнаго

 

Комитета

 

составленная

 

Протоіереемъ

 

кни-

га

 

подъ

 

заглавіемъ:,,

 

Начальное

 

наставленіе

 

въ

 

Православ-

ной

 

Христіанской

 

вѣрѣ",

 

при

 

всѣхъ

 

ея

 

достоинствахъ,

 

за-

ключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

немаловаяшые

 

недостатки.

 

Посему

 

она

въ

 

пастоящемъ

 

ея

 

видѣ,

 

безъ

 

исправлепія,

 

указываемыхъ

Комптетомь,

 

недостатковъ.,

 

не

 

можстъ

 

быть

 

введена

 

въ

 

чи-

сло

 

учебпиковъ

 

для

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

прпготовптелыіыхъ

классовъ

 

духовныхъ

 

училшцъ,

 

но

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

посо-

33
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бія

 

мояштъ

 

быть

 

полезною

 

для

 

этихъ

 

школъ

 

и

 

классовъ;

 

о

чемъ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

дать

 

знать

 

указами

съ

 

приложеніемъ,

 

въ

 

извлеченіи,

 

отзыва

 

Комитета

 

о

 

сей

книгѣ.

Извлечете

  

изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Козштега

 

при

 

Святѣй-

ш е и

 

ь

 

Синодѣ

 

отъ

 

5

 

Ноября

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

175.

„Начальное

 

наставленіе

 

въ

 

Православной

 

Христіанской

вѣрѣ 1',

 

составленное

 

Протоіереемъ

 

Соколовымъ,

 

въ

 

сущно-

сти

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

элементарный

 

курсъ

 

Закона

 

Бо-

жія,

   

предназначаемый

   

для

    

первоначальныхъ

   

народныхъ

школъ

 

и

 

приготовйтельныхъ

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Основа

 

у

автора

 

историческая,

 

т.

  

е.

   

онъ

 

разсказываетъ

 

дѣтямъ

 

со-

бытія

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

но

эти

 

событія

 

излагаются

 

у

 

него

 

въ

 

связи'съ

 

догматами

 

вѣры,

правилами

 

нравственности

 

и

 

ваншѣйшими

 

воспоминаніями

церковнаго

 

Богослуягенія.

 

По

 

этому

 

вь

 

книгѣ

 

Прот.

 

Соко-

лова

 

нредлагается

 

не

 

только

 

священно-историческій

 

разсказъ,

но

 

и

 

объясненіе

 

символа

 

вѣры,

 

заповѣдей

   

и

 

молитвы

 

Го-

сподней,

 

указаніе

 

установленія

 

главнѣйшихъ

 

праздниковъ

и

 

молитвъ,

 

первоначальный

 

свѣдѣнія

 

объ

 

устройствѣ

 

хра-

мовъ,

 

изъясненіе

 

литургіи

 

и

 

т.

 

д.

 

Такая

 

постановка

   

эле-

ментарнаго

 

курса

 

Закона

 

Боягія

 

вполнѣ

 

согласна

 

съ

 

требо-

ваніями

 

педагогики:

 

дѣти

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

уроковъ

 

Закона

Божія

 

научаются

 

понимать

 

живую

 

связь

 

между

 

догматомъ,

молитвою,

   

обрядомъ

   

и

   

священно-историческимъ

 

Фактомъ;

не

 

зная

 

еще

 

ни

 

катихихиза,

 

ни

   

объясненія

 

Богослуженія,

они

 

уже

 

достаточно

 

приготовлены

 

къ

 

слушанію

 

этихъ

 

пред-

ыетовъ,

 

знакомы

   

уже

 

съ

 

символомъ

 

вѣры,

 

и

   

съ

   

заповѣ-

дями,

 

и

 

съ

 

общеупотребительными

   

молитвами,

 

и

   

знаютъ

даже

 

то,

 

по

 

какому

 

случаю

 

установленъ

 

тотъ

 

или

 

другой

праздникъ

 

Господскій

 

и

 

Богородичный,

    

такъ

 

что

 

законо-

учитель,

 

преподающій

 

катихизисъ

 

и

 

ученіе

 

о

 

богослуженіи,

не

 

будетъ

 

имѣть

 

нужды

 

повторять

 

зады

 

съ

 

своими

 

учени-
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ками

 

и

 

тратить

 

время

 

на

 

объясненіе

 

самыхъ

 

элементарныхъ

понятій

 

изъ

 

Закона

 

Вожія.

 

Согласно

 

съ

 

такою

 

задачею

 

кни-

га

 

Прот.

 

Соколова

 

справедливо

 

носитъ

 

названіе

 

„Начальное

наставленіе

 

въ

 

Православной

 

Христіанскойвѣрѣ";

 

она

 

пред-

ставляетъ

 

собою

 

то

 

зерно,

 

изъ

 

котораго

 

при

 

послѣдующемъ

преподаваніи

 

долженъ

 

развиться

 

плодъ

 

религіознаго

 

зна-

нія.

По

 

своимъ

 

внутреннимъ

 

качествамъ

 

книга

 

Прот.

 

Со-

колова

 

достаточно

 

соотвѣтствуетъ.

 

той

 

цѣли

 

и

 

степени

 

ре-

лигіознаго

 

образованія,

 

какая

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

преподава-

нія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

первоначальныхъ

 

школахъ.

 

Авторъ

не

 

обременяетъ

 

памяти

 

дѣтей

 

мноягествэмъ

 

ветхозавѣтныхъ

и

 

новозавѣтныхъ

 

событій,

 

не

 

утомляетъ

 

ихъ

 

подробностію

историческаго

 

разсказа,

 

онъ

 

останавіиваетъихъ

 

внимапіе,

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

такихъ

 

событіяхъ,

 

которыя

 

наибо-

лѣе

 

нужно

 

знать

 

дѣтямъ

 

и

 

которыя,

 

нромѣ

 

того,

 

имѣютъ

отношеніе

 

къ

 

христіанскимъ

 

догматамъ

 

и

 

Вогослуженію.

Догмчтъ

 

въ

 

книгв

 

Протоіерея

 

Соколова

 

вездѣ

 

является

 

въ

живой

 

связи

 

съ

 

историческимъ

 

Фактомъ,

 

и

 

историческій

Фактъ,

 

освященный

 

догматическою

 

мыслію,

 

получаетъ

 

выс-

шее

 

значеніе.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

эта

 

связь

 

проводится

 

искусствен-

но,

 

гдѣ

 

догматическія,

 

нравственныя

 

и

 

литургическія

 

объ-

ясненія

 

внѣшнимъ

 

образомъ

 

привязываются:

 

къ

 

разсказу,

тамъ

 

самый

 

разсказъ

 

теряетъ

 

свою

 

стройность

 

и

 

живость;

но

 

у

 

Прот.

 

Соколова

 

переходъ-

 

отъ

 

историческаго

 

разска-

ва

 

къ

 

объяішенію

 

какой

 

либо

 

догматической

 

мысли

 

или

какого

 

либо

 

установленія

 

въ

 

церковномъ

 

Вогослуженіи

 

не

нарушаетъ

 

стройности

 

излоясенія

 

и

 

является

 

не

 

какъ

 

что

либо

 

лишнее

 

и

 

прибавочное

 

къ

 

разсказу,

 

а

 

какъ

 

прямое

и

 

естественное

 

дополненіе

 

п

 

объясненіе

 

разсказа.

 

Присту-

пая

 

напр.

 

къ

 

излоагенію

 

псторіи

 

творенія

 

міра,

 

авторъ

 

со-

общаетъ

 

дѣтямъ

 

предварительныя

 

догматическія

 

понятія

 

о

Тріединомъ

 

Богѣ —Творцѣ

 

міра

 

и

 

показываетъ,

 

въ

 

какихь

молитвахъ

 

мы

 

прос.іавляемъ

 

Св.

 

Троицу.

 

Говоря

  

о

 

сотво.»
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реніи

 

ангеловъ,

 

онъ

 

объясняетъ

 

дѣтямъ

 

катихизическія

 

по-

нятая

 

объ

 

ангелахъ,

 

ихъ

 

наимекованіи,

 

свойствахъ

 

и

 

доб-

рыхъ

 

и

 

злыхъ

 

ангеловъ,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

приводитъ

 

съ

 

изъяене-

ніемъ

 

молитву

 

къ

 

ангелу

 

Хранителю.

 

При

 

историческомъ

разсказѣ

 

о

 

Сииайскомъ

 

законодательствѣ

 

онъ

 

перечисляетъ

десять

 

заповѣдей

 

и

 

кратко

 

объясияетъ

 

смыслъ

 

каждой

 

изъ

инхъ.

 

Разсказъ

 

о

 

роягдествѣ

 

Чресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

ея

введепіи

 

вь

 

храмъ

 

и

 

Благовѣщеніи,

 

оиъ

 

естественно

 

до-

подняетх

 

указаніемъ

 

празднпковъ

 

и

 

молитвъ,

 

установлен-

ныхъ

 

въ

 

честь

 

Волгіей

 

Матери.

 

Излагая

 

исторію

 

роясдества

Іисуса

 

Христа,

 

Его

 

страдапій,

 

смерти,

 

воскресенія

 

и

 

воз-

несенья

 

на

 

небо,

 

онъ

 

весьма

 

кстати

 

сближаетъ

 

эти

 

собы-

тія

 

съ

 

догматическими

 

вѣрованіями

 

и

 

объясняетъ

 

при

 

этомъ

случаѣ

 

2,

 

3,

 

4,

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

члены

 

символа

 

вѣры,

 

(въ

 

кото-

рыхъ

 

говорится

 

о

 

Лпцѣ

 

Інсуса

 

Христа,

 

Его

 

воплощеніи

 

и

ііочеловѣчеиіи,

 

распятін,

 

страданіяхъ,

 

смерти,

 

воскресеніи,

вознесепііі

 

на

 

небо

 

и

 

второмъ

 

пришествіи).

 

Пользуясь

 

ис-

торнческимъ

 

фнктомъ,

 

какъ

 

Спаситель

 

утѣіііаетъ

 

учениковъ

обѣтованіемъ

 

Св.

 

Духа,

 

авторъ

 

ириводитъ

 

8-й

 

членъ

 

сим-

вола

 

вѣры

 

и

 

объясняетъ

 

дѣтямъ,

 

какъ

 

мы

 

доляшы

 

вѣровать

въ

 

Св.

 

Духа

 

н

 

съ

 

какими

 

молитвами

 

обращаться

 

къ

 

Нему.

При

 

историческомъ

 

разсказѣ

 

обь

 

основанііі

 

Церкви,

 

оиъ

указываетъ

 

свойства

 

Церкви

 

по

 

9

 

му

 

члену

 

символа

 

вѣры,

товорнтъ

 

далѣе

 

объ

 

устропствв

 

храмовь,

 

о

 

совершеніи

гаипствъ,

 

о

 

воскресеніи

 

мертвыхъ

 

и

 

жизни

 

будущаго

 

вѣ"

ка.

 

Съ

 

разсказомъ

 

о

 

нагорной

 

проповѣди

 

Іисуса

 

Христа

авторъ

 

соединяет ь

 

объяснен :е

 

девяти

 

заиовѣдей

 

Блажен -

ства,

 

а

 

съ

 

разсказомъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

ученики

 

просили

 

Іи-

суса

 

Христа

 

научить

 

пхъ

 

молиться,

 

онъ

 

раскрываетъ

с мыслъ

 

молитвы

 

Господней,

 

а

 

также

 

п

 

другихъ

 

необхо-

дішѣйшпхъ

 

для

 

дѣтей

 

молитвъ

 

утреішихъ,

 

вечернихъ,

 

предъ

пачаломъ

 

и

 

ішслѣ

 

ученія,

 

предъ

 

принятіемъ

 

и

 

по

 

принятіи

шіщп.

 

Словомъ

 

въ

 

„Началыюмъ

 

наставденіи"

 

Прот.

 

Соко-

лова

 

заключается

 

элементарное

 

нзложеніс

 

всего

   

христіан"
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скаго

 

ученія;

 

здѣсь

 

соединено

 

все,

 

что

 

необходимо

 

знать

дѣтямъ,

 

первоначально

 

изучагощимъ

 

Законъ

 

Божій;

 

здѣсь

и

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

и

 

катихизисъ,

 

и

 

уче-

ніе

 

о

 

Вогослуженіи,

 

но

 

все

 

это

 

не

 

составляетъ

 

у

 

автора

трехъ

 

различныхъ,

 

рѣзко

 

отдѣленныхъ

 

одинъ

 

отъ

 

другаго

предметовъ,

 

потому

 

что

 

основааіе

 

у

 

него

 

одно — историческій

Фактъ,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

и

 

соединяетъ

 

тотъ

 

или

 

другой

догматъ,

 

то

 

или

 

другое

 

нравоученіе

 

и

 

церковное

 

установ-

леніе.

 

Такое

 

естественное

 

органическое

 

соединеніе

 

трехъ

ръзъедпненныхъ

 

между

 

собою

 

предметовъ

 

въ

 

одно

 

стройное

цѣлое

 

заслуживаетъ

 

не

 

только

 

одобрения, 'но

 

и

 

подражапіяг

при

 

первоначалъномъ

 

обученіи

 

дѣтей

 

Закону

 

Божію.

 

Вну-

треннимъ

 

достоинствамъ

 

книги

 

соотвѣтствуетъ

 

н

 

внѣніпее

изложеніе

 

иди

 

литературная

 

Форма.

 

Языкъ

 

автора

 

отличается

вообще

 

чистотою,

 

живостію,

 

легкостію

 

и

 

безъискуствен-

ною

 

простотою.

 

Нѣтъ

 

у

 

него

 

ни

 

длинныхъ

 

періодовъ,

 

уто-

ыительныхъ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія,

 

пи

 

Фразъ

 

и

 

выраженій,

непонятныхъ

 

для

 

дѣтей.

 

Авторъ

 

видимо

 

старался

 

и

 

въ

 

э-

томъ

 

отиошеніи

 

упростить

 

свою

 

книгу

 

и

 

сдѣлать

 

ее

 

об-

щедоступною

 

и

 

общепонятною

 

дня

 

дѣтскаго

 

возраста.

 

Въ

доказательство

 

этого

 

можно

 

указать

 

на

 

какую

 

угодно

страницу.

Къ

 

тексту

 

„Ыачальнаго

 

иаставленія"

 

Протоіерея

 

Со-

колова,

 

при

 

описанін

 

важнѣйшпхъ

 

псторическпхъ

 

событій

ветхозавѣтныхъ

 

и

 

новозавѣтныхъ,

 

приложено

 

25рисунковъ.

Мысль,

 

руководившая

 

авторомъ

 

въ

 

начертаніи

 

именно

 

та-

кихъ,

 

а

 

не

 

другихъ

 

рисунковъ,

 

была

 

повидимому

 

таже

 

са-

мая,

 

какая

 

руководила

 

имъ

 

и

 

при

 

составленіп

 

всей

 

книги

т.

 

е.

 

онъ

 

хотѣлъ,

 

какъ

 

видно,

 

чтобы

 

дѣти,

 

обучающіеся

Закону

 

Божію,

 

знакомились

 

не

 

только

 

съ

 

первоначальны-

ми

 

истинами

 

вѣры

 

и

 

церковнымъ

 

Вогослуженіемъ,

 

но

 

и

 

съ

священными

 

иконами,

 

употребляющимися

 

въ

 

православныхъ

храмахъ.

 

Сообразно

 

съ

 

такою

 

мыслію

 

онъ

 

предлагаетъ

 

дѣ-

тямъ

 

по

 

преимуществу

 

нзобрнжешя

 

праздшшовъ

 

Господнихъ
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и

 

Вогородичныхъ.

 

Рисунки

 

его

 

вообще

 

очень

 

удовлетвори-

тельны

 

и

 

согласны

 

съ

 

церковнымъ

 

типомъ;

 

только

 

въ

 

не-

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

желательно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

болѣе

 

отчет-

ливости,

 

изящества

 

и

 

согдасія

 

съ

 

историческимъ

 

смыс-

ломъ.

При

 

всѣхъ

 

однакожъ

 

несомнѣнныхъ

 

достоинствахъ

книги

 

Прот.

 

Соколова,

 

въ

 

ней

 

встрѣчаются

 

немаловажные

недостатки,

 

требующіе

 

исправленія.

 

Прежде

 

всего

 

бросает-

ся

 

въ

 

глаза

 

рѣзкая

 

несоразмѣрность

 

ветхозавѣтной

 

исторіи

сравнительно

 

съ

 

новозавѣтною,

 

изъ

 

которыхъ

 

первая

 

изло-

5кена

 

на

 

30,

 

а

 

послѣдняя

 

на

 

100

 

страницахъ.

 

Нѣтъ

 

сом-

нѣнія,

 

что

 

новозавѣтныя

 

событія,

 

по

 

своей

 

важности

 

и

близости

 

къ

 

намъ,

 

могутъ

 

дать

 

напболѣе

 

назидаиія

 

дѣтско-

му

 

уму

 

и

 

потому

 

заслуживаютъ

 

болѣе

 

подробнаго

 

изложе-

нія

 

и

 

изученія

 

со

 

стороны

 

дѣтей;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

оставлять

 

ихъ

 

въ

 

невѣдѣніи

 

и

 

касательно

 

важнѣйшихъ

лицъ

 

и

 

событій

 

изъ

 

ветхозавѣтной

 

исторіи.

 

Между

 

тѣмъ

 

у

автора

 

замѣчаются

 

въ

 

этомь случаѣ

 

значительные

 

пропуски,

которые

 

необходимо

 

дополнить.

При

 

строго

 

внимательномъ

 

размотрѣніи

 

книги

 

Прот.

Соколова

 

можно

 

также

 

замѣтить

 

въ

 

ней

 

нѣкоторые

 

недос-

татки

 

и

 

со

 

стороны

 

изложенія:

 

живость

 

и

 

легкость

 

его

 

я-

зыка

 

не

 

всегда

 

соединяются

 

съ

 

надлежащею

 

точностію

 

и

важностію

 

рѣчн.

 

Такъ,

 

при

 

опиеаніи

 

жизни

 

прародителей,

авторъ

 

выражается:

 

„Адама

 

и

 

Еву

 

Богъ

 

поселилъ

 

въ

 

са-

момъ

 

хорошемъ

 

мѣстѣ

 

на

 

землѣ"

 

(стр.

 

д),

 

а

 

чрезъ

 

нѣско-

лько

 

строкъ

 

далѣе

 

продолжаетъ:

 

„была

 

у

 

нихъ

 

работа

 

(вмѣ-

сто

 

„занятіе сс )для

 

души,

 

была

 

у

 

нихъ

 

работа

 

и

 

для

 

тѣла а .

Встрѣчаются

 

у

 

него

 

и

 

такія

 

неточныя

 

Фразы:'1

 

люди,

 

увѣ-

ровавшіе

 

въ

 

Него

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Мессію)

 

назвали

 

Его

 

Христомъ"

(стр.

 

35);

 

авторъ

 

хотѣлъ,

 

вѣроятно,

 

сказать:„назвали

 

Его

Христомъ,

 

согласно

 

сі>

 

предсказаніями

 

о

 

Немъ

 

пророковъ а ;

безъ

 

этого

 

дополнен: я

 

слова

 

автора

 

кажутся

 

неопредѣлен-

ными

   
и

 
вызываютъ

 
въ

 
читатслѣ

 
мысль,

 
будто

   
Спаситель
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въ

 

первый

 

разъ

 

получилъ

 

имя

 

„Христосъ"

 

отъ

 

увѣровав-

шихъ

 

въ

 

Него

 

людей.

 

Или — другой

 

примѣръ

 

неточности:

„первенствующее

 

христіане

 

вѣровалп

 

одинаково,

 

какъ

 

бы

у

 

всѣхъ

 

были

 

одни

 

уста"

 

(стр.

 

112)',

 

но

 

мы

 

вѣруемъ

 

не

 

ус-

тами,

 

а

 

сердцемъ.

 

Въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

встрѣчается

 

напротивъ

документальная

 

точность,

 

излишняя

 

для

 

дѣтей,

 

напримѣръ:

„безъ

 

антиминса,

 

освященнаго

 

и

 

подписаннаго

 

Архіереемъ,

нельзя

 

слуясить

 

обѣдни"

 

(стр.

 

113)',

 

или:

 

„въ

 

бракъ

 

мстутъ

вступать

 

только

 

лица

 

взрослыя,

 

здоровыя

 

тѣломъ

 

и

 

ду-

шой,

 

т.

 

е.

 

неразслабленные

 

и

 

несумасшедшіе,

 

и

 

не

 

иначе

какъ

 

по

 

взаимному

 

согласно.

 

Такъ

 

какъ

 

каждымъ

 

бракомъ

составляется

 

новая

 

семья,

 

то

 

для

 

законности

 

его

 

требуется

согласіе

 

родителей, ......

 

позволеніе

 

отъ

 

начальства,

 

Ца£>емъ

постановленная."

 

(стр.

 

126).

 

Говоря

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

авторъ

 

употребляетъ

 

иногда

 

слѣдуюшія

 

выраженія:

 

„пропо-

вѣдь

 

Іисуса

 

Назарянина"

 

(§

 

25);

 

„бѣдные

 

стекались

 

къ ми-

лосердому

 

Назаретскому

 

Учителю"

 

(§

 

26);

 

„Іисусъ

 

Христосъ

никогда

 

не

 

скрывалъ

 

своего

 

ученія"

 

(стр.

 

49);

 

„всѣ

 

люди,

знавшіе

 

Его,

 

считали

 

Его

 

сыномъ

 

ІосиФа»

 

(стр.

 

41);

 

„жи-

тели

 

Назарета

 

пришли

 

въ

 

ярость

 

отъ

 

того,

 

что

 

Онъ,

 

сынъ

плотника

 

ІосиФа,

 

осмѣливается

 

назвать

 

себя

 

Христомъ"

 

(стр-

46).

 

Подобный

 

выраженія

 

неумѣстны

 

въ

 

книгѣ,

 

предназна-

чаемой

 

для

 

дѣтей,

 

въ

 

которыхъ

 

нужно

 

прежде

 

всего

 

укрѣ-

плять

 

положительную

 

мысль,

 

что

 

Христосъ

 

есть

 

СыиъБожій?

а

 

что

 

Его

 

называли

 

при

 

жизни

 

„сыномъ

 

плотника",

 

„На-

заретскимъ

 

учителемъ",

 

„Іисусомъ

 

Назаряниномъ",

 

то

 

эти

наименованія,

 

какъ

 

совершенно

 

постороннія

 

и

 

сбивчивыя

для

 

дѣтскихъ

 

понятій,

 

можно

 

было

 

бы

 

вовсе

 

вычеркнуть

изъ

 

дѣтской

 

книги.

 

Нельзя

 

такяге

 

согласиться

 

съ

 

авторомъ

и

 

относительно

 

пріема,

 

употребленнаго

 

имъ

 

при

 

издоженіи

ученія

 

Іисуса

 

Христа.

 

Предпославъ

 

общее

 

замѣчаніе,

 

что

„Іисусъ

 

Христосъ

 

направлялъ

 

своеіученіе

 

противъ

 

ложнаго

ученія

 

оарисеевъ"

 

(стр.

 

49),

 

авторъ

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

во

многихъ

 

параграФахъ

 

излагаетъ

 

у ченіе

 

Спасителя

 

о

 

различ"
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ныхъ

 

предметахъ

 

въ

 

противоположность

 

Фарисейскому

 

уче-

нію

 

о

 

тѣхъ

 

?ке

 

предметахъ.

 

Здѣсь

 

допущены

 

двѣ

 

ошибки:

первая,

 

будто

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

только

 

училъ,

 

чтб

 

вопреки

Фарисеевъ

 

и

 

слѣдователыю

 

не

 

проповѣдывалъ

 

болѣе

 

ни

 

о

чемъ

 

такомъ,

 

чего

 

Фарисеи

 

не

 

касались

 

въ

 

своемъ

 

ученіи;

вторая,

 

будто

 

все,

 

чему

 

учили

 

Фарисеи,

 

было

 

ложно,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

самъ

 

я»'е

 

Спаситель

 

засвидѣтельствовалъ

 

о

 

нихъ

предъ 'народомъ:

 

вся,

 

елика

 

аще

 

рекутъ

 

вамъ

 

блюсти,

 

соб-

людайте

 

и

 

творите

 

(Матѳ.

 

23,

 

3).

 

Кромѣ

 

того

 

подобный

пріемъ

 

не

 

выдерживаетъ

 

критики

 

и

 

съ

 

педагогическойточки

зрѣнія.

 

Къ

 

чему

 

дѣтямъ

 

знать,

 

какъ

 

учили

 

Фарисеи

 

о

 

томъ

или

 

другомъ

 

предметѣ?

 

Какой

 

они

 

могутъ

 

вывести

 

резуль-

татъ

 

изъ

 

сравненія

 

Фарисейскаго

 

ученія

 

съ

 

ученіемъ

 

Спа-

сителя?

 

Не

 

лучше

 

ли

 

было

 

бы

 

для

 

нихъ

 

узнать

 

одно

 

только

положительное

 

и

 

точное

 

ученіе

 

Іисуса

 

Христа,

 

безъ

 

всякаго

сопоставленія

 

съ

 

инымъ

 

ученіемъ,

 

которое

 

можетъ

 

только

обременять

 

дѣтскую

 

память

 

и

 

спутывать

 

ихъ

 

понятія?

 

На-

конецъ

 

къ

 

иедостаткамъ

 

изложенія

 

надобно

 

отнестя

 

и

 

воп-

росы

 

автора,

 

какіе

 

онъ

 

предлагаетъ

 

дѣтямъ

 

послѣ

 

каждаго

параграфа.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

вопросы

 

въ

 

дѣтской

 

кннгѣ —

вещь

 

весьма

 

полезная;

 

они

 

останавливаютъ

 

вниманіе

 

дѣтей

на

 

главнѣпшихъ

 

пунктахъ

 

содержанія

 

и

 

помогаютъ

 

имъ

обстоятельнѣе

 

и

 

отчетливѣе

 

усвоить

 

урокъ;

 

но

 

надобно,

 

что-

бы

 

эги

 

вопросы

 

относились

 

всегда

 

къ

 

существу

 

дѣда

 

и

 

от-

личались

 

строгою

 

точностію.

 

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

большая

часть

 

вопросовъ,

 

задаваемыхъ

 

авторомъ,

 

страдаютъ

 

изли-

шнею

 

дробностію

 

и

 

неопредѣленностію,

 

слпшкомъ

 

тѣсно

привязаны

 

къ

 

сдучайпымъ

 

Фразамъ

 

и

 

выраженіямъ

 

текста,

такъ

 

что

 

давать

 

отвѣты

 

на

 

нихъ

 

можно

 

по

 

книгѣ

 

Соколова,

взятые

 

я;е

 

отдѣльно

 

отъ

 

его

 

текста

 

онивъ

 

иныхъ

 

случаяхъ

представляются

 

неразрѣшимою

 

загадкою

 

не

 

только

 

для

 

дѣтей,

но

  

и

 

д.; я

 

взрослыхъ.

Впрочемъ

 

всѣ

 

эти

   

недостатки

    

въ

 

книгѣ

    

Прот.

 

Соко

лова

 

гезначительны

 

въ

 

сравненіи

   

съ

 

ея

 

вышеозначенными-



—

 

269

 

—

достоинствами,

 

какъ

 

внутренними,

 

такъ

 

и

 

виѣшипми,

 

къ

 

чи-

слу

 

которыхъ

 

надобно

 

отнести,

 

между

 

прочпмъ,

 

и

 

то,

 

чго

она

 

издана

 

тщательно

 

и

 

продается

 

весьма

 

дешево:

 

20

 

к.

 

въ

розничной

 

продажѣ —цѣна

 

крайне

 

умѣренная

 

для

 

книги

 

въ

136

 

страницъ,

  

съ

 

25

 

ю

 

хорошими

 

рисунками.

б)

 

отъ

 

25

 

марта

 

1870

 

г.

  

за

 

№27.

 

О

 

киіпѣ

 

Графа

 

Толстаю,

nods

 

заглавіемъ:

 

« Раз

 

сказы

 

изъ

 

исторіи

 

Русской

 

Церкви».

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предло*

жепный

 

Господииомъ

 

Сгнодальиымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

отъ

 

18

 

Декабря

 

І869

 

года

 

за

 

№

 

349,

 

журналъ

 

Учебнаго

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

о

 

допущеніи

 

въ

 

библіо-

теки

 

Духовныхъ

 

Семинарій,

 

Духовныхъ

 

Училищъ

 

и

 

Учн-

лищъ

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

сочиненія

 

Статскаго

Совѣтннка

 

Графа

 

Михаила

 

Владиміровича

 

Толстаго,

 

подъ

заглавіемъ:

 

„Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

Русской

 

Церкви" —въ

качествѣ

 

книги

 

для

 

чтенія.

 

Приказали:

 

Пзложенное

 

въ

семъ

 

журналѣ

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

для

 

объявленія,

 

къ

 

исполнению,

 

по

 

принадлежности

 

пре-

проводить

 

при

 

указахъ

 

къ

 

Преосвященнымъ

 

Епархіаль-

нымъ

 

Архіереямъ,

 

въ

 

извлечении,

 

самый

 

лсурналъ

 

Коми-

тета.

Извлечете

 

изъ

 

журнала

 

Учебпаго

 

Комитета

 

при

   

Святѣй-

шемъ

 

Сѵнодѣ

   

о

   

сочипеніп

   

Статскаго

   

Совѣтиика

   

Графа

Михаила

 

Влади

 

ліровича

 

Толстаго,

 

нодъ

 

пазваніѳмъ:

 

аРаз*

сказы

 

изъ

 

нсторін

 

Русской

 

Церкви».

„Разсказы,"

 

составленные

 

ГраФомъ

 

Толстымъ,

 

обпи-

маютъ

 

собою

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

Русской

 

Церкви

 

отъ

временъ

 

ея

 

основапія

 

до

 

царствованія

 

Іоанна

 

IV.

 

Авторъ

раздѣлилъ

 

свои

 

разсказы

 

на.

 

три

 

части

 

или

 

книягки,

 

вѣро-

ятно

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

можно

 

догадывать-

ся

 

изъ

 

самаго

 

содержанія

 

его

 

книгъ,

   

имѣдъ

 

въ

 

виду

 

при-

34
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способить

 

свои

 

разсказы

 

къ

 

церковпо-псторическгшъ

 

періо-

дамъ,

 

на

 

которые

 

обыкновенно

 

дѣлится

 

исторія

 

Русской

Церкви.

 

Такъ

 

въ

 

первой

 

кшшкѣ

 

излагаются

 

у

 

него

 

собы-

тія,

 

совергаившіяся

 

въ

 

первый

 

періодъ

 

существованія

Русской

 

Церкви,

 

отъ

 

начала

 

распространенія

 

Христіан-

ства

 

въ

 

Россіи

 

до

 

монгольскаго

 

ига;

 

во

 

второй— событія

втораго

 

періода,

 

обннмающаго

 

собою

 

время

 

порабощенія

Россіи

 

монголами

 

до

 

раздѣленія

 

митрополіи,

 

а

 

въ

 

третьей —

гретьяго

 

періода,

 

только

 

не

 

до

 

15S9

 

года,

 

въ

 

которомъ

учреждено

 

было

 

патріаршество,

 

а

 

до

 

1533

 

года,

 

когда

скончался

 

Велпкій

 

Князь

 

Васнлій

 

Іоаниовичъ.

Главное

 

достоинство

 

„Разсказовъ"

 

заключается

 

въ

 

ихъ

прскрасиомъ

 

пзложеніи.

 

Авторъ

 

мастерски

 

владѣетъ

 

перомъ;

слогъ

 

его

 

отличается

 

чистотою,

 

ясностію,

 

яшвостію

 

и

 

по

мѣстамъ

 

исполненъ

 

даже

 

поэтическаго

 

одушевленія.

 

Чита-

тель

 

выноситъ

 

ияъ

 

„Разсказовъ"

 

не

 

сухія

 

свѣдѣнія

 

о

 

со-

бытіяхъ

 

церковной

 

исторіи,

 

но

 

живые

 

образы

 

замѣчатель-

нѣйшихъ

 

личностей

 

и

 

свѣжее

 

вИечатлѣніе

 

я{изни,

 

давно

минувшей.

 

Такія

 

качества

 

составляютъ

 

важное

 

достоин-

ство

 

въ

 

церковно-историческомъ

 

сочинсніи,

 

которое

 

должно

не

 

только

 

передавать

 

читателямъ

 

правидьныя

 

и

 

точныя

свѣдѣпія

 

объ

 

избранномъ

 

предметѣ,

 

но

 

и

 

передавать

 

ихъ

яшво

 

и

 

занимательно.

 

Съ

 

этпхъ-то

 

именно

 

сторонъ

 

„Раз-

сказы

 

изъ

 

исторіи

 

Русской

 

Церкви"

 

могутъ

 

служить

 

по-

лезною

 

и

 

занимательною

 

книгою

 

для

 

духовныхъ

 

воспитаи-

никовъ.

При

 

яіивостп,

 

изяществѣ

 

и

 

занимательности

 

изложенія

„Разсказы"

 

проникнуты

 

искренпимъ

 

религіознымъ

 

чув-

ствомъ

 

и

 

глубоко-благоговѣйнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

изобра-

жаемому

 

предмету.

 

Вездѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

разсказахъ

 

автора

господствуетъ

 

одна

 

основная

 

мысль,

 

что

 

Русская

 

Цер-

ковь

 

есть

 

Церковь

 

истинная,

 

святая,

 

божественная, — Цер-

ковь,

 

которая

 

во

 

всѣ

 

времена

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

обстоятель-

ствахъ

  

находилась

   

подъ

   

особеннымъ

   

покровительством*
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Промысла

 

и

 

запечатлѣна

 

знамѣніями

 

и

 

чудесами

 

всемо-

гущества

 

Вожія.

 

Дивно

 

было

 

первое,

 

появленіе

 

Христіан-

ства

 

въ

 

Россіи,

 

дивными

 

путями

 

Провидѣнія

 

бѣдная

псковитянка,

 

въ

 

послѣдствіи

 

Св.

 

Ольга,

 

дѣлается

 

супругою

Великаго

 

Князя

 

Игоря

 

и

 

„денницею

 

спасенія

 

земли

 

Рус-

ской",

 

чудеса

 

предшедствуютъ

 

крещенію

 

Св.

 

Владиміра,

не

 

безъ

 

особеннаго

 

устроенія

 

Божія

 

воспитаниаго

 

своею

мудрою

 

и

 

благочестивою

 

бабкою;

 

по

 

внушенію

 

свыше

 

осно-

вывались

 

монастыри,

 

созидались

 

храмы.

 

Промыслъ

 

Вожій

видимо

 

бодрствовалъ

 

надъ

 

Русскою

 

Церковію

 

даже

 

и

 

тогда,

когда

 

совершилась

 

гибель

 

Россіи

 

во

 

времена

 

монгольскаго

ига.

 

„Исчезла — говоритъ

 

авторъ — самостоятельностъ

 

го-

сударства,

 

исчезли

 

начатки

 

просвѣщенія,

 

успѣхи

 

промы-

шленности

 

и

 

торговли,

 

разрушены

 

города,

 

храмы

 

и

 

оби-

тели

 

иноческія.

 

Словомъ,

 

погибло

 

все

 

земное,

 

все

 

времен-

ное,

 

всѣ

 

дѣла

 

рукъ

 

человѣческихъ.

 

Уцѣлѣло

 

только

 

то,

что

 

вѣчно

 

п

 

непзмѣнно:

 

св.

 

Вѣра

 

Христова,

 

Церковь

 

Пра-

вославная,

 

которой,

 

по

 

обѣтованію

 

Спасителя,

 

не

 

одолѣетъ

и

 

самый

 

адъ.

 

Она.

 

одна

 

уцѣлѣла

 

между

 

развалинами,

 

го-

рѣла

 

и

 

не

 

сгарала,

 

подобно

 

купинѣ,

 

прохлаждаемой

 

росою

любви

 

небесной.

 

Она

 

очищалась

 

какъ

 

золото

 

въ

 

горннлѣ

 

стра-

даній,

 

возвышалась

 

незыблемо,

 

какъ

 

каменный

 

утесъ

 

по-

среди

 

бурь

 

океана"

 

(ст.

 

182

 

книжка

 

1).

 

Проникнутый

бдагоговѣніемъ

 

къ

 

Русской

 

Церкви,

 

авторъ

 

съ

 

любовію

 

слѣ-

дитъ

 

за

 

ея

 

судьбами

 

и

 

заносить

 

на

 

свои

 

страницы

 

каж-

дый

 

случай,

 

каждый

 

Фактъ,

 

гдѣ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

высказа-

лось

 

сверхъестественное

 

дѣйствіо

 

Промысла

 

Божія.

 

Осо-

бенно

   

Хороши,

   

ЖИВЫ

   

И

   

СОЧувСТВСННЫ

 

ВЫХОДЯТЪ

 

у

 

неГО

 

ILJO-

браженія

 

тѣхъ

 

Фактовъ

 

и

 

личностей,

 

въ

 

которыхъ

 

ввра

православная

 

является

 

своею

 

практическою

 

стороною,

 

какъ

нравственная

 

божественная

 

сила,

 

искореняющая

 

грубые

плевелы

 

нравовъ

 

и

 

возращающая

 

святые

 

плоды

 

добродѣ-

телей

 

въ

 

яшзнп

 

вѣрующихъ

 

христіанъ.

 

Начиная

 

сь

 

Св.

Ольги,

 

Влчдпміра,

 

Бориса

 

и

 

Глѣба —этихъ,

 

по

 

выражению
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автора,

 

1,прекраспыхъ

 

весеннихъ

 

цвѣтовъ

 

новопросвѣщея-

нОй

 

земли

 

Русской,

 

этихъ

 

раннихъ

 

и

 

яркихъ

 

звѣздъ

 

на

хрнстіаискомъ

 

небосклонѣ

 

Россіи"

 

(стр.

 

20книж.

 

1), — Цер-

ковь

 

Православная

 

во

 

всѣ

 

времена

 

воспитывала

 

въ

 

нѣд-

рахъ

 

своихті

 

и

 

благочестивы хъ

 

царей

 

и

 

доблестныхъ

 

гра-

ждппъ

 

и

 

высокпхтэ

 

подвижниковъ

 

и

 

добродѣтельныхъ

отцовъ

 

и

 

матерей

 

семейства.

Конечно,

 

при

 

ввимательномъ

 

раз;мотрѣніи, —

 

„Раз-

сказы

 

изъ

 

исторін

 

Русской

 

Церкви"

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

ч

 

істахъ

 

удовлетворитесь

 

требованіямъ

 

критики

 

въ

 

научномъ

отногаеніи.

 

Авторъ

 

въ

 

нныхъ

 

счучаяхъ

 

слишкомъ

 

много

занимается

 

описаніемъ

 

гражданских*

 

событій,

 

неимѣю-

щяхъ

 

прямаго

 

п

 

нспосредствешіаго

 

отношенія

 

къ

 

Церкви.

Таковы,

 

напрпмѣръ,

 

изображенія

 

гибельпыхъ

 

послѣдствій

удельной

 

системы,

 

государственных*

 

смутъ

 

и

 

раздоровъ,

.чеждоусобія

 

князей,

 

борьбы

 

между

 

Тверью

 

и

 

Москвою

 

и

т.

 

д.

 

Повѣствованія

 

о

 

подобиыхъ

 

предметахъ

 

запимаюгъ

у

 

автора

 

по

 

пѣскольку

 

страницъ

 

въ

 

каждой

 

главѣ,

 

а

 

ино-

гда

 

даже

 

цѣлыя

 

главы

 

за

 

немиогимъ

 

исключенісмъ

 

(какъ

напр.

 

гл.

 

III

 

и

 

IV

 

во

 

2

 

книгѣ),

 

что

 

не

 

мало

 

вредитъ

іштсресу

 

церковпо-исторпчзскаго

 

разсказа

 

и

 

оялабдяетъ

живость

 

впечатлѣнія.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этпмъ

 

недостаткомъ

паходится

 

другой,

 

именно

 

тотъ,

 

что

 

въ

 

„Разсказахъ"

 

нѣтъ

'-пстематическаго

 

порядка,

 

въ

 

которомъ

 

обыкновенно

 

при-

нято

 

располагать

 

церковпо-псторическій

 

матеріалъ.

 

Методъ,

котораго

 

держится

 

авторт,,

 

нельзя

 

назвать,

 

въ

 

строгомъ

сигыслѣ,

 

ни

 

истортіческпмъ,

 

ни

 

хронологпческимъ

 

или

 

лѣ-

топнепымъ.

 

Иногда

 

оігь,

 

впрочемъ

 

рѣдко,

 

пачертываетъ

цѣльную

 

картину

 

какой

 

лпбо

 

сторопы

 

церковной

 

жизни,

гослѣдоватслыю

 

развивавшейся

 

чрезъ

 

рядъ

 

пѣскотькпхъ

вѣковъ,

 

каково

 

наприм.

 

изобраѵкеиіе

 

высокпхъ

 

подвиговъ

огшслыіпческой

 

жизни,

 

пногда,

 

напротпвъ,

 

онъ

 

ограничи-

нает'ь

 

свое

 

оипсаніе

 

предѣламп

 

одного

 

какого

 

либо

 

вѣка;

большею

 

же

 

чазтію

 

онъ

 

групппрустъ

 

церковпо-

 

историче-
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скія

 

событія

 

около

 

извѣстнаго

 

царстьовапія.

 

Велѣдствів

такого

 

метода

 

въ

 

„Разсказахъ"

 

Графа

 

Толстаго

 

нерѣдко

разрывается

 

естественная

 

связь

 

событій,

 

последовательно

совершавшихся

 

въ

 

продолжен

 

іе

 

нѣскодькпхъ

 

столѣтій,

 

тѣми

гранями,

 

какія

 

отдѣляютъ

 

одно

 

царствованіе

 

отъ

 

другаго,

или

 

же

 

подъ

 

рядъ

 

излагаются

 

событія

 

самого

 

разиородна-

го

 

характера,

 

потому

 

только,

 

что

 

опп

 

были

 

современны

одно

 

другому.

 

Говоря,

 

напримѣръ,

 

довольно

 

подробно

 

о

 

цар-

ствованіи

 

Васнлія

 

Іоанновича,

 

его

 

завоеваніяхъ,

 

государ-

ственныхъ

 

и

 

семейныхъ

 

дѣлахъ,

 

авторъ

 

тутъ

 

же

 

разсказы-

ваетъ

 

исторію

 

о

 

пр

 

Максішѣ

 

Грекѣ,

 

о

 

крещепіи

 

Чуди

 

и

Лопарей,

 

потомъ

 

снова

 

возвращается

 

къ

 

царствованію

 

Ва-

сндія

 

Іоаииовпча

 

и

 

дѣлаетъ

 

такой

 

переходъ:

 

„распростра-

неиіе

 

вѣры

 

Христовой

 

между

 

Лопарями

 

и

 

Чудыо

 

происхо-

дило

 

во

 

послѣдніе

 

годы

 

Василія

 

Іоашювпча",

 

и

 

затѣмъ,

 

про-

дол-жаетъ:

 

„Отвергнувъ

 

добродетельную,

 

но

 

неплодную

супругу,

 

Василій

 

поспѣшилъ

 

вступить

 

въ

 

новый

 

бракъ"

и

 

т.

 

д.

 

(ст.

 

184

 

кн.

 

III).

 

Къ

 

разсказу

 

о

 

-жизни

 

и

 

подвн-

гахъ

 

святителя

 

Іоны

 

авторъ

 

прпмѣшиваетъ

 

разсказъ

 

о

 

ме-

ждоусобіяхъ

 

Велика

 

го

 

Князя

 

Васндія

 

и

 

дяди

 

его

 

Юрія,

 

о

злодѣйствахъ

 

Шемякп,

 

о

 

завосваніп

 

Константинополя,

 

о

смерти

 

Васплія

 

Темнаго

 

(см.

 

гл.

 

I.

 

книг.

 

ПІ).

 

Вообще

 

ав-

торъ

 

не

 

довольно

 

ясно

 

разграничивал*

 

двѣ

 

совершенно

различныя

 

между

 

собою

 

области:

 

церковную

 

и

 

граждан-

скую

 

исторію,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

у

 

него

 

церковный

 

событія

 

нрі-

урочнваются

 

большею

 

чсстіго

 

къ

 

нзвѣстному

 

царствованію,

то

 

опп

 

излагаются

 

у

 

него

 

отрывочно,

 

разбросаны

 

по

 

ча-

стямъ

 

и

 

не

 

представляютъ

 

всегда

 

одного

 

стройнаго

 

и

 

цѣль-

наго

 

разсказа.

Впрочемъ

 

всѣ

 

этп

 

недостатки

 

сочпненія

 

Графа

 

Тол-

стаго

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

выкупаются

 

его

 

одушевлен-

нымъ

 

изложеиіемъ

 

и

 

строго

 

православнымъ

 

характеромъ.

По

 

этому

 

Учебный

 

Комитетъ

 

полагалъ

 

бы,

 

что

 

сочиненіе

Статскаго

 

Совѣтнпка

   

Графа

  

М.

 

В.

   

Толстаго:

    

„Разсказы
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изъ

 

исторіи

 

Русской

 

Церкви"

 

может*

  

быть

   

допущено

 

въ

 

,

библіотеки

 

Духовныхъ

 

Семинарій,

 

Духовныхъ

 

Училищъ

 

и

Училищъ

 

для

 

дѣвііцъ

 

духовнаго

 

званія,

 

если,

 

по

 

средствамъ

сих*

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

это

 

будетъ

 

найдено

 

удобнымъ.

в)

  

отъ

 

7

 

апрѣдя

 

1870

 

г.

   

за

 

№

 

23.

   

О

 

Латинской

  

Христа-

матги

 

Носова.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господином*

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

18

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

ясурналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

о

 

вве-

деніи

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ

 

составлен-

ной

 

Статекпмъ

 

Совѣтнякомъ

 

Носовым*

 

Латинской

 

Христо-

матіи.

 

Приказали:

 

Составленную

 

Статскимъ

 

Совѣтни-

ковъ

 

Носовым*

 

Латинскую

 

Христоматію

 

ввести

 

въ

 

упо-

требленіе

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ,

 

вмѣсто

 

Христоматіи,

изданной

 

Кирьяковывіъ

 

и

 

Плато иовымъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

дол-

ишыхъ

 

распоряженій

 

и

 

исполненія,

 

послать

 

Епархіаль-

нымъ

 

Преосвященнымъ

 

указы,

г)

   

отъ

 

7

 

апрѣля

 

1870

 

г.

 

за

 

N»

 

24.

 

Съ

 

правилами

 

для

 

соиска-

нія

 

прети

 

Преосвящеппаго

 

Архіепископа

 

Зіакарія.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предло-

ягенный

 

Господииомъ

 

Сгнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

тъ

 

18

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

37,

 

ясурналъ

 

Учебнаго

Комитета

 

относительно

 

соискапія

 

учреягденной

 

Преосвя-

щеннымъ

 

Макаріемъ,

 

Архіеппскопомъ

 

Лптовскпмъ,

 

преміи

за

 

лучшіе

 

учебники

 

по

 

предметам*

 

семииарскаго

 

и

 

учи-

лищнаго

 

образоваиія.

 

Приказали:

 

Правила

 

для

 

соиска-

нія

 

учрежденной

 

Преосвященнымъ

 

Макаріемъ,

 

Архіепи-

скономъ

 

Лптовскпмъ,

 

прсміп

 

за

 

лучшіе

 

учебники

 

по

 

пред-

метамъ

 

семииарскаго

 

и

 

училпщнаго

 

образованія,

 

сообщить

Преосвященнымъ

 

Епархіалыіымъ

 

Архіереямъ

 

при

 

указахъ.
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Положѳиіе

 

о

 

конкурсѣ

 

на

 

преміго

 

(въ

 

1000

 

руб

 

)

 

Преосвя-

щеннаго

 

Макарія,

 

Архіепископа

 

Лнтовскаго,

 

присуждаемую

за

 

лучшіѳ

 

учебники

   

по

 

предметамъ

 

сенинарскаго

   

и

   

учи-

лнщнаго

 

образовіінія.

1.

   

Присужденіе

 

преміи

 

Преосвященнаго

 

Макарія

 

дѣ-

лается

 

Святѣйшимъ

 

Сгнодомъ,

 

на

 

основаніи

 

предваритель-

наго

 

разсмотрѣнія

 

прислапныхъ

 

на

 

конкурсъ

 

сочиненій

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

2.

   

Премія

 

Преосвященнаго

 

Макарія

 

присуждается

 

за

лучшіе

 

учебники

 

по

 

предметамъ

 

семинарскаго

 

илиучилищ-

наго

 

образовапія,

 

и

 

выдается

 

сочинителямъ

 

ила

 

ихъ

 

за-

коннымъ

 

наслѣдникамъ.

Цримѣчаніе.

 

Преміи

 

могутъ

 

быть

 

удостоены

 

и

 

лучшія

учебныя

 

пособія,

 

соотвѣтствующія

 

программамъ

 

семинар-

скаго

 

и

 

училищпаго

 

обученія,

 

какъ

 

напрпмѣръ:

 

Христо-

матіи

 

съ

 

надлеяіащими

 

объяснеиіямн

 

и

 

руководствомъ,

Словари

 

и

 

т.

 

п.

3.

   

На

 

соисканіе

 

преміи

 

Преосвященнаго

 

Макарія

 

при-

нимаются

 

оригинальный

 

сочиненія,

 

написанныя

 

на

 

Рус-

скомъ

 

языкѣ.

4.

   

На

 

конкурсъ

 

представляются

 

сочиненія

 

какъ

 

печа-

тныя,

 

такъ

 

и

 

рукописныя.

5.

  

Изъ

 

печатныхъ

 

сочиненій

 

могутъ

 

быть

 

представля-

емы

 

только

 

явившіяся

 

первымъ

 

изданіемъ

 

и

 

въ

 

промежу-

токъ

 

времени

 

между

 

двумя

 

ближайшими

 

конкурсами.

Примѣчаніе.

 

Послѣдующія

 

изданія

 

могутъ

 

быть

 

пред-

ставляемы

 

на

 

конкурсъ,

 

когда

 

въ

 

нихъ

 

произведены

 

суще-

ственный

 

исправленія

 

и

 

дополненія.

6.

   

Присылаемый

 

на

 

конкурсъ

 

рукописи

 

должны

 

быть

четко

 

написаны;

 

при

 

чемъ

 

не

 

требуется,

 

чтобы

 

онѣ

 

пред-

варительно

 

уже

 

были

 

одобрены

 

цензурою

  

къ

    

печатанію.

7.

   

Премія

 

за

 

рукописное

 

сочиненіе

   

выдается

   

автору
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въ

 

два

 

срока,

 

именнно:

 

одна

 

половина

 

оной

 

выдается

 

по

удбстоеніи

 

сочиненія

 

къ

 

преміи,

 

а

 

другая

 

по

 

отпечаніи

сего

 

сочнненія;

 

для

 

напечатанія

 

его

 

назначается

 

срокъ

 

не

болѣе

 

года.

8.

   

Къ

 

соисканію

 

преміи

 

Преосвященнаго

 

Макарія

 

при-

нимаются

 

сочинешя,

 

представляемыя

 

самими

 

авторами

 

или

ихъ

 

законными

 

наслѣдниками,

 

а

 

равно

 

рекомендуемый

Епархіалыіымн

 

Архіереями,

 

Совѣтами

 

Академій

 

и

 

Семинар-

скими

 

Правденіямщ

 

сочнненія,

 

представляемыя

 

книгопро-

давцами

 

и

 

издателями,

 

не

 

принимаются

 

къ

 

конкурсу

 

на

получепіе

  

преміи.

9.

   

Сочннеиіе,

 

удостоенное

 

одна?кды

 

преміи

 

Преосвя-

щеннаго

 

Макарія,

 

не

 

можстъ

 

быть

 

вторично

 

удостоиваемо

преміи,

 

при

 

послѣдующнхъ

 

пзданіяхъ,

 

за

 

исключеніемъ

лишь

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

въ

 

новомъ

 

изданіи

 

сочипеніе

представляетъ

 

столь

 

значительный

 

улучшенія

 

и

 

измѣне-

нія,

 

что

 

можетъ

 

считаться

 

какъ

 

бы

 

за

 

повое

 

сочпненіе.

10.

   

Присужденіе

  

преміи

 

происходите

 

каждогодно.

11.

    

Представляемыя

 

на

 

соисканіе

 

премін

 

сочиненія

доставляются

 

въ

 

Учебный

 

Комитетъ

 

прп

 

Святѣйшемъ

Сгнодѣ

 

къ

 

1-му

 

Сентября

 

каждаго

 

года;

 

о

 

чемъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

каждаго

 

года,

 

съ

 

изложеніемъ

 

сущности

 

сего

 

поло-

женія,

 

объявляется

 

отъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

въ

 

одной

 

изъ

газетъ.

Лриміьчапіе.

 

Отзывы

 

о

 

представленныхъ

 

на

 

конкурсъ

сочиненіяхъ

 

должны

 

быть

 

составлены

 

къ

 

концу

 

того-жѳ

года.

12.

   

Премія,

 

оставшаяся

 

неприсуя;денною,

 

отлагается

до

 

слѣдующаго

 

за

 

тѣмъ

 

конкурса

 

и

 

можетъ

 

быть

 

присуяі-

дена

 

сверхъ

 

чередной

 

преміи

 

въ

 

тотъ

 

годъ,

 

въ

 

которомъ

оказалось

 

бы

 

нѣсколько

 

учебниковъ,

 

достойиыхъ

 

пре-

міп.

13.

 

Если

 

Учебный

 

Комитетъ,

 

разсматривающій

 

конкур-

сный

 

сочинсиія,

 

признаетъ

 

два

 

сочиненія

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ
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достойными

 

преміи,

 

то

 

премія

 

разделяется

 

на

 

равныя

 

ча-

сти

 

и

 

каждое

 

сочиненіе

 

считается

 

получившпмъ

 

полную

премію

 

Преосвященнаго

 

Макарія.

14.

   

Сочиыеніе,

 

незаслужнвающее

 

полной

 

преміп,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

удостоено

 

половинной

 

премін.

15.

   

Въ

 

случаѣ

 

присулсдспія

 

преміи

 

за

 

одішъ

 

учебникъ

и

 

недостатка

 

таковой

 

для

 

учебниковъ

 

по

 

другимъ

 

предме-

тамъ,

 

найденныхъ

 

достойными,

 

сін

 

послѣдніе

 

принимают-

ся

 

въ

 

сравнеиіе

 

при

 

конкурсѣ

 

слѣдующаго

 

года

16.

    

Рукопись,

 

неудостоешіая

 

преміи

 

возвращается

автору,

 

если

 

онъ

 

того

  

потреб уетъ.

17.

   

Краткія

 

извѣстія

 

объ

 

учебпикахъ,

 

удостоенныхъ

преміп,

 

печатаются,

 

по

 

расиоряженію

 

Свягѣйшаго

 

Сгнода,

въ

 

одной

 

изънаиболѣе

 

распространеиныхъ

 

газетъ,

 

а

 

подроб-

ные

 

разборы

 

учебниковъ,

 

равно

 

какъ

 

приговоры

 

о

 

присуж-

дении

 

имъ

   

наградъ,

 

печатаются

 

въ

 

духовныхъ

 

журнадахъ.

д)

 

отъ

 

23-го

 

апрѣля

 

1870

 

года

 

за

 

і№

 

26.

  

Съ

 

повою

 

Высочай-

ше

 

утвержденною

 

формою

 

во-пюшеній

 

на

 

эктепіяхъ

 

Авіустѣіі-

шихь

 

Пмено

 

Высочайшей

  

Фамиліи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правптельствующіп

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предлояге-

ніе

 

Господина

 

Сѵп_>дадьцаго

 

Оберъ-ІІрокурора,

 

отъ

 

21

 

сего

апрѣля

 

за

 

№

 

1481,

 

при

 

которомъ

 

предлагаешь

 

ВЫСО-

ЧАЙШЕ

 

утвержденную

 

въ

 

21

 

день

 

сего

 

же

 

мѣеяца

 

новую

Форму

 

возношеиій

 

на

 

эктенін

 

Авгусгѣйшпхъ

 

Именъ

 

ВЫ-

СОЧАЙШЕЙ

 

Фамиліи.

 

Приказали:

 

Новую,

 

ВЫСОЧАЙШЕ
утверягденыую,

 

Фірму

 

возпошеній

 

но

 

эктсніяхъ

 

Августѣй-

шпхъ

 

Именъ

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ

 

Фамиліп,

 

по

 

напечатапіи

въ

 

здѣншей

 

Сѵнодальной

 

ТипограФІи

 

потребнаго,

 

по

 

чи-

слу

 

церквей,

 

количества

 

экземпляровъ,

 

разослать

 

по

 

всему

Духовному

 

вѣдомству,

 

при

 

печатныхъ

 

же

 

указахъ,

 

къ

надлежащему

 

руководству

 

и

 

исполнеиію,

 

а

 

Правительствую-

щему

 

Сенату

 

сообщить,

 

въодномъ

 

экзеыплярѣ,

 

при

 

ві;дѣпіп.

35
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ФОРМА

іш

 

велшкойв

 

эктспіп.

О

 

Влагочѣстивѣйшемъ,

 

Самодергкавнѣйшемъ

 

Великомъ

Госудагіз

 

нашемъ

  

Императог*

    

Александр*

   

Николаевич*

всея

 

Россіи,

  

и

 

о

  

Супругѣ

   

Его

   

Влагочестивѣйшей

   

Госу-

дарынѣ

   

Императрице

    

Марш

    

Алекрандровн*;

 

о

 

Ііаслѣд-

никѣ

 

Его,

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ

 

Цесаревпчѣ

 

и

 

Великомъ

Князѣ

 

Александр*

 

Александрович*

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Влаго-

вѣрной

 

Государыпѣ

 

Цесаревиѣ

 

и

 

Великой

 

Княгипѣ

  

Марш

Ѳеодоровіі*,

 

о

 

Благовѣрномъ

    

Государѣ

 

Великомъ

    

Князѣ

НиколаѢ

   

Александрович**,

   

о

 

*Влаговѣрныхъ

   

Государѣхъ,

Ведикихъ

 

Князѣхъ:

   

Владимір*,

    

Алексіи,

 

Сергш

 

и

 

Павл*

Александровичах^

   

о

 

Влаговѣрномъ

    

Государ*,

 

Великомъ

Князѣ

 

КоистАнтин*

 

Николаевич*

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Влаго-

вѣрной

 

Государынѣ

 

Великой

 

Княгинѣ

 

Александр*

 

іосифовн*;

о

 

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

КнязѢхъ:ііикодаѢ,

Константин*,

 

Димитріи

 

и

 

Вячеслав*

 

Константиновичахъ;

о

 

Влаговѣрномъ

 

Государѣ,

 

Великомъ

   

Князѣ

 

Никола*

 

Ни-

колаевич*

 

и

 

о

  

Супругѣ

   

Его,

   

Благовѣрной

   

Государынѣ,

Великой

 

Княгинѣ

  

Александр*

   

Петровн*;

 

о

 

Влаговѣрныхъ

Государѣхъ

 

Великихъ

 

Киязѣхъ

 

Никола*

 

и

 

Петр*

 

Николае-

вичахъ;

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ,

   

Великомъ

 

Князѣ

 

Ми-

хаил*

 

Николаевич*

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Влаговѣрной

 

Госу-

дарынѣ,

 

Великой

 

Княгннѣ

 

Ольгѣ

 

Ѳеодоровн*;

 

о

 

Влаговѣр-

ныхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Князѣхъ:

 

НиколаѢ,

 

МихаилѢ,

Георгрь,

 

Александр*

 

и

 

Сергш

 

Михаиловичахъ;

 

о

 

Влаговѣр.

иыхъ

 

Государьшяхъ:

  

Великой

 

Княгинѣ

 

Елен*

 

Павловн*,

 

о

Великой

 

Княжнѣ

 

Марш

 

Алексаіідровн*,

 

о

 

Королевѣ

 

Эллинов ъ

Ольг*

 

КонстантиновнѢ

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Ея;

 

о

 

Великихъ

 

Княяі-

нахъ

    

В*р*

    

Константиновн*

  

п

   

Анастасш

    

Михаиловн*:

о

 

Великой

 

Княпшѣ

 

Марш

 

НпколАевнѣ:

 

о

 

Королевѣ

 

Виртем-

бергскогі

 

Ольг*

   

ЫиколаевнѢ

 

и

 

о

 

Супругѣ

   

Ея:

 

о

 

Великой
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Княгинѣ

 

Екатерин*

 

Михаиловн*

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Ея;

 

о

 

всей

Палатѣ

 

и

 

воинствѣ

 

Пхъ

 

Господу

 

помолимся,

Къ

 

сему

    

должно

    

примѣняться

 

на

 

проскомидіи

 

и

 

на

великомъ

 

входѣ.

отъ

 

Зі-го

 

Марта

 

1870

 

года

   

за

 

№

 

21.

   

О

 

соблюдении

 

§

 

/3£

Уст.

 

Дух.

 

Сем.

 

при

   

отмѣткахъ

 

въ

    

аттестатахъ

 

и

 

свидіъ-

тельствахъ,

 

выдаваемыхъ

 

воспитанниками

  

Семинарій.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Сгнодальиымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

18

 

декабря

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

348,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Коми-

тета,

 

по

 

поводу

 

заявленія

 

Совѣта

 

С-Петербургскаго

 

Уни-

верситета

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

бывшихъ

 

воспитан-

никовъ

 

Духовныхъ

 

Семинарій

 

представили

 

аттестаты,

 

въ

коихъ

 

отмвтки

 

о

 

познаніяхъ

 

ихъ

 

обозначены

 

въ

 

высшей

степени

 

неопредѣленно

 

и

 

разнообразно,

 

при

 

чемъ

 

допущены

выраженія:

 

„не

 

худо,

 

изрядно,

 

порядочно"

 

и

 

т.

 

п.,

 

что

ставитъ

 

Университетское

 

Начальство

 

въ

 

затрудненіе

 

каса-

тельно

 

надлежащаго

 

значенія

 

такихъ

 

отмѣтокъ.

 

Прика-

зали:

 

Вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

Семинарскихъ

 

Нравленій,

чтобы,

 

при

 

выдачѣ

 

воспптаниикамъ

 

Духовныхъ

 

Семинарій

аттестатовъ

 

и

 

свидѣтельствъ,

 

строго

 

держались

 

системы

отиѣтокъ,

 

установленной

 

§

 

138

 

Устава

 

Духовныхъ

 

Семи-

нарій-,

 

о

 

чемъ

 

Преосвященнымъ

 

Епархіальпымъ

 

Архіере-

ямъ,

 

для

 

надлежащихъ

 

распоряжеиій

 

и

 

исполненія,

 

по-

слать

 

указы.
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^

 

к

 

а

 

з

 

а

 

т

 

с

 

л

 

ь

 

(*)

вопросовъ

 

права

 

п

 

судопроизводства

 

разъяснепныхъ

 

рѣше-

нія.ии

 

уголовпаго

 

Кассаціонпаго

 

Департамента

 

Правитель-

ствующаго

 

Сената

 

по

 

отпошеиію

 

ихъ

 

къ

 

православной

 

Цер-

кви

 

и

 

православному

 

духовепству.

А.

 

О

 

ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ

 

И

 

ПРОСТУИКЛХЪ.

У.

   

О

 

преступлсніпхъ

 

противъ

 

вѣры

 

и

 

оіраждающихъ

 

оную

 

по-

становлены.

I.

    

О

   

боГОХУЛЕНІИ

   

И

   

ПОРИЦАН1И

   

В*РЫ.

1)

 

Подъ

 

публичнымъ

 

мѣстомъ,

 

въ

 

коемъ,

 

по

 

ст.

 

180

улож.

 

наказ,

 

изд.

 

1866

 

г.,

 

воспрещается

 

произпесеніе

 

словъ,

имѣіощпхъ

 

вндъ

 

богохуленія

 

или

 

поношенія

 

Святыхъ

 

Гос-

поднихъ,

 

пли

 

же

 

порпцанія

 

вѣры

 

и

 

Церкви

 

православной,

падлежнтъ

 

разумѣть

 

такое,

 

которое

 

открыто

 

для

 

всѣхъ

 

безъ

всякпхъ

 

особыхъ

 

приглашеній.

 

1839

 

г.

 

апрѣля

 

2,

 

№

 

347.

2.

 

Свадебныя

 

собранія

 

у

 

крестьянъ

 

составляютъ

 

пуб-

личное

 

мѣсто,

 

въ

 

коемъ,

 

по

 

ст.

 

180

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.,

воспрещается

 

произнесете

 

словъ,

 

пмѣющихъ

 

видъ

 

богоху-

леиія,

 

пли

 

поношснія

 

Святыхъ

 

Господнихъ,

 

или

 

яге

 

пори-

цанія

 

вѣры

 

п

 

Церкви

 

православной.

 

1868

 

г.

 

апрѣля

 

2,

Ш

 

347.

3)

 

Слова,

 

пропзпесепныя

 

кѣмъ-лпбо,

 

не

 

могутъ

 

быть

признаны

 

имѣющими

 

видъ

 

богохуленія,

 

или

 

заключающи-

ми

 

въ

 

себѣ

 

кощунство,

 

если

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

поношенія

Святыхъ

 

Господнихъ,

 

или

 

порпцанія

 

вѣры,

 

ни

 

насмѣшекъ,

доказывающихъ

 

явное

 

неуваягеніе

 

къ

 

правпламъ

 

или

 

обря-

дамъ

 

Церкви

 

или

 

вообще

 

хрнстіанства

 

(улож.

 

нак.

 

изд.

1866

 

г.

  

ст.

 

180,

 

182).

 

1869

 

г.

 

апрѣля

 

12,

 

№

 

430.

(*)

 

Переп.

 

изъ

 

Церковной

 

Лѣтопис,

 

приложенной

 

къ

   

№

14

 

Духовной

 

Бесѣды

 

за

 

1870

 

годъ.
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II.

 

О

 

отступленіи

 

отъ

 

в*ры

 

и

 

постановленій

 

Церкви.

4)

 

Подъ

 

воспрещаемою

 

ст.

 

206

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

починкою

 

старыхъ

 

какихъ-либо,

 

для

 

службы

 

и

 

моленія

раскольниковъ,

 

зданій

 

надлежитъ

 

разумѣть

 

не

 

всякую

 

по-

чинку

 

и

 

поправку

 

зданія,

 

иногда

 

необходимую

 

въ

 

впдахъ

безопасности,

 

а

 

такое

 

передѣлываніе

 

пли

 

возобновленіс

стараго

 

зданія,

 

которыя

 

означены

 

въ

 

ст.

 

62

 

уст.

 

о

 

пред.

и

 

пресѣч.

 

преступ.

 

Т.

 

XIY

 

Св.

 

зак.

 

1857

 

года.

 

І869

 

г.

апрѣля

 

5,

 

Хз

 

561.

5.

   

Покрытіз

 

новымъ

 

тесомъ

 

крышки

 

раскольнической

часовни

 

и

 

крыльца,

 

съ

 

обшивкою

 

новымъ

 

карнпзомъ,

 

и

огорояіа

 

новымъ

 

тесомъ

 

угловъ

 

этой

 

часовни

 

составляют ь

передѣлку

 

или

 

возобновленіе

 

стараго

 

зданія

 

(Св.

 

1857

 

г.

Т.

 

ХГѴ*.

 

уст.

 

пред.

 

и

 

пресѣч.

 

преет,

 

ст.

 

62)

 

и

 

подвергаютъ

виновныхъ

 

отвѣтствениости

 

но

 

ст.

 

206

 

улож.

 

нак.

 

изд.

1866

 

года.

 

1869

 

г.

 

апрѣля

 

5,

 

Л!

 

561.

6.

   

По

 

ст.

 

206

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

подвергают-

ся

 

пакизапію

 

виновные

 

вь

 

устройствѣ

 

плп

 

возобиовіеііін

какпхъ-лпбо

 

здаиій

 

для

 

службъ

 

п

 

молеиій

 

по

 

расколышчь-

имъ

 

обрядамъ,

 

пазазисимо

 

отъ

 

того,

 

совершались

 

лн

 

въ

нпхъ

 

какія-либо

 

службы

 

и

 

молснія,

 

или

 

нѣтъ.

 

1869

 

г.

сентября

 

4,

 

№

 

731.

7.

   

Устройство

 

раскольничьей

 

молельни

 

и

 

въ

 

пей

 

пре-

стола

 

подвергаетъ

 

впновиыхъ

 

дѣйствію

 

206

 

ст.

 

улож.

нак.

 

изд.

 

1866

 

года.

 

1869

 

г.

 

сентября

 

4,

 

X

 

731.

8)

 

Опредѣляемое

 

ст.

 

209

 

улолс.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

впушеніе

 

-

 

отъ

 

духовнаго

 

начальства

 

родптедямъ,

 

непри-

водящимъ

 

къ

 

исповѣдп

 

дѣтей

 

своихъ,

 

достпгнувншхъ

 

уже

7-лѣтняго

 

возраста,

 

не

 

входнтъ

 

въ

 

дѣстнпцу

 

общпхъ

 

на-

казаній,

 

подходящихъ

 

подъ

 

дѣйствія

 

правила

 

о

 

совокуп-

ности

 

преступлений

 

и

 

проступковъ

 

(улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

г.

 

ст.

 

16-21,

 

30—41,

 

512).

 

1868

 

г.

 

марта

 

6,

 

№

 

160.
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III.

    

ОвЪ

   

ОСКОРБЛЕНИИ

   

СВЯТЫНИ

   

И

   

НАРУШЕНШ

     

ЦЕРКОВНАГО

ВЛАГОЧИНІЯ.

9)

  

Существенный

 

признакъ

 

преступленія,

 

преслѣдуе-

маго

 

ст.

 

214

 

улояг.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.,

 

есть

 

оскорбленіе

священно-служителя

 

во

 

время

 

совершения

 

имъ

 

богослуже-

нія -,

 

обстоятельство

 

яге

 

прерванія

 

или

 

остановки

 

продол-

ясенія

 

оной

 

составляешь

 

признакъ

 

случайный,

 

коего

 

от-

сутствіе

 

или

 

прнсутетвіе

 

можетъ

 

пмѣть

 

вліяніо

 

только

 

на

опредѣленіе

 

мѣры

 

наказанія,

 

какъ

 

обстоятельство,

 

увели-

чивающее

 

или

 

уменьшающее

 

вину

 

подсудимаго.

 

1869

 

г.

января

 

29,

 

№

  

101.

10)

  

Случай

 

оскорбления

 

кѣмъ-дпбо

 

священно-служи-

теля

 

во

 

время

 

совершенія

 

имъ

 

богослуженія

 

подходптъ

 

подъ

дѣйствіе

 

214

 

и

 

215

 

ст.

 

уло;к.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.,

 

а

 

не

ст.

 

35

 

уст.

 

о

 

пак.,

 

налаг.

 

мир.

 

суд.,

 

потому

 

что

 

пре-

ступление

 

это,

 

по

 

ваяшости

 

своей,

 

подлежитъ

 

суждеиію

 

не

лшровыхъ,

 

а

 

общпхъ

 

судебпыхъ

 

установденій.

 

1869

 

г.

января

 

29,

 

№

 

101.

11)

  

Существенное

 

разлпчіе

 

между

 

преступными

 

дѣя-

ніями,

 

преслѣдуемымп

 

по

 

ст.

 

214

 

и

 

215

 

ст.

 

улож.

 

нак.

изд.

 

1866

 

г.

 

и

 

ст.

 

35

 

уст.

 

о

 

нак.,

 

налаг.

 

мир.

 

суд.,

 

за-

ключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

послѣдпяя

 

определяет ь

 

взыска-

Hie

 

за

 

нарушеніе

 

благочпнія

 

въ

 

церкви,

 

а

 

статьи

 

уложе-

иія

 

касаются

 

оскорблешя

 

священпо-слуягателя

 

во

 

время

совершения

 

имъ

 

богослуягенія,

 

о

 

чемъ

 

въ

 

ст.

 

35

 

уст.

 

о

нак.,

 

нал.

 

мир.

 

суд.,

 

вовсе

 

не

 

упоминается.

 

1869

 

г.

января

 

29,

 

№

 

101.

12.

 

Подъ

 

дѣйствіе

 

ст.

 

35.

 

уст.

 

о

 

нак.,

 

налаг.

 

мир.

суд.,

 

подходитъ

 

и

 

такое

 

парушеиіе

 

благоговѣнія

 

въ

 

цер-

кви,

 

послѣдствіемъ

 

коего

 

была

 

остановка

 

въ

 

совершаемомъ

богослуженіи,

 

при

 

чемъ

 

послѣдпее

 

обстоятельство

 

увели-

чиваешь

 

вину

 

подсудимаго.

 

1869

 

г.

 

января

 

29,

 

№

 

101.

13)

 

Появленіе

 

въ

 

церкви

 

въ

    

пьяномъ

 

видѣ

 

во

 

время
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богосдуѵкенія

 

подвергаетъ

 

виновиаго

 

ответственности

 

пост.

35

 

уст.

  

о

 

нак.,

 

нал.

 

мир.

 

суд.

 

1869

 

г.

 

января

 

24,

 

X

 

88.

IY.

   

О

  

СВЯТОТАТСТВ*.

14)

  

Существенные

 

признаки

 

святотатства

 

составля-

ютъ:

 

похищеніе

 

вещей

 

или

 

денегъ,

 

принадлежащихъ

 

цер-

кви

 

(*),

 

и

 

совершеніе

 

его

 

изъ

 

церкви

 

или

 

церковныхъ

хранилищъ

 

постоянныхъ

 

иди

 

временныхъ

 

(улож.

 

нак.

изд.

 

1866

 

г.

 

ст.

 

219).

 

1868

 

г.

 

августа

 

6,

 

М

 

453

 

и

 

1868

г.

 

августа

 

28,

 

і№

 

492.

15)

  

Къ

 

лицу,

 

признанному

 

виновнымъ

 

въ

 

святотат-

стве,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

применяема

 

ст.

 

1663

 

улож.

 

нак.

изд.

  

1866

 

г.

 

1868

 

г.

 

марта

 

6,

 

X

 

161.

16)

  

Разрешеніе

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

кого

 

надлеяштъ

 

при-

знавать

 

хранитетелями

 

церковнаго

 

имущества,

 

о

 

коихъ

 

го-

ворится

 

въ

 

ст.

 

228

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.,

 

въ

 

каждомъ

отдвльномъ

 

случае

 

зависитъ

 

отъ

 

обстоя гельствъ

 

деда

и

 

подлежишь

 

суду,

 

разсматривающему

 

дело

 

въ

 

существе.

1869

 

г.

 

мая

 

10,

 

X

 

528.

17)

  

Въ

 

ст.

 

228

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

подразуме-

вается

 

не

 

общая

 

обязанность

 

всехъ

  

служащихъ

 

при

 

цер-

(*)

 

Примечаиіе.

 

Циркулярнымъ

 

указомъ

 

Св.

 

Сгнода,

 

отъ

21

 

августа

 

1861

 

г.,

 

дано

 

знать

 

по

 

духовному

 

ведом-

ству,

 

для

 

сведеиія

 

и

 

руководства,

 

что

 

деньги,

 

выру-

чаемыя

 

при

 

проданге

 

свечь,

 

собираемыя

 

въ

 

кошельки

и

 

кружки,

 

получаемыя

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

дателей

 

и

вообще

 

хранящіяся

 

въ

 

ящикахъ

 

за

 

ключами

 

церков-

наго

 

старосты,

 

следуетъ

 

считать

 

данными

 

на

 

г^ерковь,

но

 

не

 

поступившими

 

еще

 

въ

 

составь

 

церковнаго

 

имущества,

а

 

деньги,

 

кои

 

записаны

 

въ

 

церковныя

 

книги

 

и

 

внесе-

ны

 

въ

 

кладовую

 

пли

 

ризницу,

 

для

 

храненія

 

за

 

клю-

чами

 

старосты

 

и

 

печатями,

 

какъ

 

его,

 

такъ

 

и

 

священно-

церковно-служителей,

 

признавать

 

поступившими

 

въ

 

цер-

ковное

 

имущество.
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кви,

 

и

 

въ

 

числе

 

ихъ

 

церковнаго

 

сторожа,

 

принимать

 

уча-

стіе

 

въ

 

наблюденіи

 

за

 

целостію

 

вообще

 

церковнаго

 

иму-

щества,

 

а

 

особая

 

спеціальная

 

обязанность

 

въ

 

сохраненіи

того

 

иди

 

другаго

 

имущества,

 

нарушеніе

 

которой

 

пресле-

дуется

   

по

 

этой

    

статье

    

закона.

 

1869

 

г.

 

мая

 

10,

 

№.

 

528.

18)

   

Подъ

 

упоминаемыми

  

въ

 

ст.

  

231

   

улож.

   

нак.

 

изд.

1866

  

г.

 

священными

 

и

 

чрезъ

 

употребленіе

 

при

 

богослу-

жспіи

 

освященными

 

предметами

 

надлежитъ

 

разуметъ

 

иму-

щество

 

церковное.

 

1868

 

г.

  

августа

 

9,

 

№

 

453.

19)

  

Похищеніе

 

изъ

 

частиаго

 

яшлища,

 

а

 

не

 

изъ

 

цер-

ковнаго

 

хранилища,

 

ризъ

 

съ

 

иконъ

 

и

 

лампады,

 

принадле-

ясащихъ

 

частному

 

лицу,

 

не

 

подходитъ

 

подъ

 

действіе

 

ст.

231

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.1868

 

г.

 

августа

 

9,

 

№

 

453.

Л.

   

О

 

преступлсиіпхъ

 

и

 

проступкихъ

    

противъ

    

имугцества

 

и

доходовъ

 

казны.

О

   

НАРУШЕПІИ

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   

0

   

ПИТЕННОМЪ

   

СБОР*.

20)

   

Учрсясдепіе

 

пптейпыхъ

 

домовъ

 

въ

 

разстояніи

 

бли-

же

 

40

 

сляг,

 

отъ

 

христіанскпхъ

 

храмовъ

 

подвергаетъ

 

дей-

ствие

 

693

 

ст.

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

(уст.

 

о

 

пит.

 

сб\

 

изд.

4867

 

г.

 

ст.

 

516,

 

а

 

по

 

редакціи

 

Высоч,

 

уте.

 

48

 

іюип

 

4868

 

г.

мп.

 

гос.

  

сое.

  

ст.

 

515,

 

собр.

   

узак.

  

4868

 

г.

  

X

   

68,

 

ст.

  

559).

1867

   

г.

 

мая

 

17,

 

X

 

202.

21)

   

Распивочная

 

продажа

 

вина

 

въ

 

портерныхъ

 

лав-

кахъ,

 

питсйныхъ

 

домахъ,

 

шникахъ

 

и

 

выставкахъ

 

и

 

рен-

сковыхъ

 

погребахъ

 

во

 

время

 

крестнаго

 

хода

 

какъ

 

въ

 

го-

родахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

селепіяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

есть

 

цер:ѵви,

 

под-

вергаетъ

 

дЬйствію

 

41

 

ст.

 

уст.

 

о

 

нак.,

 

нал.

 

мир.

 

суд.

(уст.

 

о

 

пит.

 

сб.

 

изд.

 

'1867

 

г.

 

ст.

 

529,

 

по

 

редакціи

 

Высоч.

уте.

 

48

 

іюнл

 

1867

 

г.

 

мп.

 

гос.

 

сое.

 

собр.

 

узак.

 

4868

 

г.

 

А3

 

68,

ст.

   

559).

  

1867

 

г.

  

октября

 

4,

 

X

 

421.

22)

   

Торговля

 

во

 

время

 

обедни

 

виномъ

 

подвергаетъ

действію

 

41.

  

ст.

  

уст.

 

о

 

нак.,

 

налаг.

     

мир.

 

суд.,

 

лишь

 

въ
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томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

торговля

 

эта

 

происходила

 

въ

 

такого

рода

 

заведеніяхъ,

 

которыя

 

поименованы

 

въ

 

ст.

 

356

 

уст.

о

 

пит.

 

сб.

 

изд.

 

1863

 

г.

 

(Уст.

 

о

 

пит.

 

сб.

 

4867

 

г.

 

ст.

 

329,

по

 

редакціи

 

Высоч.

 

48

 

іюна.

 

4868

 

г.

 

мн.

 

гос.

 

сое.

 

собр.

 

узак.

4868

 

г.

 

№

 

68

 

ст.

 

559),

 

но

 

запрещеніе

 

это

 

не

 

распростра-

няется

 

на

 

тѣ

 

заведенія,

 

которыя

 

закономъ

 

(Св.

 

1857

 

г.

 

Т.

XII

 

ч.

 

2

 

уст.

 

город,

 

и

 

сельск.

 

хоз.

 

прилож.

 

къ

 

ст.

 

31

 

по

прод.

 

1S63

 

г.

 

§

 

1

 

и

 

примѣчаніе)

 

отнесены

 

вообще

 

къ

 

чи-

слу

 

трактярныхъ

 

1866

 

г.

 

сентября

 

12,

 

№

 

8.

23.

   

Статья

 

329

 

уст.

 

о

 

пит.

 

сб.

 

изд.

 

1867

 

г.

 

опре-

деляла

 

только

 

время

 

распивочной

 

продажи

 

напитковъ

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

табельные

 

дни

 

(Высоч.

 

уте.

 

48

 

іюня

 

4868

 

г.

 

мн.

 

гос.

сое.

 

собр.

 

узак.

 

августа

 

7 ,

 

680

 

As

 

1868

 

г.

 

М

 

68

 

ст.

 

559)

 

1869

 

г.

///.

   

О

 

преступленіяхъ

 

и

 

проступкахъ

 

противъ

 

общественного

благоустройства

 

и

 

благоѵипія.

О

   

НАРУШЕНІЯХЪ

   

ПОСТАНОВЛЕШЙ

   

О

   

ПЕЧАТИ.

24.

   

Отпечатаніе,

 

безъ

 

представления

 

на

 

предваритель-

ную

 

цензуру,

 

книги,

 

заключающей

 

въ

 

себѣ

 

не

 

мѣста

 

ду-

ховнаго

 

содержанія,

 

а

 

только

 

мѣста,

 

касающіяся

 

основа-

ній

 

религіи,

 

и

 

слѣдовательно,

 

дающія

 

поводъ

 

сомнѣваться

въ

 

возможности

 

допустить

 

это

 

изданіе

 

въ

 

обращеніе

 

безъ

разсмотрѣнія

 

духовной

 

цензуры,

 

не

 

можетъ

 

служить

 

осно-

ваніемъ

 

для

 

привл.еченія

 

издателя

 

той

 

книги

 

къ

 

уголовной

отвѣтственности

 

(улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

ст.

 

181,

 

189,

1026).

 

1866

 

г.

 

ноября

 

8,

 

Ш

 

491.

25.

   

Дѣйствіе

 

Именнаго

 

указа,

 

6

 

апрѣля

 

1865

 

г.,

 

о

перемѣнѣ

 

и

 

дополненіи

 

дѣйствующихъ

 

цензурныхъ

 

поста-

новленій

 

не

 

распространяется

 

лишь

 

на

 

тѣ,

 

освобожденный

по

 

объему

 

своему

 

отъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

сочине-

нія,

 

переводы

 

и

 

мѣста

 

въ

 

нихъ,

 

которыя

 

до

 

изданія

 

того

указа

 

подлежали

 

духовной

 

цензурѣ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

на

 

кни-

ги

 

собственно

 

духовнаго

 

содержанія

 

(т.

 

е.

 

заключающгя

 

въ

себіь

 

изложепіе

 

догматов*

 

віьры,

 

толкованіе

   

Священного

 

Диса-

36



—

 

286

 

—

нія,

 

проповпди

 

и

 

т.

 

п.)

 

и

 

2)

 

на

 

'книги,

 

относящаяся

 

къ

нравственности,

 

если

 

въ

 

нихъ

 

встрѣтятся

 

мѣста

 

совершен-

ие

 

духовнаго

 

содержанія

 

(касающіяся

 

или

 

догматовъ

 

вѣры,

или

 

священной

 

исторіи.

 

Св.

 

4857

 

г.

 

Т.

 

ХІУ

 

уст.

 

ценз.

 

ст.

37,

 

58;

 

примѣч.

 

3

 

къ

 

ст.

 

«S

 

по

 

проб.

 

4868

 

года.)

 

1867

 

г.

 

ноя-

бря.

 

8,

 

№

 

461.

26.

   

Книги,

 

которыя

 

до

 

изданія

 

Именнаго

 

указа,

 

6-го

апрѣля

 

1865

 

г.,

 

о

 

■перемѣиѣ

 

и

 

дополненіи

 

дѣйствующихъ

цепзурныхъ

 

постановлена!

 

подлежали

 

только

 

свѣтской

цензурѣ

 

(именно

 

книги,

 

относящаяся

 

къ

 

нравственности

 

вообще,

даже

 

и

 

тѣ,

 

въ

 

коихъ

 

рязсужденія

 

будутъ

 

подкрѣпляемы

 

ссыл-

кою

 

на

 

Священное

 

Писаніе

 

или

 

приведеніемъ

 

словъ

 

изъ

 

онаго,

лишь

 

бы

 

въ

 

нихъ

 

не

 

заключалось

 

міьстъ

 

совершенно

 

духовнаго

содержания),

 

но

 

въ

 

случаѣ

 

сомнѣнія

 

ея,

 

могли

 

возбудить

сношеніе

 

съ

 

духовною

 

цензурою,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

отнесе-

ны

 

къ

 

числу

 

изъятыхъ

 

изъ

 

дѣйствія

 

того

 

указа

 

(Св.

 

4857

г.

 

Т.

 

XI Y

 

уст.

 

ценз.

 

ст.

 

58,

 

39,

 

примѣч.

 

3

 

къ

 

ст.

 

5

 

по

прод.

  

4868

 

г.).

 

1867

 

г.

 

ноября

 

8,

 

№

 

491.

27.

   

Постановленное

 

въ

 

ст.

 

39

 

уст.

 

ценз.

 

(Св.

 

1857

г.

 

Т.

 

ХГѴ")

 

правило

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

сомнѣніямъ,

 

не

 

по~

ддежитъ

 

ли

 

книга,

 

въ

 

цѣлости

 

или

 

отчастл,

 

разсмогрѣнію

духовной

 

цензуры,

 

касается

 

лишь

 

цеизурныхъ

 

установле-

ній

 

и

 

не

 

можетъ

 

пмѣть

 

значенія

 

пи

 

для

 

частныхъ

 

лицъ,

ни

 

для

 

суда.

  

1867

 

г.

  

ноября

 

8,

 

№

 

491.

28.

   

Изданіе,

 

заключающее

 

въ

 

себѣ

 

мѣста

 

духовнаго

содсржанія,

 

подлежитъ,

 

согласно

 

Именному

 

указу,

 

6

 

апрѣ-

дя

 

1865

 

г.,

 

о

 

перемѣнѣ

 

и

 

дополненіи

 

дѣйствующихъ

 

цеи-

зурныхъ

 

постановленій,

 

предварительной

 

цензурѣ

 

лишь

 

въ

этихъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

не

 

въ

 

цѣломъ

 

объемѣ

 

изданія

 

(Св.

 

1857

г.

 

Т.

 

XIV*.

 

уст.

 

ценз,

 

прпмѣч.

 

3

 

къ

 

ст.

 

5

 

по

 

продол.

1868

 

г.).

 

18G7

 

г.

 

ноября

 

8,

 

№

 

491.
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IY .

  

О

 

преступленіяхъ

 

и

 

проступкахъ

 

противъ

 

собственности

частпыхъ

 

лицъ.

О

   

ПОХИЩЕИІІІ

   

ЧУЖЛГО

   

ИМУЩЕСТВА.

29.

   

На

 

основаніи

 

ст.

 

1663

 

улож.

 

о

 

нак.

 

изд.

 

1866

г .

 

можетъ

 

быть

 

смягчаемо

 

наказаніе

 

лнцъ,

 

виновныхъ

 

въ

одной

 

изъ

 

кражъ,

 

предусмотрѣнныхъ

 

въ

 

III

 

Отдѣленіп

 

3

гл.

 

XII

 

раздѣла

 

улож.,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

лицъ,

 

пршшанныхъ

виновными

 

въ

 

святотатствѣ.

 

1868

 

г.

 

марта

 

6,

 

№

 

161.

Б.

   

О

   

НАКАЗАШЯХЪ.

30.

   

Дарованное

 

священно-служителямъ

 

и

 

дѣтямъ

 

ихъ

изъятіе

 

отъ

 

тѣлеснаго

 

наказаиія

 

распространяется

 

на

 

цер-

ковнослужителей

 

и

 

на

 

дѣтей

 

ихъ

 

(улож.

 

о

 

нак.

 

изд.

1866

 

г.

 

1

 

прилож.

 

(къ

 

ст.

 

30)

 

ст.

 

4

 

п.

 

I-

 

Св.

 

1857

 

г.

Т.

 

IX.

 

зак.

 

о

 

сост.

 

прпмѣч.

 

къ

 

ст.

 

283

 

по

 

прод.

 

1863

года).

 

1868

 

г.

 

марта

 

1,

 

№

 

154

 

п

 

1868

 

г.

 

марта

 

13,

№

 

169.

31.

 

Священно-церковно-служителп

 

и

 

ихъ

 

дѣти

 

признают-

ся

 

изъятыми

 

отъ

 

тѣлеснаго

 

наказанія

 

по

 

происхожденіго,

а

 

не

 

по

 

особымъ

 

постановленіямъ

 

за

 

личныя

 

достоинства

или

 

заслуги,

 

а

 

также

 

по

 

степени

 

образованія,

 

по

 

служе-

нію

 

въ

 

извѣстныхъ

 

должностяхъ

 

или

 

по

 

особымъ

 

уваже-

ніямъ

 

(улож.

 

о

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

1

 

прил.

 

къ

 

ст

 

30).

1868

 

г.

 

марта

 

1,

 

№

 

154

 

и

 

1869

 

г.

 

марта

 

7,

 

№

   

246.

32.

 

Церковно-служители

 

и

 

ихъ

 

дѣти,

 

какъ

 

освобож-

денные

 

отъ

 

тѣлеснаго

 

наказанія

 

по

 

происхожденію,

 

а

 

не

по

 

особымъ

 

постановленіямъ,

 

отдачѣ

 

въ

 

исправптелышя

арестанскія

 

роты

 

или

 

рабочіе

 

домы

 

не

 

подлежатъ,

 

а

 

долж-

ны

 

быть

 

приговариваемы

 

къ

 

соотвѣтствующему

 

наказа'-

нію,

 

для

 

привилегированныхъ

 

сословій

 

опредѣленному

 

(улож.

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

ст.

 

30,

 

89

 

и

 

1

 

прилоя;еніе

 

къ

 

ст.

 

30;

Св,

 

1857

 

г.

 

Т.

 

IX

 

зак.

 

сост.

 

примѣч.

 

къ

 

ст.

 

283

 

по

прод.

 

1863

 

т.).

 

1868

 

г.

 

марта

 

1,

 

№

   

154;

   

1868

 

г.

   

марта



—

 

288

 

—

13,

 

2&

 

169

 

и

 

1868

 

г.

 

сентября

 

20,

 

Л<°

 

553.

33.

   

Уволенные

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

не

 

лишаются,

по

 

увольнепіи

 

ихъ

 

изъ

 

этого

 

званія,

 

принадложащаго

 

имъ

по

 

состоянію

 

права

 

на

 

изъятіе

 

отъ

 

тѣлеспаго

 

наказанія.

(Св.

 

1857

 

г.

 

Т.

 

IX,

 

зак.

 

о

 

сост.

  

ст

   

9,

 

278,

 

293).

 

1868

 

г.

-

    

марта

 

1,

 

Щ

 

154

 

и

 

1869

 

г.

 

марта

 

7,

 

№

 

246.

34.

   

Исключенные,

 

по

 

неиосредственнымъ

 

распоряже-

ніямъ

 

духовнаго

 

начальства,

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

за

неспособностію

 

или

 

по

 

одному

 

только

 

подозрѣнію

 

въ

 

пре-

ступленш

 

или

 

проступкѣ,

 

не

 

лишаются,

 

по

 

исключенін

 

ихъ

изъ

 

этого

 

вѣдомства,

 

принадлежа щихъ

 

имъ,

 

по

 

происхожде-

нию,

 

правъ

 

въ

 

порядкѣ

 

суда

 

и

 

дѣлъ

 

уголовныхъ

 

(Св.

 

1857

 

г.

Т.

 

IX

 

зак.

 

сост.

 

ст.

 

278,

 

279;

 

Т.

 

XIY

 

уст.

 

о

 

пред.

 

и

пресѣч.

 

преет,

 

ст.

 

279— 2D3).

 

1Я68

 

г.

  

марта

 

13,

 

№

 

169.

35.

   

Не

 

только

 

внушеніе

 

отъ

 

духовнаго

 

начальства,

но

 

и

 

церковное

 

покаяиіе

 

вь

 

опредѣленныхъ

 

законами

 

слу"

чаяхъ

 

присоединяется

 

къ

 

свѣтскимъ

 

наказаніямъ

 

(улож.

нак.

  

изд.

  

1866

 

г.

  

ст.

 

58).

  

1868

 

г.

 

марта

 

6,

 

Жч

 

160.

36.

   

Собранныя,

 

безъ

 

надлйжащаго

 

дозсоленія,

 

на

 

мо-

настыри

 

деньги,

 

хотя

 

бы

 

онѣ

 

уже

 

и

 

поступили

 

въ

 

тѣ

монастыри,

 

для

 

которыхъ

 

онѣ

 

собирались,

 

доляпіы

 

быть

отосланы,

 

согласно

 

48

 

ст.

 

уст.

 

о

 

пак.,

 

налаг.

 

мир.

 

суд.,

въ

 

мѣстныя

 

богоугодныя

 

заведенія.

 

1868

 

г.

 

ноября

 

27,

Л1 »

 

791.

37.

   

Подъ

 

упоминаемыми

 

въ

 

ст.

 

48

 

уст.

 

о

 

нак.,

 

нал.

мир.

 

суд.,

 

мѣстиымп

 

богоугодными

 

заведеиіями

 

слѣдуетъ

разумѣть

 

завсдснія

 

приказа

 

общестЕсппаго

 

"призрѣнія,

учреждеииыя

 

для

 

призрѣнія

 

бѣдныхъ

 

и

 

страждущихъ

 

(Св.

1857

 

г.

 

Т.

 

ХШ,

 

уст.

 

общ.

 

призр.

 

ст.

 

333

 

и

 

слѣд.).

 

1868

г.

 

ноября

 

27,

 

№

 

791.

38.

   

Священно-служители

 

суть

 

лица,

 

которыя,

 

по

 

са-

мому

 

носимому

 

ими

 

сану,

 

цмѣютъ

 

право

 

на

 

особое

 

къ

 

се-

бѣ

 

уважсиіе.

 

По

 

этому:

                                                           

,

а)

 

причиненіе

 

священнику

 

искорбленія

 

дѣйствіемъ

 

под-



—

 

289

 

—

вергаетъ

   

виновпаго

   

ответственности

   

по

 

ст.

   

135

 

уст.

 

о

нак.,

 

нал.

  

мир.

 

суд.,

  

1867

 

г.

 

іюня

 

7,

 

№

 

238.

б)

 

оклеветаніе

 

діакона

 

на

 

письмѣ

 

преслѣдуется

 

по

 

2

п.

 

136

 

ст.

 

уст.

 

о

 

нак.,

 

над.

 

мир.

 

суд.,

 

1869

 

г.

 

іюля

 

8,

Эй

 

635.

В.

    

О

   

СУДОПРОИЗВОДСТВА

   

ВЪ

   

СУДАХЪ

   

ДУХОЙИЫХЪ.

/.

   

О

   

подсудности

   

духовныхъ

 

лицъ

 

суду

 

духовному.

39.

   

Преступленіе

 

священно- служителя

 

по

 

должности

тогда

 

только

 

подлежитъ

 

исключительно

 

духовному

 

суду,

когда

 

преступное

 

дѣяніе

 

состонтъ

 

только

 

въ

 

нарушеніи

пастырскаго

 

долга,

 

или

 

въ

 

преступленіи

 

по

 

должности

священно-слуяштеля

 

(уст.

 

духовн.

 

консисторій

 

ст.

 

158,

159).

 

1867

 

г.

 

декабря

 

15,

 

№

 

594.

40.

   

Изъ

 

числа

 

указанныхъ

 

въ

 

ст.

 

1441

 

и

 

1442

 

улож.

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

нарушеній

 

постановленій

 

обь

 

актахъ

состоянія,

 

тѣ

 

только

 

вѣдаются

 

судомъ

 

духовнымъ,

 

кото-

рыя

 

не

 

заключаютъ

 

въ

 

себв

 

подлога.

 

1867

 

г.

 

декабря

 

15,

Яі

 

594.

41.

   

Лица

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

(духовнаго

 

званія),

виновныя

 

въ

 

оскорбленіяхъ

 

чести

 

вообще,

 

подвергаются

наказанію

 

по

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

сог-

ласно

 

правиламъ,

 

въ

 

уставѣ

 

духовныхъ

 

коиснсторій

 

опре-

дѣлепнымъ

 

(учр.

 

суд.

 

уст.

 

ст.

 

2

 

и

 

прпмѣч.,

 

уст.

 

угол,

суд.

 

ст.

 

1017;

 

уст.

 

дух.

 

коне.

 

ст.

 

210

 

—

 

213).

 

1867

 

г.

мая

 

10,

 

№

 

181

 

и

 

1S67

 

г.

 

ноября

 

22,

 

М

 

526.

42.

    

Свящепно-служителн,

 

виновные

 

въ

 

оскорблспін

чести

 

вообще

 

(уст.

 

о

 

нак.,

 

нал.

 

мир.

 

суд.,

 

ст.

 

130

 

—

 

142),

подвергаются

 

наказание

 

по

 

опредѣленіго

 

епархіалыіаго

 

на-

 

•.

чалъства,

 

согласно

 

правиламъ,

 

въ

 

уставѣ

 

духовныхъ

 

к<?н-

спсторій

 

опредѣленнымъ

 

(учр.

 

суд.

 

уст.

 

ст.

 

2

 

и

 

прнмѣч.,

уст.

 

угол.

 

суд.

 

ст.

 

1017;

 

уст.

 

дух.

 

коне.

 

ст.

 

210—213).

1867

 

г.

 

мая

 

10,

 

№

 

181

 

и

 

1867

 

г.

 

ноября

 

22,

 

№

 

526.



—
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—

43.

 

Церковио-служители,

 

въ

 

дѣлахъ

 

по

 

оскорбленію

ими

 

чести,

 

суду

 

духовному

 

не

 

подлежатъ

 

(уст.

 

угол.

 

суд.

ст.

 

1017),

 

потому

 

что

 

въ

 

статьяхъ

 

190

 

и

 

197

 

уст.

 

дух.

коне,

 

определяется

 

наказаніе

 

за

 

оскорбденіе

 

частныхъ

лпцъ

 

въ

 

церкви

 

или

 

внѣ

 

оной

 

только

 

въ

 

отношеніи

 

свя-

щепно-служптелей,

 

а

 

о

 

церковно-служителяхъ

 

въ

 

этихъ

статьяхъ

 

не

 

упоминается

 

(*),

 

что

 

подтверждается

 

и

 

прило-

женіемъ

 

ст.

 

218

 

улож.

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.

 

(**).

 

1869

 

г.

 

ок-

тября

 

4,

 

}£

 

800.

(*)

 

Примѣчаніе

 

1.

 

На

 

чемъ

 

основано

 

заключеніе

 

о

 

томъ,,

будто

 

бы

 

въ

 

ст.

 

190

 

и

 

197

 

уст.

 

дух.

 

коне,

 

ничего

не

 

упоминается

 

о

 

церковно-служителяхъ,

 

изъ

 

рѣшенія

уголовнаго

 

Кассаціоннаго

 

Департамента

 

Правителъ-
ствующаго

 

Сената

 

не

 

видно.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

стать-

яхъ

 

спхъ

 

прямо

 

определяется

 

наказаніе

 

церковно

 

слу-

оісителя.чъ:

 

а)

 

за

 

оскорбленье

 

дѣйствіемъ

 

в.ь

 

церкви

 

во

время

 

Священпо-слугкенія

 

(ст.

 

190)

 

и

 

б)

 

за

 

всякое

 

дру-

гое

 

сскорбленіе

 

(ст.

 

197).

  

См.

 

Приложеніе.

(**)

 

Примѣчаніе

 

2-е.

    

Справедливо,

   

что

 

мѣра

 

доложениаго-

закоиомъ

 

взысканія

 

церковно-слу гжителю,

 

за

 

оскорбле-
ніе

 

кого

 

либо

 

дѣйствіемъ

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

священ-

но-служенія,

 

не

 

ограничивается

 

исключеніемъ

 

его,

 

сог-

ласно

 

ст.

 

190

 

уст.

 

дух.

  

коне,

 

изъ

 

духовнаго

   

ведом-
ства;

 

такой

 

церковпо- служитель,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

от-

сылается

   

еще

 

къ

 

суду

   

свѣтскому,

 

который,

 

съ

 

сво-

ей

 

стороны,

  

поступаетъ

 

съ

 

нимъ

  

по

 

правилу,

 

въ

 

ст.

218

 

Улож.

 

пак.

 

изд.

   

1866

 

г.

 

изображенному.

 

Но

 

если

окончательное

    

рѣшеніе

   

участи

   

церковно-слуяштедя,

впновнаго

 

въ

 

означенномъ

 

преступденіи,

 

и

   

предоста-

влено

 

суду

 

свѣтскому,

 

то,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

не

 

дол-

жно

   

упускать

 

изъ

 

виду,

 

что,

   

по

 

буквальному

 

смыслу

какъ

 

ст.

    

190

 

устава

 

духовныхъ

   

консисторій,

 

такъ

 

и

ст.

  

218

 

улож.

 

о

 

наказ,

 

изд.

  

1869

 

года,

 

свѣтскій

 

судъ

надъ

   

церковно- служителемъ,

   

въ

   

упомпиаемомъ

 

сими

статьями

   

случаѣ,

   

можетъ

 

начаться

 

не

 

прежде,

 

какъ

по

 

обличеніп

 

сего

 

посдѣдняго

   

духовнымъ

 

начальствомъ

въ

 

томъ

   

противозаконномъ

    

дѣяніп,

   

за

   

которое

 

онъ

привлекается

 

къ

 

отвѣтственности,

    

и

   

по

   

совершеніи
надъ

 

нпмъ

 

духовнымъ

   

начальствомъ

 

обряда

 

исключенія
ето

 
изъ

   
духовнаго

 
вѣдомства.

   
При

 
томъ

 
же,

 
оскорб-



-

 

291

 

—

                                       

4

44.

    

Церковно-служители,за

 

преступленія,

 

несодержа-

щія

 

въ

 

себѣ

 

нарушенія

 

служебныхъ

 

обязанностей,

 

духов-

ному

 

суду

 

не

 

подлежать,

 

потому

 

что

 

подъ

 

словомъ

 

,.духо-

венство"

 

законъ

 

въ

 

ст.

 

1017

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

нонимаетъ

только

 

священнослу?кителей

 

и

 

монашествующихъ

 

(*);

 

въ

этомъ

 

убѣгкдаетъ

 

сравненіе

 

1017

 

ст.

 

съ

 

слѣдующими

статьями

 

того

 

же

 

устава,

 

съ

 

ст.

 

5

 

уст.

 

о

 

нак.,

 

над.

 

мир.

суд,,

 

и

 

ст.

 

86

 

улож.

 

о

 

нак.

 

изд.

 

1866

 

г.,

 

изъ

 

коихъ

 

вид-

но,

 

что

 

всѣ

 

вообще

 

изъятія

 

изъ

 

общаго

 

порядка

 

судопро-

изводства

 

'установлены

 

только

 

осноситедьно

 

священно-

служителей

 

и

 

монашествующихъ

 

(**).

 

1869

 

г.

 

октября

 

4,

Ж

 

800.

45.

   

Лица

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

вииовпыя

 

въ

 

оклеве-

таніи

 

кого

 

либо,

 

подвергаются

 

наказаиію

 

по

 

опрсдѣленію

епархіальнаго

 

начальства,

 

согласно

 

правиламъ,

 

въ

 

уставѣ

духовныхъ

 

консисторій

 

опредѣленнымъ

 

(учр.

 

суд.

 

уст.

 

ст.

2

 

и

 

примѣч.;

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

ст.

 

1017;

 

уст.

 

духовныхъ

консисторій

 

ст.

 

210—213).

 

1867

 

г.

 

мая

 

10,

 

№

 

181.

46.

      

Священнослужители,

 

виповные

 

въ

 

оклеветаніи

кого-либо,

 

подлежать

 

наказаиію

 

по

 

опредѣленію

 

епархіаль-

наго начальства,

 

согласно

 

правиламъ,

 

въ

 

уставѣ

 

духовныхъ

ленія

 

кого-либо

 

церковнослужителями

 

въ

 

церкви

 

во

время

 

священпо-служешя,

 

по

 

уложенію

 

о

 

наказаніяхъ,
помѣщены

 

не

 

въ

 

главѣ

 

объ

 

оскорбденіяхъ

 

чести

 

во-

обще,

 

а

 

въ

 

раздѣлѣ

 

о

 

преступлсніяхъ

 

иротив-ь

 

вѣры,

потому

 

что

 

въ

 

нихъ,

 

кромѣ

 

личнаго

 

оскорбленія,

 

ус-

матривается

 

еще

 

оскорбленіе

 

святыни

 

и

 

нарушеніе
церковнаго

 

бдагочпиія.

(*)

 

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Законъ

 

къ

 

составу

 

духовенства

 

пра-

'вославнаго

 

псповѣдаиія

 

прямо

 

прпчпелястъ

 

и

 

церков-

но-слу?кителей

 

(Св.

 

1857

 

г.

 

Т.

 

IX.

 

зак.

 

о

 

сост.

 

ст.

245,

 

246),

 

и

 

затѣмъ

 

ни 'откуда

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

за-

конодатель,

 

постановляя

 

какое-либо

 

общее

 

для

 

всего

православиаго

 

духовенства

 

правило,

 

не

 

распростра-

нялъ

 

онаго

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ

 

на

 

церковно

 

служителей.

(**)

 

См.

 

выше

 

§§

 

43

 

ц

 

44

 

и

 

прішѣчанія

 

къ

 

симъ

 

uupa-

графамъ.



—
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—

консисторій

 

опредѣленнымъ

 

(учр.

 

суд.

 

уст.

 

ст.

 

2

 

и

примѣч.;

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

ст.

 

1017;

 

уст.

 

дух.

 

коне.

 

ст.

210—213).

 

1867

 

г.

 

мая' 10,

 

№

 

181.

47.

    

Церковно-служители,

 

виновные

 

въ

 

оклеветанія

кого-либо,

 

суду

 

духовному

 

не

 

подлежать

 

(*).

 

1859

 

г.

октября

 

4,

 

№

 

800.

48.

    

Священно-служители,

 

за

 

оскорбленіе

 

кого

 

либо

дѣйствіемъ,

 

подлежать

 

ваказанію

 

по

 

опредѣленію

 

духов-

наго,

 

а

 

не

 

свѣтскаго

 

суда

 

(учр.

 

суд.

 

уст.

 

ст.

 

2

 

и

 

при-

мѣч.;

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

ст.

 

1017;

 

уст.

 

дух.

 

коне,

 

ст.

 

158,

197).

 

1867

 

г.

 

іюля

 

11,

 

№

 

284.

49.

     

Священно-служители,

 

за

 

причиненіе

 

кому-либо

оскорбленія,

 

подлежать

 

суду

 

духовному

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

слу-

чаѣ,

 

когда

 

оскорбленіе

 

это

 

нанесено

 

ими

 

частными

 

ли-

цами

 

(уст.

 

дух.

 

коне,

 

ст

 

210 — 213;

 

улож.

 

наказ,

 

изд.

1866

 

г.

 

ст.

 

285,

 

186;

 

уст.

 

о

 

нак.,

 

налаг.

 

мир.

 

суд.,

 

ст.

31).

 

1868

 

г.

 

января

 

10,

 

№

 

12.

50.

   

Лица

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

за

 

проступокъ,

 

преду-

смотрѣнный

 

въ

 

ст.

 

42

 

уст.

 

о

 

нак

 

,

 

нал.

 

мир.

 

суд.

 

(какъ

то:

 

за

 

появленіе

 

ими

 

въ

 

публичиомъ

 

мѣстѣ

 

пьяными

 

до

 

без-

памятства

 

или

 

въ

 

безобразномъ

 

отъ

 

опьяненгя

 

видіь),

 

подле-

жать

 

суду

 

духовному

 

(уст.

 

угол.

 

суд.

 

ст.

 

1017;

 

уст.

 

дух.

коне.

 

ст.

 

158

 

п.

 

1).

 

1867

 

г.

 

іюня

 

7,

 

№

 

238.

(Окопчаше

 

впредь.)

(*)

 

Примѣчаніе

 

2-е.

 

Изъятія,

 

которыя

 

законъ

 

дѣлаетъ

изъ

 

общаго

 

порядка

 

Уголовнаго

 

Судопроизводства

 

для

священно-слуяштелей

 

и

 

монашествующихъ,

 

изложены

въ

 

ст.

 

1020

 

—

 

1029

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

эти

статьи

 

составляютъ

 

лишь

 

продолженіе

 

и

 

развптіе

 

ст.

1019

 

того

 

же

 

устава,

 

опредѣляющей,

 

что

 

за

 

пзъяті-
емъ,

 

упомянутыхъвъ

 

ст.

 

1017,

 

дѣлъ,

 

всѣ

 

прочія

 

уго-

довныя

 

дѣла

 

лицъ

 

духовнаго

 

состоянія

 

подлея;атъ

 

суду

свѣтскому

 

уголовному,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

какъ

 

содер-

жащаяся

 

въ

 

ст.

 

1020

 

—

 

1029

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

правила,

такъ

 

и

 

постановленныя

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

онымъ

 

ст.

 

5
уст.

 

о

 

нак.,

   

налаг.

   

мир.

   

суд.,

 

и

 

ст.

 

86

 

улож.

 

нак.
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Отъ

 

12

 

мая

 

1869

 

года,

 

за

 

Х°

 

22.

 

О

 

проіраммѣ

 

по

 

препода-

ванию

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

русского

 

и

 

церковно-славянскаго

языковъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правптельствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

господпномъ

 

Синодалыіымъ

 

Оборъ-прокуроромъ,

 

отъ

13

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

45,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Коми-

тета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

съ

 

программою

 

и

 

объясни-

тельною

 

къ

 

ней

 

запискою

 

по

 

преподаванію

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

русскаго

 

и

 

церковно

 

славяискаго

 

языковъ.

 

При-

казали:

 

составленную

 

въ

 

Учебномъ

 

Комитетѣ

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Сгнодѣ

 

программу

 

по

 

преподаванію

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

съ

 

объя-

снительною

 

къ

 

ней

 

запискою,

 

напечатавъ

 

въ

 

потребномъ

числѣ

 

экземпляровъ,

 

разослать

 

при

 

указахъ

 

къ

 

епархіаль-

нымъ

 

архіереямъ

 

для

 

передачи

 

въ

 

училищныя

 

правденія,

въ

 

руководство

 

наставшікамъ

 

при

 

преподаваніи

 

означенныхъ

предметовъ

 

въ

 

училищахъ.

ПРОГРАММА

Русскаго

 

языка

  

и

 

Славяискаго

 

для

 

духовныхъ

училнщь.

1-й

 

клаесъ

 

(4

 

урока

 

въ

 

недплю).

А,

 

По

 

русскому

 

языку.

1)

 

Устныя

 

бесѣды

 

о

 

предметахъ,

 

признакахъ

 

и

 

объ-

стоятельствахъ,

 

съ

 

цѣліго

 

приготовить

 

учащихся

 

къ

 

изу-

ченію

 

грамматпческаго

 

предлоясенія

 

и

 

частей

 

рѣчи.

изд.

 

1866

 

г.,

  

касаются

 

исключительно

 

тѣхъслучаевъ,

въ

 

копхъ

 

лица

 

духовнаго

 

состояиія

 

подвергаются,

 

по

ст.

 

1019,

 

суду

 

свѣтскому

 

уголовному,

 

п

 

не

 

распрос-

траняются

 

вовсе

 

на

 

случаи

 

привлечеиія

 

тѣхъ

 

лицъ,

къ

 

суду

 

духовному,

 

указанные

 

въ

 

ст>

 

1017.
37
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2)

  

Практическое

 

объясненіе

 

состава

 

простаго

 

предло-

женія,

 

главныхъ

 

его

 

видовъ,

 

и

 

понятіе

 

о

 

слоясномъ

 

пред-

ложеніи.

3)

   

Объясненіе

 

состава

 

сдовъ

 

и

 

семействъ

 

ихъ,

 

обра-

зовавшихся

  

отъ

 

одного

 

корня,

 

въ

 

видахъ

 

правописанія.

4)

    

Практическое

 

указаніе

 

частей

 

рѣчи

 

и

 

главныхъ

Формъ

 

ихъ.

5)

   

Практическое

 

указаніе

 

мѣста

 

'знакамъ

 

препинанія

въ

 

предложены.

Б.

 

По

 

Славянскому

 

языку.

1)

   

Пріученіе

 

къ

 

правильному

 

чтенію.

2)

   

Устный

 

переводъ

 

съ

 

славяискаго

 

на

 

русскій

 

языкъ.

3)

   

Объяснение

 

главныхъ

 

особенностей

 

въ

 

славянскомъ

языкѣ

 

по

 

тѣмъ

 

статьямъ,

 

которыя

 

усвоены

 

учащимися

 

по

русскому

 

языку.

77

 

Классъ

 

(3

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

А.

 

По

 

русскому

 

языку:

 

втимологія.

Глава

 

I.

 

Звуки

 

и

 

буквы.

1)

   

Виды

 

членораздѣльныхъ

 

звуковъ

 

по

 

ихъ

 

образова-

нно:

 

гласные,

 

согласные

 

и

 

придыханіе

 

славяискаго

 

языка

и

 

русскаго.

 

Значеніе

 

ихъ

 

въ

 

составѣ

 

сдовъ,

 

письмена

 

или

буквы.

2)

  

Виды

 

гласныхъ

 

по

 

количеству

 

и

 

по

 

качеству.

 

Чис-

ло

 

гласпыхъ

 

звуковъ

 

и

 

буквъ.

 

Значеніе

 

лишнихъ

 

буквъ,

3)

  

Виды

 

согласныхъ

 

а)

 

по

 

органамъ

 

произношеиія

 

и

б)

 

по

 

легкости

 

выговора.

 

Слышимое

 

въ

 

произношеніи

 

упо-

добленіе

 

звуковъ

 

согласныхъ,

 

недопускаемое

 

въ

 

грамо-

тѣ.

4)

  

Чпсло

 

согласныхъ

 

звуковъ

 

и

 

буквъ.

 

Недостающая

буквы

 

и

 

излишнія.
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Глава

 

П.

 

Слогъ

 

и

 

строеніе

 

его.

5)

  

Составъ

 

слога.

 

Правила

 

при

 

переносѣ

 

словъ

 

изъ

одной

 

строки

 

въ

 

другую.

 

Удареніе.

6)

  

Смягчеаіе

 

гдасныхъ

 

буквъ

 

и

 

согласныхъ

 

и

 

условія

его.

Глава

 

III.

 

Слова

 

по

 

составу

 

и

 

знАченпо.

7)

  

Внѣінняя

 

сторона

 

слова

 

или

 

звуковая

 

и

 

внутренняя

или

 

логическая.

8)

  

Различіе

 

слоговъ

 

въ

 

словахъ

 

по

 

значенію:

 

корень,

тема,

  

окончаніе

 

и

 

приставка.

9)

  

Выпаденіе,

 

вставка

 

и

 

перемѣна

 

гласныхъ,

 

смяг-

чаемость

 

согласныхъ

 

при

 

образованіи

 

производныхъ

 

словъ.

Особенности

 

правописанія.

10)

   

По

 

составу

 

слова

 

простыя

 

и

 

сло?кныя.

 

Способы

слоягенія.

 

Отношепіе

 

словъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

слож-

наго.

П.

 

Образовано

 

и

 

измьненіЕ

 

словъ.

Глава

 

IV.

 

МѣСтоименіЕ.

11)

  

Мѣстоимепія

 

по

 

образованію

 

коренныя

 

и

 

производ-

ііыя

 

,ао

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложный.

 

Способъ

 

сдоженія

 

ихъ.

12)

  

Скдоненіе

 

мѣстоименій

 

безъ

 

родовыхъ

 

признаковъ.

Объясненіе

 

особенностей

 

въ

 

образованіи

 

падежей.

13)

  

Склоненіе

 

мѣстоименій

 

съ

 

родовыми

 

признаками.

Особеиныя

 

окончанія

 

нѣкоторыхъ

 

падежей.

 

Особенности

правописанія.

Глава

 

У.

 

Гллголъ.

14)

   

Образованіе

 

глаголовъ

 

коренпыхъ

 

и

 

производныхъ

при

 

помощи

 

производственныхъ

 

буквъ.

 

Глаголы

 

но

 

составу

простые

 

и

 

сложные.

л5)

 

Образованіе

 

залоговъ,

 

не

 

строго

 

определенное

 

въ

признакахъ.
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16)

  

Образованіе

 

видовъ

 

н

 

значеніе

 

ихъ.

17)

   

Производствениыя

 

буквы

 

причастія

 

а)

 

настоящаго

дѣйствнтельнаго,

 

б)

 

настоящаго

 

сградательнаго,

 

в)

 

про-

шедшаго

 

дѣйствительнаго

 

г)

 

прошедніаго

 

страдательнаго.

Измѣненія

 

прнчастій.

18)

 

Образочаше

 

дѣепричастія.

 

Укдопеніе

 

отъ

 

требованій
вида.

19)

   

Соединепіе

 

относительныхъ

 

окончаиій

 

съ

 

корнемъ

или

 

темою

 

въ

 

настоящемъ

 

времени

 

изъявптельиаго

 

нак-

лоненія

 

и

 

раздѣленіе

 

глаголовъ

 

въ

 

епряженія.

20)

   

Снряженіе

 

безъ

 

соединительной

 

гласной

 

глаголовъ

а)

 

съ

 

древними

 

личными

 

окон

 

;;шіямн,

 

б)

 

съ

 

темою

 

на

 

по-

стоянную

 

и

 

или

 

переходящую

 

въ

 

ѣ

 

и

 

а.

21)

   

Образцы

 

спряженія

 

съ

 

соединительною

 

гласного

для

 

вида

 

совершеннаго

 

и

 

несовершсинаго.

22)

  

Спряжепіе

 

глаголовъ

 

залога

 

средняго,

 

возвратнаго,

взаимнаго

 

и

  

страдателыіаго.

23)

    

Глаголы

 

разноспрягаемые.

 

Особенности

 

право-

писанія.

Глава

 

VI.

 

Имя

 

существительное.

24)

   

Отличителышя

 

окончанія

 

имени

 

существптельнаго

и

 

соотвѣтствіе

  

ихъ

  

члену

 

другихъ

 

языковъ.

25)

   

Существительный

 

имена

 

по

 

образованію

 

коренныя

и

 

пропзводныя,

 

по

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложныя.

 

Производ-

ственный

 

буквы

 

п

 

споссбъ

 

сложеиія.

26)

   

Признаки

 

родовъ

 

въ

 

существителі

 

ныхъ

 

вообще

 

и

въ

 

уп

 

)требляемыхъ

 

только

 

во

 

множественпомъ

 

числѣ.

27)

  

Родовые

 

признаки

 

существителыіыхъ

 

въ

 

4

 

скло-

неніяхъ

 

и

 

образцы.

 

Объясненіе

 

падежныхъ

 

окончаній.

 

Со-

отвѣтствіе

 

твердыхъ

 

окончаній

 

мягкимъ.

28)

  

Склопеніе

 

существателыіыхъ

 

паращаемыхъ

 

(мать,

имя

 

и

 

гіроч.)

 

и

 

разносклоняемыхъ.

 

Особенности

 

правопи-

санія.
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Глава

 

VII.

 

Имя

 

прилагательное.

29)

  

Окончаніе

 

прилагательныхъ

 

определенное

 

инеопре-

дѣленное.

 

При

 

какихъ

 

условіяхъ

 

возможно

 

двоякое

 

окончаніе.

30)

   

Прилагательныя

 

по

 

образованію

 

коренныя

 

и

 

про-

изводныя,

 

по

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложныя.

 

Производствен-

ныя

 

буквы

 

и

 

слоги

 

въ

 

прилагательномъ

 

безъотносительномъ

и

 

выраженіе

 

ими

 

оттѣнковъ

 

понятій.

31)

  

Значеше

 

производетвенныхъ

 

буквъ

 

въ

 

прилагатель-

номъ

 

относительномъ.

 

Особенности

 

правописанія.

32)

   

Пропзводствеішыя

 

буквы

 

для

 

сравнительной

 

сте-

пени

 

и

 

отсутствіе

 

ихъ

 

для

 

превосходной

 

Удареніе

 

и

 

пра-

вописаніе.

33)

   

Виды

 

прилагательныхъ

 

опредѣленныхъ

 

и

 

образцы

склоненія

 

ихъ.

 

Объясненіе

 

падежныхъ

 

окончаиій.

 

Особен-

ности

 

правописанія.

34)

  

Падсжныя

 

окончапія

 

прилагательныхъ

 

иеопредѣ-

ленпыхъ

 

твердый

 

и

 

мягкія.

 

Отиошеніе

 

ихъ

 

къ

 

существп-

тельнымъ.-

 

Особенности

 

правописінія.

Глава

 

VIII.

 

Имя

 

числительное.

35)

   

Отлпчительныя

 

окончанія

 

числительныхъ

 

суще-

ствнтельныя

 

и

 

прилагательныя.

36)

  

Чпслптельныя

 

по

 

образованію

 

коренпыя

 

и

 

произ-

водный,

 

по

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложныя.

 

Правоннсаніе

 

и

удареиіе.

37)

  

Скдоненіе

 

числительныхъ.

 

Особенности

 

къ

 

склопе-

віи

 

сложныхъ.

 

Особенности

 

правописанія.

Глава

 

ІХ.*Нарѣчіе.

38)

 

Нарѣчія

 

по

 

образованию

 

кореннныя

 

и

 

пропзводпыя

 

отъ

существительныхъ,

 

прилагательныхъ,

 

мѣстопменій,

 

числи-

тельныхъ

 

и

 

глаголовъ,

 

по

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложныя.

39)

 

Степени

 

сравненія

 

въ

 

парѣчіи.

 

Значеніе

 

присловья.

Особенности

 

правоппсаніч.
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Глава

 

X.

 

Предлогъ.

    

.

40)

  

Предлоги

 

по

 

образованію

 

коренные

 

и

 

производные,

по

 

составу

 

простые

 

и

 

сложные,

 

по

 

употребленію

 

отдѣль-

ные

 

и

 

слитные.

 

Особенности

 

правописанія

 

и

 

удареніе.

Глава

 

XI.

 

Союзъ.

41)

  

Союзы

 

по

 

образованію

 

коренные

 

и

 

производные,

по

 

составу

 

простые

 

и

 

сложные.

 

Особенности

 

правописаиія.

Глава

 

XII.

 

Междометіе.

42)

    

Междометія

 

коренныя

 

и

 

производныя.

 

Значеніе

ихъ

 

и

 

нравописаніе.

III.

 

Правописаніе.

43)

  

Употребленіе

 

буквъ

 

по

 

начертанію.

44)

    

Употрсблепіе

 

буквъ

 

гласныхъ

 

и

 

въ

 

особенности

буквы

 

ѣ

 

въ

 

Формахъ

 

существительнаго,

 

прилагательнаго,

числителыіаго,

 

мѣетоименія,

 

глагола

 

и

 

парѣчія.

45)

   

Употребленіе

 

буквъ

 

согласныхъ

 

въ

 

произношеніи

и

 

въ

 

письмѣ.

46)

   

Знаки

 

строчные

 

и

 

надстрочные.

Б.

 

По

 

слаііяііскому

 

языку.

47)

   

Особенности

 

славянскаго

 

языка

 

сравнительно

 

съ

русскимъ

 

въ

 

звукахъ

 

и

 

буквахъ,

 

въ

 

Формахъ

 

мѣстоименія,

глагола,

 

существительнаго,

 

прилагательнаго,

 

числительнаго

и

 

частицъ.

///.

 

классъ

 

(S

 

урока

 

въ

 

недіьлю).

А.

 

По

 

русскому

 

языку:

 

Сиптаксисъ.

ВвЕДЕНІЕ.

1)

   

Отлнчіе

 

задачи

 

синтаксиса

 

отъ

 

этимологіи.

2)

  

Содержаніе

 

и

 

Форма

 

предложенія.

 

По

 

содеря;анін>

предложеніе

 

полное

 

и

 

неполное,

 

по

 

Формѣ

 

личное

 

и

 

безли-
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чное.

 

Относительная

 

важность

 

членовъ

   

предложенія.

3)

  

Соединеніе

 

предложеній

 

посредствомъ

 

подчиненія

оныхъ

 

(subordinatio)

 

пли

 

сочиненія

 

(coordination

 

въ

 

пред-

лоягеніе

    

сложное

 

и

 

періодъ.

I.

 

Простое

 

предложеніе.

Глава

 

1.

 

Овъ

 

отношенш

 

сказуемаго.

4)

  

Сказуемое

 

простое

 

и

 

составное,

 

отношеніе

 

того

и

 

другаго

 

къ

 

одному

 

подлежащему

 

или

 

ко

 

многимъ.

 

Со-

гдасованіе

 

по

 

грамматической

 

Формѣ

 

и

 

по

 

смыслу.

5)

   

Отношеніе

 

признака

 

къ

 

говорящему.

 

Употребленіе

видовъ

 

глагола

 

и

 

временъ.

6)

  

Предложеніе

 

утвердительное,

 

отрицательное

 

и

 

о-

граничительное;

 

вопросительное

 

и

 

повѣствовательное.

7)

   

Употребленіе

 

наклоненія

 

изъявительнаго,

 

повели-

телыіаго

 

съ

 

замѣною

 

его;

 

выраженіе

 

сослагательнаго.

8)

  

Косвенная

 

рѣчь

 

и

 

вводное

 

предложеніе.

'Глава

 

П.

 

Развитіе

 

простаго

 

предложенія.

9)

    

Предложеніе,

 

распространенное

 

новыми

 

членами;

значеніе

 

дополненій

 

и

 

опредѣленій.

 

|

10)

   

Отношеніе

 

дополиеній

 

и

 

опредѣленій

 

къ

 

поясня-

емымъ

 

словамъ:

 

управленіе

 

и

 

согласованіе.

11)

  

Собственно

 

дополнителное

 

слово

 

въ

 

предложеніи

и

 

обстоятельственное;

 

различіе

 

ме?кду

 

ними.

12)

   

Выражеиіе

 

дополненія

 

непосредственнымъ

 

паде-

жомъ

 

винительнымъ,

 

родительнымъ,

 

дательнымъ

 

и

 

тво-

ритедьнымъ.

13)

  

Выраженіе

 

дополненій

 

падежными

 

окончаніями

 

по-

средствомъ

 

предлоговъ.

 

Свойство

 

предлоговъ

 

показывать

отношенія

 

въ

 

пространствѣ:

 

предлоги

 

мѣстительные,

 

дви-

жительные

 

и

 

установительные.

14)

    

Выраженіе

   

отиошеній

 

отвлеченныхъ

 

предметовъ



-
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—

посредственными

 

падежами.

15)

  

Выраженіе

 

чисто

 

Формальнаго

 

подчиненія.

 

Особен-

ности

 

правописанія.

                              

і

16)

  

Выраженіе

 

опредѣленій

 

прилагательнымъ,

 

родите-

тельиымъ

 

существительнаго,

 

числительнымъ,

 

мѣстоименіемъ

и

 

прилояіеніемъ.

Глава

 

III.

 

УдАрЕнш

 

и

  

сдоворасположеніе.

17)

  

Удареніе

 

грамматическое

 

и

 

логическое.

 

Основаніе

ритма

 

въ

 

прозѣ

 

и

 

въ

 

стихахъ.

18)

    

Словорасполояссиіе

 

обыкновенное

 

и

 

измѣненное.

Размѣщепіе

 

дополненій,

 

опредѣлепій,

 

обстоятельныхъ

 

словъ

приложенія,

 

обращепія,

 

словъ

 

бы,

 

было,

 

и

 

въ

 

просительной

Формѣ

 

предложенія.

П.

 

Сложное

 

предло?кеше.

Глава

 

IV.

  

Подчиненіе

 

предло?кешй.

19)

  

Главное

 

предложсиіе

 

и

 

придаточное;

 

виды

 

прида-

точнаго:

 

дополнительное,

 

опредѣлительное

 

и

 

обстоятельное.

Предложепіе

 

по

 

Формѣ

 

выражепія

 

полное

 

и

 

сокращенное.

20)

  

Дополнительное

 

предложеніе

 

повѣствовательное

 

и

вопросительное,,

 

выражсиіе

 

отпошенія

 

его

 

къ

 

дополняемо-

му,

 

мѣсто

 

ему;

 

сокращепіе

 

его.

 

Знаки

 

препинанія.

21)

   

Выраженіе

 

отношспія

 

обстоятельственнаго

 

пред-

ложенія

 

а)

 

мѣста,

 

б)

 

времени,

 

в)

 

образа

 

(сравненія,

 

изъя-

снеиія)

 

и

 

г)

 

причинности

 

(прнчиннаго

 

предложеиія,

 

услов-

паго,

 

уступительнаго

 

иконечнаго).

 

Сокращеніе

 

обегоятель-

ственныхъ

 

предложеній;

  

знаки

 

препннаиія.

22)

  

Вырая;епіе

 

отношенія

 

опредѣлительиаго

 

предложе-

иія.

 

Сокращеніе

 

опредѣлитодьпаго

 

преддоженія.

23)

   

Замѣяяемость

 

однпхъ

 

прндаточныхъ

   

предложеній
*

другими,

 

еллипснсъ.
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Б.

   

По

  

СЛАВЯНСКОМУ

   

ЯЗЫКУ.

24)

 

Особенности

 

славянскаго

 

языка

 

по

 

тѣмъ

 

статьямъ

синтаксиса,

 

который

 

объясненны

 

для

   

русскаго

 

языка.

IY

 

классъ

 

(У

 

урокъ

 

въ

 

педіълю).

А.

 

По

 

русскому

 

языку.

 

Оиопчаніе,

 

синтаксиса»

Глава

 

V.

 

Сочиненіе

 

(coordinatio)

 

предложеній.

1)

  

Сложное

 

предложеніе,

 

составное

 

и

 

слитное;

 

главное

предложеніе

 

и

 

второстепенное.

 

Способы

 

соединен!

 

я

 

ихъ.

2)

   

Соединительное

 

отношеніе

 

члеиовъ

 

составнаго

 

пре-

дложенія

 

въ

 

Формѣ

 

совокупительной,

 

послѣдовательной,

раздробительной

 

и

 

объединительной;

 

выраженіе

 

связи,

 

уда-

реніе

 

и

 

знаки

 

препинанія.

3)

   

Противительное

 

отношеніе

 

членовъ

 

составнаго

 

пред-

ложенія

 

въ

 

Формѣ

 

противоположеніяи

 

раздѣленія,

 

выраже-

ніе

 

связи,

 

удареніе

 

и

 

знаки

 

препинанія.

4)

   

Причинное

 

отношеніе

 

членовъ

 

составнаго

 

предло?ке-

нія;

 

выраженіе

 

связи,

 

удареніе

 

и

 

знаки

 

препинанія.

5)

  

Заключительное

 

отношеніе

 

членовъ

 

составнаго

 

пред-

ложенія;

 

выраженіе

 

связи,

 

и

 

знаки

 

препинанія.

6)

   

Слитное

 

сложное

 

предложеніе.

Глава

 

VI.

 

Перюдъ.

7)

  

Практическое

 

указаніе

 

состава

 

періода

 

и

 

его

 

ви-

довъ.

8)

  

Вставочное

 

предложеніе.

 

Правописаніе;

Глава

 

VII.

 

Знаки

 

препинанія.

9)

  

Упоребленіе

 

точки,

 

знака

 

вопросительнаго,

 

воскли-

цательнаго,

 

многоточія,

 

занятой,

 

точки

 

съ

 

зяпятою,

 

чер-

точки,

 

тире,

 

скобки,

 

кавычки.

Б.

   

По

  

СЛАВЯНСКОМУ

   

ЯЗЫКУ.

10)

   

Окончаніе

 

синтаксиса

 

сравнительно

 

съ

 

русснимъ.
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11)

 

Повторепіе

   

сходныхъ

 

и

 

разлпчныхъ

 

случаевъ

   

въ

русскомъ

 

языкѣ

 

сравнительно

 

съ

 

славянскимъ.

Изложеніе

 

вышеі

 

значениыхъ

 

статей

 

грамматическаго

ученія

 

о

 

языкѣ

 

русскомъ

 

и

 

славянскомъ

 

должно'

 

быть

 

по

преимуществу

 

практическое

 

и

 

всегда

 

начинается

 

съ

 

разбо-

ра

 

прнмѣровъ.

 

Прямая

 

обязанность

 

наставника

 

не

 

только

уяснить

 

учащимся

 

строеніе

 

языка

 

въ

 

образовапіп

 

словъ

 

и

предложеніп,

 

но

 

и

 

усилить

 

въ

 

ннхъ

 

навыка

 

къ

 

свободному

п

 

правильному

 

употребление

 

выраженій

 

и

 

оборотовъ

русской

 

рѣчп.

 

Для

 

послѣдней

 

цѣли

 

предназначаются

 

слѣ- *

дующія

 

упражнепія,

 

которыя

 

въ

 

низшихъ

 

двухъ

 

курсахъ

 

на-

чначаюття

 

бъ

 

каждый

 

классъ

 

по

 

одному

 

и

 

по

 

ДЕа,

 

смотря

по

 

обширности

 

ихъ

 

и

 

трудности

 

для

 

дѣтей,

 

а

 

въ

 

высшихъ

по

 

одному,

 

но

 

съ

 

требованіемъ

 

большой

 

отчетливости

 

по

содержание,

 

пздоженію

 

и

 

выраженію:

а)

  

Чтеніе

 

избранной

 

статьи

 

выразительное,

 

съ

 

останов-

ками

 

по

 

требование

 

смысла,

 

чтб

 

одно

 

можетъ

 

образовать

въ

 

учащихся,

 

между

 

прочимъ,

 

навыкъ

 

къ

 

правильной

 

раз-

становкѣ

 

знаковъ

 

препинанія.

б)

   

Говореніе

 

(буквальное)

 

со

 

словъ

 

наставника

 

можетъ

имѣть

 

мѣсто

 

особенное

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ученики

 

плохо

 

говорятъ

по-русскп,

 

воспитываясь

 

въ

 

средѣ

 

инородцевъ,

 

напри-

мѣръ

 

Кореловъ,

  

и

 

проч.

в)

  

Устный

 

разсказъ

 

прочитаннаго

 

и

 

объясненнаго.

г)

   

Письменные

 

отвѣты

 

на

 

вопросы

 

наставника

 

изъ

объясненной

 

статьи.

д)

  

Устное

 

и

 

письменое

 

изложеніе

 

разсказаннаго

 

на-

ставнпкомъ.

е)

   

Писаыье

 

по

 

диктовкѣ.

ж)

  

Выразительное

 

пропзні<шеніе

 

выученныхъ

 

наизусть

частей

 

или

 

цѣдыхъ

 

небольшихъ

 

статей

 

въ

 

прозѣ

 

и

 

сти-

хахъ.

з)

   

Буквальное

 

писанье

 

на

 

классной

 

доокѣ

 

выученнаго

наизусть.
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и)

 

Для

 

слабыхъ

 

въ

 

правописаніи

 

временно

 

назначать

списываніе

 

съ

 

книги

 

наиболѣе

 

трудныхъ

 

по

 

иравописанію

мѣстъ

 

до

 

3

 

строкъ

 

печатныхъ.

к)

 

Устный

 

разборъ

 

состава

 

предлоягеній

 

по

 

вопросамъ

(кто-что-какой-что-дѣлаетъ-гдѣ-куда-когда-чѣмъ

 

и

 

т.

 

п.),

вызываемымъ

 

смысдомъ

 

словъ,

 

составляющихъ

 

преддо-

женіе.

л)

 

Переводъ

 

устный

 

съ

 

славянскаго

 

нарусскій

 

языкъ.

По

 

мѣрѣ

 

пріобрѣтенія

 

дѣтьми

 

навыка

 

къ

 

правильному

 

и

стройному

 

выражение,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

озиаченныхъ

 

упра-

жнение

 

совершенно

 

оставляются

 

во

 

2-мъ

 

классѣ,

 

напр.

 

подъ

буквами

 

б,

 

г,

 

и,

 

другія

 

усиливаются

 

н

 

съ

 

3

 

класса

 

вво-

дится

 

новыя

 

слѣдуіощія:

м)

 

Письменное

 

изложеніе

 

выученпаго

 

наизусть,

 

сокра-

щенное

 

и

 

съ

 

прибавленіемъ

 

возможныхъ

 

подробностей.

и)

 

Замѣпеніи

 

иырагяеній

 

другими

 

равносильными

 

или

близко

 

подходящими

 

и

 

объяснеше

 

различія

 

между

 

ними

 

ію

выражению

 

мысли.

о)

 

Разборъ

 

логическій,

 

&тимологпчесскій

 

и

 

синтаксн-

ческій.

п)

 

Сочппенія

 

на

 

темы

 

описательныя

 

и

 

повѣствователь-

ныя

 

о

    

предметахъ,

    

вполнѣ

 

извѣстныхъ

 

учащимся

 

и

   

до--

ступныхъ

 

умственному

 

ихъ

 

развитію.

 

1

р)

 

Письменный

 

п

 

ріодъ

 

съ

 

славянскаго

 

и

 

старорусскаго

на

 

современный

 

русскій

 

языкъ.

Для

 

большей

 

части

 

упражненій

 

матеріаломъ

 

можетъ

служить -одна

 

и

 

тая*е

 

статья.

Учебниками

 

для

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

классовтз

 

духовныхъ

училищъ

 

служатъ:

 

а)

 

по

 

русскому

 

языку

 

„Практическая

русская

 

грамматика

 

П.

 

Переалѣсскаю'-'-

 

въ

 

3

 

частяхъ,

 

въ

которыхъ

 

помѣщеиъ

 

и

 

сборнпкъ

 

статей

 

въ

 

прозѣ

 

и

 

въ

 

сти-

хахъ, — б)

 

по

 

славянскому

 

языку

 

„славянская

 

грамматика

съ

 

изборникомъ а

 

1866

 

года

 

того

 

же

 

автора.

Пособіями

 

назначены:

 

а)

 

Историческая

 

грамматика

 

ру®-
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скаго

 

языка

 

Ѳ.

 

Буслаева,

 

изд.

 

2-е

 

2

 

ч.

 

1863

 

г.

 

М.

 

б)

грамматика

 

русскаго

 

языка

 

А.

 

Смирнова

 

въ

 

3

 

книгахъ, — в)

высшій

 

курсъ

 

русской

 

грамматики

 

В.

  

Стоюнина.

Для

 

объясненія

 

непонятныхъ

 

словъ:

 

а)

 

Словарь

 

цер-

ковио-славянскаго

 

и

 

русскаго

 

языка,

 

4

 

т.

 

2-е

 

изд., —

 

б)

Словарь

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

А.

 

К.

 

Востокова.

 

СПБ.

2

 

т.

 

1858—1861.

 

г.,

 

в)

 

Опытъ

 

областнаго

 

великорусскаго

словаря

 

СПБ.

 

1852

 

г.,

 

г)

 

дополненіе

 

к ъ

 

опыту

 

областнаго

великорусскаго

 

словаря

 

СПБ.

 

1858

 

г.,

 

д)

 

Словарь

 

малорус-

ск

 

іго

 

нарѣчія — Афанасьева,

 

е)

 

Словарь

 

бѣлорусскаго

 

на-

рѣчія — Ыосовича,

 

ж)

 

Толковый

 

словарь —Даля.

Объяснительная

   

записка

   

кь

   

программа

  

русскаго

языка

 

и

 

славянскаго

 

для

 

духовпых-ъ

 

УЧИЛИЩЪ.

Составленный

 

наставниками

 

духовныхъ

 

училищъ

 

про-

граммы

 

по

 

русскому

 

языку

 

распадаются

 

приблизительно

на

 

три

 

разряда.

 

Въ

 

однѣхъ

 

изученіе

 

роднаго

 

языка

 

огра-

ничено

 

преимущественно

 

заучиваніемъ

 

правилъ

 

грамматики.

Это

 

остатокъ

 

нрежняго

 

способа

 

систематическая

 

препода-

ванія

 

грамматики,

 

разсматривавшаго

 

преимущественно

 

от-

дѣльныа

 

Формы

 

словъ

 

и

 

выраженій.

 

Но

 

уже

 

признано

 

за

 

не-

сомненное,

 

что

 

даже

 

основательное

 

усвоеніе

 

Формальной

стороны

 

языка

 

внѣ

 

связной

 

и

 

стройной

 

рѣчи

 

не

 

можетъ

.

 

і

 

развить

 

дара

 

слова

 

учащихся,

 

т.

 

е.

 

привести

 

въ

 

сознаніѳ

пріобрѣтенный

 

ими

 

запасъ

 

словъ

 

и

 

пріучить

 

къ

 

свободно-

му

 

и

 

правильному

 

распоряженію

 

выраженіями

 

и

 

оборота-

ми

 

языка,

 

ибо

 

при

 

этомъ

 

не

 

уловляется

 

духъ

 

цѣлой

 

рѣчи

живаго

 

языка,

 

постижимый

 

только

 

въ

 

органической

 

связи

словъ,

 

выраженій

 

и

 

оборотовъ,

 

въ

 

свободномъ

 

и

 

изящномъ

строеніи

 

рѣчи.

 

Немногія

 

программы

 

сдужатъ

 

отголоскомъ

въ

 

недавнее

 

время

 

усилившагося

 

унасъ

 

мнѣнія,

 

чтодѣтей

можно

 

научить

 

родному

 

языку,

 

не

 

обучая

 

ихъ

 

грамматикѣ,

а

 

довольствуясь

 

развитіемъ

 

въ

 

нихъ

 

навыка

 

къ

 

правильно-

му

 

строгнію

 

рѣчи.

 

Но

 

неизбѣжнымъ

 

сдѣдствіемъ

 

такого

 

на-
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правленія

 

въ

 

изученіи

 

отечественнаго

 

языка

 

остался

 

бы

въ

 

дѣтяхъ

 

недостатокъ

 

сознательной

 

отчетливости

 

и

 

твер-

дой

 

увѣренности

 

въ

 

правильности

 

рѣчн,-

 

ибо

 

одинъ

 

на-

выкъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

рѣшить

 

встрѣчающіяся

 

затрудненія

и

 

положить

 

разумное

 

основаніе

 

постиженію

 

законовъ

 

язы-

ка,,

 

по

 

которымъ

 

должна

 

быть

 

устраиваеаіа

 

рѣчь.

 

Нако-

нецъ,

 

нѣкоторыя

 

программы

 

предполагаютъ

 

изученіе

 

язы-

ка

 

съ

 

грамматической

 

стороны

 

соединить

 

съ

 

практиче-

скими

 

упражненіями

 

учащихся.

Первыя

 

два

 

направленія

 

въ

 

обученіи

 

отечественному

языку,

 

недостаточныя

 

сами

 

посебѣ,

 

въ

 

основѣ

 

своей,

 

оче-

видно

 

составляютъ

 

только

 

двѣ

 

крайности

 

послѣдняго

 

на-

правленія,

 

въ

 

которомъ

 

изученіе

 

языка,

 

при

 

помощи

 

грам-

матическихъ

 

правилъ,

 

должно

 

быть

 

соединено

 

съ

 

развиті-

емъ

 

навыка

 

и

 

ведено

 

практически.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

возни-

каетъ

 

вопросъ:

 

что

 

чему

 

должно

 

предшествовать?

 

Грамма-

тика

 

ли

 

навыку,

 

т.

 

е..

 

практикѣ,

 

или

 

навыкъ

 

грамматикѣ?

Вопросъ

 

этотъ

 

разрѣшается

 

историческимъ

 

развитіемъ

 

я-

зыка,

 

изь

 

котораго

 

видно,

 

что

 

постиженіе

 

законовъ

 

языка,

излагаемыхъ

 

въ

 

правилахъ

 

грамматики,

 

всегда

 

пріобрѣта-

лось

 

изученіемъ

 

и

 

изслѣдованіемъ

 

готовой

 

рѣчи,

 

создавшей-

ся

 

по

 

врожденнымъ

 

логическимъ

 

законамъ.

 

Этимъ

 

же

 

пу-

темъ

 

должно

 

идти

 

и

 

начальное

 

изученіе

 

роднаю

 

языка

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ,

 

т.

 

е.

 

грамматическія

 

правила

 

дол-

жны

 

бьть

 

объясняемы

 

при

 

разборѣ

 

статьи,

 

избранной

 

на

требуемый

 

случай

 

и

 

доступной

 

извѣстной

 

степ епи

 

ризвигія

дѣтей.

 

При

 

этомъ

 

наставникъ

 

строго

 

долженъ

 

исполнять

коренное

 

правило

 

дидактики:

 

начинать

 

съ

 

извѣстнаго

 

уче-

нику,

 

съ

 

блюкайшаго

 

къ

 

нему,

 

вещественнаго,

 

простаго,

легчайшаго

 

и

 

постепенно

 

переходить

 

къ

 

неизвѣстному,

 

отда-

ленному,

 

отвлеченному,

 

болѣе

 

сложному

 

и

 

трудному,

 

каж-

дый

 

разъ

 

новаго

 

понемногу

 

и

 

все

 

новое

 

примыкать

 

къ

 

то-

му,

  

что

 

понято

 

учащимися.

1.

 

Въ

 

4-хъ

   

классахъ

 

духовна

 

го

 

училища

 

должно

 

быть



—

 

306

 

—

пройдено

 

все

 

грамматическое

 

ученіе

 

языка

 

русскаго

 

и

 

сла-

вянскаго

 

при

 

помощи

 

учебниковъ

 

и

 

сборыиковъ

 

статей

 

П.

Перевдѣсскаго.

2.

   

Для

 

1-го

 

класса

 

назначаются

 

грамматики

 

съ

 

пред-

варительнымъ

 

практическнмъ

 

объясненіемъ,

 

что

 

называется

предметом!,,

 

призиакомъ

 

и

 

обстоятельствами.

 

Все

 

это

 

отнюдь

не

 

должно

 

быть

 

назначаемо

 

ученнкамъ

 

для

 

изучиванія

 

по

еніігѢ,

 

но

 

наставникъ

 

въ

 

устной

 

бесвдѣ

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

томъ,

 

что

они

 

видятъ

 

въ

 

классѣ,

 

долженъ

 

объяснить

 

требуемое;

 

по

прочтеши

 

?ке

 

одного

 

предложен]

 

я

 

и

 

болѣе

 

изъ

 

сборника

 

ста-

тей,

 

опъ

 

пріучитъ

 

самихъ

 

учениковъ

 

сознавать

 

возникающий

изъ

 

смысла

 

слова

 

или

 

предложения

 

вопросъ

 

и

 

находить

 

на

 

пего

отвѣтъ.

 

1

 

акпмъ

 

образомъ

 

возбудятся

 

въ

 

дѣтяхъ

 

самостоя-

тельность,

 

самодеятельность,

 

самыя

 

важныя

 

качества

 

при

обучеиіп,

 

которыа

 

сдѣдуетъ

 

укрѣплять

 

предоставленіемъ

дѣтям гь

 

случая

 

находить

 

въуказашюмъ

 

имь

 

предметв

 

раз-

ныя

 

принадлежности

 

его

 

и

 

свойства,

 

дѣлать

 

сравненія

 

и

выводы

 

и

 

выражать

 

умственную

 

ихъ

 

работу.

3.

 

Письменныяупражнепія

 

учащихся

 

должны

 

начинаться

съ

 

первыхъ

 

же

 

уроковъ

 

и

 

на

 

первый

 

разъ

 

хоть

 

въ

 

такомъ

 

ро-

ди:

 

изъ

 

бесѣды

 

съ

 

учениками

 

или

 

изъ

 

прочитанной

 

и

 

объя-

сненной

 

части

 

статьи

 

наставникъ

 

пишетъ

 

на

 

классной

 

доскв

два

 

или

 

три

 

вопроса,

 

на

 

которые

 

ученики

 

отвечали

 

устно,

или

 

могутъ

 

отвѣчать

 

безъ

 

затруднеиія.

 

Къ

 

слѣдующему

классу

 

ученики

 

пишутъ

 

отвѣты,

 

повторяя

 

въ

 

нпхъ

 

слова

вопроса

 

съ

 

прибавкою

 

отввтны\ъ

 

и

 

переводя

 

вопросную

Форму

 

въ

 

отвѣтную.

 

Съ

 

развптіемъ

 

павыка

 

дѣтей

 

къ

 

пра-

вильному

 

мзложеиію

 

мыслей

 

усложняются

 

такія

 

пнсьменныя

упра,жненія,

 

но

 

нмъ

 

всегда

 

должны

 

предшествовать

 

устиыя

работы

 

въ

 

самомъ

 

простомъ

 

видѣ,

 

лишь

 

бы

 

выраженіе

 

бы-

ло

 

правильно,

  

полно

 

п

 

стройно.

4.

   

Подготовленіе

 

къ

 

грамматпкѣ

 

должно

 

состоять

 

въ

разборѣ

 

состава

 

предложеній

 

и

 

значепія

 

въ

 

нихъ

 

словъ.

Составъ

   

предложеній

 

уясняется

   

ответами

 

на

 

вопросы:

 

о
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комъ

 

или

 

о

 

чемъ

 

говорится,

 

что

 

говорится,

 

что

 

дѣлаетъ

предметъ,

 

каковъ

 

онъ,

 

гдѣ,

 

когда,

 

чѣмъ

 

и

 

т.

 

д.

 

— Для

 

той

же

 

цѣли

 

полезенъ

 

и

 

слѣдующій

 

пріемъ:

 

наставнпкъ

 

пишетъ

на

 

доскѣ

 

сказуемое

 

(наприм.

 

стоитъ)

 

и

 

ученики

 

сами

 

прі-

искиваютъ

 

подходящіе

 

отвѣты

 

ua

 

вопросы:

 

кто

 

или

 

что

(чернилица),

 

гдѣ

 

(на

 

столѣ),

 

какая

 

(хрустальная),

 

чья

 

(Пе-

трова)

 

и

 

т.

 

д.

 

Тутъ

 

можетъ

 

быть

 

введено

 

другое

 

подлежа-

щее,

 

отчего

 

должно

 

измѣниться

 

въ

 

ФОрмѣ

 

сказуемое,

 

а

 

ипо-

гда

 

и

 

опредѣленіе;

 

можетъ

 

явиться

 

придаточное

 

предло-

женіе

 

и

 

вводное;

 

яснѣе

 

обозначатся

 

мѣста

 

для

 

знаковъ

 

пре-

пинанія.

 

Все

 

это

 

слѣдуетъ

 

предлагать

 

исподоволь,

 

по

 

час-

тямъ,

 

и

 

возобновлять

 

въ

 

разиыхъ

 

Формахъ.

5.

   

Съ

 

частями

 

рѣчи

 

учащійся

 

знакомится

 

въ

 

устной

бесѣдѣ

 

о

 

предметѣ

 

и

 

при

 

вышеизложенныхъ

 

упражпеніяхъ,

когда

 

онъ

 

узиаетъ,

 

кромѣ

 

предмета,

 

дѣйствіе,

 

качество,

свойства

 

двухъ

 

послѣдннхъ

 

(иарѣчіс),

 

а

 

остальныя

 

частицы

яснѣе

 

выдаютъ

 

себя

 

въ

 

предложеніи.

 

На

 

первый

 

разъ

 

мож-

но

 

довольствоваться

 

главными

 

частями

 

рѣчи.

6.

   

Къ

 

измѣненію

 

окончаній

 

а)

 

глаголовъ

 

дѣти

 

пріу-

чаются

 

въ

 

излоясеніи

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

мысли

 

въ

 

настоящемъ

времени,

 

прошедшемъ

 

и

 

будущемъ,

 

съ

 

замѣною

 

1-го

 

лица

2-мъ

 

и

 

3-мъ,

 

едииственнаго

 

числа

 

множествениьшъ,

 

одного

вида

 

другимъ

 

того

 

же

 

глагола, — б)

 

именъ — въ

 

отвѣтахъ

цѣлою

 

мыслію

 

на

 

вопросъ

 

для

 

каждаго

 

падежа, — в)--сте-

пеией

 

сравненія

 

представдеиіемъ

 

качества

 

въ

 

одномъпред-

метѣ

 

въ

 

большей

 

мѣрѣ,

 

нея;ели

 

въ

 

другомъ

 

(моя

 

палка

 

длия-

нѣе

 

твоей).

7.

  

Такъ

 

называемый

 

грамматическій

 

разборъ — хорошее

средство

 

для

 

испытанія

 

этимологичеекпхъ

 

знаній,

 

но

 

'не

слѣдуетъ

 

назначать

 

его

 

для

 

письменныхъ

 

упражпепій

 

въ

въ

 

родѣ

 

того,

 

что

 

перо

 

есть

 

имя

 

существительное

 

нар.,

средняго

 

рода,

 

един,

 

числа,

 

имен,

 

падежа.

 

Пишетъ

 

отъ

 

пи-

сать,

 

глаголъ,

 

дѣйсгвительнагозал.,

 

наст,

 

вр.,

 

един,

 

числа

3

 

лица

 

и

 

т.

 

д.
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8.

 

Словопроизводство

 

считается

 

за

 

лучшее

 

средство

 

къ

изученію

 

этимологіи

 

въ

 

видахъ

 

орфографическихъ;

 

поэтому

слѣдуетъ

 

занимать

 

дѣтей

 

писаніемъ

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

словъ

одного

 

корня,

 

но

 

разнящихся

 

въ

 

правописаніи,

 

или

 

словъ

разныхъ

 

корней,

 

но

 

сходпыхъ

 

въ

 

произношеніи,

 

нацримѣръ:

учить—ученпкъ,

 

мука — мучить — мученикъ,

 

жечь — жгу—

жженый

 

и

 

под.— Онъ

 

въ

 

лѣсъ,

 

а

 

я

 

влѣзъ;

 

онъ

 

завязъ,

 

а

 

я

завязъ;

 

онъвошелъ

 

въ

 

дверь

 

и

 

взошелъ

 

на

 

лѣстницу;

 

садъ

и

 

сотъ;

 

плодъ

 

и

 

плоть;

 

онъ

 

сѣлъ

 

и

 

съѣлъ;

 

обѣдалъ

 

и

 

объ-

ѣдалъ

 

и

 

под.

9.

 

Изъ

 

указанныхъ

 

въ

 

программѣ

 

практическихъ

 

упраж-

пеній

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

слѣдуетъ

 

ограничиться

 

только

 

самы-

ми

 

простыми

 

въ

 

1-мъ

 

отдѣленіи

 

для

 

пріобрѣтенія

 

дѣтьми

навыка

 

къ

 

письму.

10.

  

Для

 

II

 

класса

 

назначается

 

вся

 

этимологія

 

русскаго

языка

 

и

 

славянскаго.

 

Въ

 

этомъ

 

классѣ

 

начинается

 

систе-

матическое

 

изученіе

 

языка,

 

остающееся,

 

впрочемъ,

 

по

 

преи-

муществу

 

практическимъ.

 

Занимаясь

 

съ

 

дѣтьми

 

устными

 

бе-

сѣдамии

 

разборомъ

 

прочитаннаго,

 

самъ

 

наставникъ

 

долженъ

постоянно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

тѣ

 

грамматическія

 

правила,

 

ко-

торыя

 

намѣренъ

 

сообщить,

 

и

 

вести

 

дѣло

 

такъ,

 

чтобы

 

пра-

вило

 

вытекало

 

изъ

 

объясненныхъ

 

примѣровъ,

 

какъ

 

необхо-

димый

 

логическій

 

выводъ.

11.

   

Пользуясь

 

учебнпкомъ

 

и

 

сборникомъ

 

статей,

 

нас-

тавникъ

 

долженъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

всегда

 

прямую

 

научную

цѣль,

 

доступную

 

степени

 

развитія

 

дѣтей.

 

Поэтому

 

необ-

ходимо

 

опускать

 

затруднительные

 

для

 

нихъ

 

неторическія

и

 

сравнительныя

 

свѣдѣнія,

 

особенно

 

изъ

 

области

 

языковъ,

неизучаемыхъ

 

въ

 

училищѣ,

 

напрпмѣръ

 

а)

 

въ

 

главѣ

 

о

 

зву-

кахъ

 

и

 

буквахъ, — б)

 

распредѣленіе

 

языковъ

 

по

 

строю

 

ихъ

на

 

группывъ

 

§45, — в)

 

распределение

 

славянскихъ

 

языковъ

на

 

разряды

 

въ

 

§§

 

46,

 

47, — г)

 

говоры

 

областные.

12.

    

Вообще

 

же

 

порядокъ

 

изложенія

 

статей

 

въ

 

волѣ

наставника

   

и

 

принятаго

 

имъ

 

метода,

 

но

 

въ

   

продолжении
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II

 

курса

 

всѣ

 

статьи

 

этимологіи

 

должны

 

быть

 

пройдены.

13.

   

Особенности

 

славянскаго

 

языка

 

должны

 

быть

 

из-

лагаемы

 

всегда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Формами

 

русскаго,

 

чѣмъ

 

сбере-

жется

 

время

   

и

 

наглядно

 

уяснится

 

многое

   

въ

 

послѣднемъ.

14.

   

Отъ

 

практическихъ

 

упражненій

 

должно

 

требовать

въ

 

этомъ

 

курсѣ

 

большей

 

отчетливости

 

и

 

разширять

 

задачи

по

 

мѣрѣ

 

развитія

 

учащихся

 

и

 

пріобрѣтенія

 

ими

 

навыка.

15

 

Для

 

III

 

класса

 

назначается

 

синтаксисъ

 

простаго

предложенія

 

и

 

статья

 

о

 

подчиненіи

 

въ

 

сложномъ

 

предло-

женіи

 

съ

 

указаннымъ

 

въ

 

программѣ

 

отдѣдомъ

 

изъ

 

славян-

скаго

 

языка.

16.

    

Такъ

 

какъ

 

даръ

 

слова

 

есть

 

внѣшнее

 

выраженіе

способности

 

духа

 

нашего

 

отвлекаться

 

отъ

 

конкретныхъ

 

пред-

ставлений

 

и

 

возводить

 

оныя

 

-въ

 

понятія,

 

различать

 

и

 

сово-

куплять

 

эти

 

понятія,

 

находя

 

между

 

ними

 

различающіе

 

при-

знаки

 

и

 

сходные,

 

сливать

 

ихъ

 

въ

 

сужденіе

 

и

 

т.

 

д.,

 

то

 

на-

ставникъ

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

долженъ

 

практически

 

объяснять

учащимся

 

внутреннюю

 

основу

 

выраженія,

 

логическую

 

сто-

рону

 

языка,

 

не

 

затрудняя

 

ихъоднакожъ

 

терминами.

17.

  

Въ

 

объясняемыхъ

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

статьяхъ

 

слѣ-

дуетъ

 

указывать

 

не

 

только

 

наглавыыя

 

предложенія

 

и

 

вто-

ростепенпыя,

 

но

 

и

 

на

 

отношенія

 

ихъ

 

на

 

основаніи

 

причи-

ны,

 

слѣдствія

 

или

 

вывода,

 

цѣли

 

и

 

назначепія

 

и

 

проч.

 

Все

это

 

для

 

ученика

 

яснѣе

 

становится,

 

если

 

объяснить

 

ему

въ

 

примѣрахъ

 

конкретныхъ,

 

а

 

не

 

отвлеченныхъ.

18.

  

Въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

слѣдуетъ

 

пріучать

 

дѣтей

 

на-

ходить

 

въ

 

изучаемой

 

статьѣ

 

главную

 

мысль,

 

второстепен-

ный

 

отношенія

 

между

 

ними

 

и

 

самый

 

порядокъ

 

изложенія.

Это

 

упражненіе

 

можетъ

 

устранить

 

привычку

 

заучивать

слова

 

и

 

выраженія

 

въ

 

данномъ

 

порядкѣ,

 

когда

 

это

 

не

 

тре-

буется.

19.

    

Передъ

 

чтеніемъ

 

поэтическаго

 

произведенія

 

нас-

ставникъ

 

долженъ

 

побесѣдовать

 

съ

 

учениками

 

о

 

предме-

тѣ

 

его

 

и

 

потомъ

 

прочесть.

 

Въ

 

такошъ

 

случаѣ

  

впечатдѣніе
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производится

   

сильнѣе

 

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

ослаблять

 

его

 

среди

чтенія

 

излишними

 

толкованіями.

20.

   

Изъ

 

практическихъ

 

упражненій

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

иігыя

 

можно

 

оставить,

 

если

 

достигнута

 

ими

 

цѣль,

 

другія

уменьшить

 

и

 

вводить

 

остальныя

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности.

21.

   

Для

 

IY

 

класса

 

назначаются

 

окоачаніе

 

синтаксиса

русскаго

 

языка

 

и

 

славянскаго

 

и

 

повтореніе

 

преимуществен-

но

 

сходныхъ

 

и

 

различныхъ

 

въ

 

нихъ

 

случаевъ.

22.

   

Подготовленіемъ

 

къ

 

самостоятельными

 

сочиненіямъ

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

можетъ

 

служить

 

назначеніе

 

учащимся

 

из-

лагать

 

своими

 

словами

 

содержаніе

 

басни,

 

съ

 

прибавленіемъ

подходящихъ

 

къ

 

даннымъ

 

частностямъ,

 

еще

 

болынихъ

 

под-

робностей,

 

примѣнительно

 

къ

 

извѣстной

 

ученику

 

мѣстно-

сти

 

и

 

обстановкѣ

 

жизни.

Примѣчаніе.

 

Письменный

 

упражненія

 

въ

 

Формѣ

 

періо-

довъ

 

вовсе

 

не

 

требуются.

23.

    

Слѣдуетъ

 

требовать

 

отчета

 

хоть

 

въ

 

какой

 

либо

части

 

книги,

 

данной

 

ученику

 

для

 

чтенія,

 

которому

 

необхо-

димо

 

содѣйствовать

 

и

 

поощрять

 

его.

Примѣненіе

 

означенныхъ

 

пріемовъ

 

на

 

практикѣидаль-

нѣйшее

 

развитіе

 

оныхъ,

 

при

 

обучевіи

 

отечественному

 

язы-

ку

 

въ

 

связи

 

его

 

съ

 

славянскимъ,

 

предоставляется

 

знанію,

опытности

 

и

 

благоразумію

 

гг.

 

наставниковъ.

■<РН

        

)

Рсдакторъ

 

Рскторъ

 

Ссмішаріи

 

Протоісрей

 

Михаилъ

 

ЗеФііровъ.

Съ

 

дозводепія

 

цензуры.

 

24

 

Іюля

 

1810

 

года.

Тамбовъ.

 

Въ

 

Губернской

 

Земской

 

ТвпограФіа.
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(*)

на

 

нсрвыіі

 

день

 

свнтьвя

 

нас\и.

Христосъ

 

воскресе!

11

 

се

 

Іысусо

 

срѣте

 

л,

 

иаюлн:

 

радуіСтіся.

(Матѳ.

 

28.

 

9.)

Такъ

 

привѣтствовалъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

святыхъ

 

женъ,

нриходившихъ

 

посѣтить

 

гробъ

 

Его,

 

срѣтпвшись

 

съ

 

ними

по

 

воскресепіи

 

своемъ:

 

радуйтесь.

 

И

 

какой

 

прлвѣтъ

 

могъ

быть

 

приличнѣе

 

отъ

 

Того,

 

Кто

 

Самъ

 

есть

 

радость

 

всего

рода

 

человѣческаго,

 

Кто,

 

нося

 

на

 

себѣ

 

все

 

благоволеніѳ

Отца

 

небеснаго,

 

принесъ

 

и

 

намъ

 

все

 

благоволеніе

 

Отца

своего

 

и

 

Наиіего,

 

Кто

 

преданъ

 

былъ

 

за

 

наши

 

прегрѣшенія

и

 

восталъ

 

за

 

наше

 

оправданіе

 

(Рим.

 

4,

 

25)?

Не

 

можемъ

 

или

 

не

 

хотимъ

 

п

 

васъ,

 

слуш.,

 

привѣт-

стЕОвать

 

нынѣ

 

ничѣмъ

 

йнымъ,

 

какъ

 

только

 

тѣмъ

 

же

 

привѣ-

томъ

 

Небесной

 

любви:

 

радуйѵіеся.

 

Ибо

 

что

 

и

 

вамъ

 

нынѣ

чувствовать,

 

какъ

 

не

 

одну

 

радость, — о

 

чемъ

 

и

 

намъ

 

іш-

нѣ

 

съ

 

вами

 

бесѣдовать,

 

какъ

 

не

 

о

 

радости,

 

отъ

 

воскресе'

нія

 

Христова?

{*)

   

Произнесем

 

въ

 

І8І0

 

году

 

быпшниъЕппскопомъ

 

Таибовскимъ

 

Ппі;о-

лаеііъ,

 

въ

 

бытпость

 

его

  

ректоромъ

 

С-ІІегербургской

 

Акадсзііи.

за
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Вообразимъ,

 

что

 

къ

 

намъ

 

отъ

 

самаго

 

Бога

 

явился

грозный

 

истязатель,

 

и

 

сталъ

 

насъ

 

обличать

 

въ

 

грѣхахъ,

судить

 

и

 

осуждать,

 

а

 

тутъ

 

же

 

помѣчать,

 

отдѣлять

 

и

 

уже

отводить

 

каѵкдаго

 

къ

 

заслуженному

 

наказанііо;

 

но

 

среди

такого

 

отчаяпиаго

 

положенія,

 

въ

 

которое,

 

безъ

 

сомнѣнія,

мы

 

были

 

бы

 

приведены,

 

вдругъ

 

является

 

тихій

 

и

 

кроткій

Ангелъ,

 

и

 

истязателя

 

останавднваетъ,

 

а

 

намъ

 

изрекаетъ

слово

 

неожиданной

 

милости,

 

что

 

мы

 

болѣе

 

невиновны,

что

 

грѣхи

 

наши

 

намъ

 

прощены,

 

даже

 

невмѣ

 

іены,

 

что

 

мы

ие

 

подле?кимъ

 

уже

 

осуждепію,

 

что

 

Вогъ

 

съ

 

нами

 

прими-

рился

 

совершенно,

 

что

 

мы

 

уяіе

 

не

 

чада

 

гнѣва,

 

но

 

чада

любви

 

Божіей:

 

какая

 

перемѣна

 

произошла

 

бы

 

вдругъ

 

въ

нашпхъ

 

чувствахъ? — Но

 

что

 

иамъ

 

воображать

 

такого

 

ис-

тязателя?

 

Онъ

 

всегда

 

былъ

 

и

 

есть

 

съ

 

нами,

 

не

 

отступа-

ешь

 

отъ

 

насъ

 

ни

 

па

 

шагъ,

 

слѣдуетъ

 

за

 

нами

 

всюду,

 

и

 

все,

что

 

мы

 

ни

 

дѣлаемъ,

 

наблюдаетъ,

 

и

 

все,

 

что

 

мы

 

ни

 

сдѣ-

лаемъ

 

худаго,

 

отмѣчаетъ

 

проклятіемъ

 

и

 

за

 

все,

 

что

 

ни

сдѣлаемъ

 

худаго,

 

приговариваетъ

 

намъ

 

смерть:

 

—

 

кто

 

это?

это

 

законъ.

 

Приникни

 

всякъ

 

въ

 

суды

 

сего

 

неумолимаго

судіи,

 

и

 

увидишь,

 

что

 

за

 

нарушеніе

 

всякой

 

заповѣди

 

Бо-

жіей,

 

онъ

 

говорнтъ

 

человѣку:

 

ты

 

проклятъ

 

(Второзак.

 

27,

26)

 

и

 

оброкъ

 

за

 

всякій

 

грѣхъ — смерть

 

(Рим.

 

О,

 

23)-

 

и

сколько

 

у

 

каждаго

 

пзъ

 

насъ

 

грѣховъ,

 

столько

 

каждому

прпсуднлъ

 

у?ке

 

законъ

 

и

 

смертей: — ужасное

 

состояніе,

 

ког-

да

 

бы

 

мы

 

были

 

вовсе

 

въ

 

немъ

 

оставлены?

 

Но

 

вотъ,

 

ког-

да

 

родъ

 

человѣческій,

 

какъ

 

бы

 

ожесточившись

 

отъ

 

своего

зла,

 

и

 

не

 

ожидалъ, — прпходптъ — и

 

не

 

человѣкъ,

 

ни

 

Ангелъ,

ни

 

другой

 

какой

 

посредникъ,

 

но

 

—

 

самъ

 

Единородный

 

сынъ

Божій,

 

и

 

столь

 

кроткій,

 

что

 

не

 

преречетъ,

 

пи

 

возопіетъ,

трости

 

сокрушенны

 

не

 

преломить,

 

и

 

лена

 

внемшасл

 

не

 

уіа-

ситъ

 

(Матѳ.

 

12,

 

20),

 

т.

 

е.

 

ко

 

всѣмъ

 

грѣшникамъ,

 

не

 

ис-

ключая

 

никого

 

и

 

никакого,

 

даже

 

чѣмъ

 

кто

 

грѣшнѣе,

 

тѣмъ

къ

 

тому

 

больше

 

простираетъ

 

—

 

ие

 

судъ,

 

не

 

угрозу,

 

ни

 

ма-

лѣйшую

 

какую

 

либо

   

укоризну,

 

но

 

руку

 

помощи,

 

но

 

сло-
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во

 

милости,

 

но

 

одну

 

любовь,

 

одно

 

милосердіе,

 

одно

 

оправ-

даніе

 

отъ

 

веѣхъ

 

и

 

всякпхъ

 

грѣховъ,

 

одно-

 

освобожденіе

отъ

 

проклятій

 

закона

 

и

 

вѣчной

 

смерти:

 

„Я

 

умеръ

 

за

 

те-

бя,

 

Я

 

воскресъ

 

для

 

тебя,

 

грѣшникъ! 41

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говѳ-

ритъ

 

Онъ

 

каждому

 

изъ

 

насъ:

 

„только

 

вѣруй,

 

что

 

Я

 

твой

Спаситель,

 

и

 

будешь

 

чисть

 

отъ

 

всвхъ

 

твоихъ

 

грѣховъ,

какъ

 

чистъ

 

Мой

 

Ангелъ!.. "

 

Не

 

отрадно

 

ли

 

жъ

 

это,

 

слуш.?

 

—

Но,

 

говоря

 

это,

 

не

 

преувелпчиваемъ

 

ли

 

мы

 

самаго

дѣла? — Какъ

 

преувелпчиваемъ?!

 

Можно

 

ли

 

человѣческимъ

словомъ

 

что

 

прибавить

 

къ

 

тому

 

дѣлу,

 

которымъ

 

Самъ

Бог

 

ь,

 

послѣ

 

всѣхъ

 

свпихъ

 

милостей

 

къ

 

роду

 

чсловѣческо -

му,

 

особенно

 

восхоіѣлъ

 

явить

 

ему

 

спое

 

чсловѣколюбіе,

для

 

котораго

 

Онъ

 

не

 

пощадилъ

 

Едииородпаго

 

Сына

 

своего,

въ

 

которомъ

 

и

 

Христосъ

 

и

 

Апостолы

 

указываютъ

 

намъ

какъ

 

бы

 

истощаніе,

 

какъ

 

бы

 

последнее

 

доказательство

любви

 

Вожіей

 

къ

 

міру?

 

—

 

Тако

 

возлюби

 

Бпъ

 

міръ,

 

говоритъ

Самъ

 

Інсусъ

 

Христосъ,

 

яко

 

и

 

Сына,

 

своею

 

Едичородішю

 

даль

есть,

 

да

 

всякъ

 

віьруяй

 

въ

 

Онь,

 

не

 

поіиьнеть,

 

но

 

имать

 

живота

вѣчныіі

 

(Іоан.

 

3,

 

16).

 

О

 

семг,

 

явисн

 

любы

 

Ьож'ш

 

въ

 

насъ,

повторяетъ

 

возлюбленный

 

ученикъ

 

Его,

 

яко

 

Сына

 

своею

Едииородпаго

 

посла

 

Богъ

 

въміръ,

 

да

 

живи

 

будемъ

 

Пмъ

 

(1

 

Іоан.

4,

 

9).

 

Составляешь

 

же

 

свою

 

любовь

 

къ

 

намъ

 

Богъ,

 

изъясняетъ

и

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

яко

 

еще

 

гріыиникомъ

 

сущимъ

 

намъ

 

Хрг/-

стосъ

 

ва

 

ны

 

умре

 

(Рим.

 

5,

 

8).

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

отъ

 

такой

любви

 

Божіей

 

не

 

ожидать

 

себЬ

 

всецѣлаго

 

оправданія?

Но

 

если

 

нуягны

 

и

 

еще

 

объясненія,

 

хотя

 

на

 

важнѣй-

шіе

 

вопросы,

 

касательно

 

сего

 

великаго

 

къ

 

намъ

 

мнлосерділ

Божія,

 

чтобы

 

лучше

 

уразумѣть

 

тайну

 

настоящей

 

радости,

то

 

вотъ

 

ясные

 

отвѣты

 

взятые

 

у

 

самихъ

 

Апостоловъ.

Желаете

 

наилучше

 

удостовѣрпться,

 

что

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ

 

мы,

 

такіе

 

грѣшники,

 

оправданы

 

Христомъ

 

отъ

 

на-

шихъ

 

грѣховъ,

 

примирены

 

съ

 

Богомъ,

 

не

 

подлеѵь-имъ

осужденію?

 

Ничего

 

не

 

можетъ

 

быть

 

вѣрнѣе.

 

—

 

Выслушай-

те

 

Апостола,

  

который

   

учитъ,

   

что

   

Е<)чнъ

   

бо

 

есть

 

Бои,

 

и
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Единъ

 

ходатай

 

Бога

 

и

 

человѣковъ,

 

человѣкъ

 

Христосъ

 

Іисусъ,

давый

 

себе

 

избавленіе

 

за

 

всѣхъ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

5.

 

6)

 

и

 

что

 

Хри-

стосъ

 

воста

 

за.

 

оправданье

 

наше

 

(Рим.

 

4,

 

25),

 

что

 

Богъ

 

бѣ

 

во

Христіь

 

міръ

 

примиряя

 

себѣ,

 

не

 

вміьняя

 

имъ

 

согрѣшеній

 

ихъ

(2

 

Кор.

 

5, 19),

 

и

 

что

 

потому

 

ни

 

едино

 

уже

 

нынѣ

 

осужденіе

сущимъ

 

о

 

Христѣ

 

Іисусіь

 

(Рим.

 

8.

 

1).

Спросите:

 

ужі

 

ли

 

всѣ

 

грѣшники,

 

не

 

исключая

 

нико-

го,

 

оправдываются

 

во

 

Христѣ?

 

Всѣ,

 

разумѣется,

 

кто

 

только

захочетъ

 

усвоить

 

себѣ

 

Христово

 

оправданіе.

 

Ибо

 

другой

Апостолъ

 

плшетъ:

 

аще

 

кто,

 

слѣдственно

 

кто

 

бы

 

ни

 

былъ,

согріьшитъ,

 

ходатая

 

имамы

 

ко

 

Отцу,

 

Іисуса

 

Христа

 

правед-

ника.

 

Л

 

той

 

очищеніе

 

есть

 

о

 

грѣсѣхъ

 

нашихъ,

 

не

 

о

 

наашхъ

оке

 

точію,

 

на

 

и

 

о

 

всею

 

міра

 

(L

 

Іоан.

 

2,

 

1,

 

2),

 

т.

 

е.

 

и

 

все-

го

 

человѣчества,

 

и

 

всякаго

 

человѣка.

Уя»ели

 

Христосъ,

 

спрбсите

 

еще,

 

оправдываетъ

 

насъ

 

и

отъ

 

всякаго

 

грѣха,

 

каковъ

 

бы

 

онъ

 

на

 

былъ;

 

ибо

 

иной

 

грѣхъ

иногда

 

и

 

намъ

 

каясется

 

такъ

 

великимъ,

 

что

 

выше

 

всякаго

прощенія?

 

Опять,—и

 

отъ

 

всякаго

 

грѣха,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

великъ:

 

тотъ

 

же

 

АУяостолъ

 

говорить,

 

что

 

кровь

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

Сына

 

Ьожія,

 

очииі/іетъ

 

насъ

 

отъ

 

всякаго

 

грѣха.

 

Есть,

впрочемъ,

 

одинъ

 

грѣхъ,

 

который

 

уже

 

не

 

отпустится

 

ни

 

въ

сей

 

віькг,

 

ни

 

въ

 

будущій:

 

это

 

хула

 

на

 

Духа

 

Святаго

 

(Матѳ.

12,

 

31,

 

32),

 

состоящая

 

(по

 

изъясненію

 

св.

 

Аѳанасія

 

В.)

въ

 

непризнаніп

 

Божества

 

въ

 

Іпсуст»

 

Христѣ,

 

при

 

очевпд-

ныхъ

 

доказательствахъ

 

Его

 

Божественности,

 

и

 

слѣд.

 

вт*

отпаденіи

 

отъ

 

Него,

 

какъ

 

Сына

 

Вожія

 

и

 

ходатая

 

нашего. —

Но

 

и

 

какъ

 

сему

 

грѣху

 

быть

 

отпущену,

 

когда

 

имъ

 

отвер-

гается

 

Тотъ,

 

ради

 

Котораго

 

одного

 

намъ

 

и

 

отпущаются

грѣхи?

И

 

еще

 

спрбсите:

 

всякій

 

ли

 

разъ,

 

во

 

всякое

 

ли

 

время,

какъ

 

ни

 

согрвшимъ,

 

можемъ

 

искать

 

оправданія

 

у

 

Інсуса

Христа?

 

Чадца

 

моя,

 

говорить

 

Апостолъ

 

Іоаннъ,

 

сія

 

пишу

вамъ,

 

да

 

не

 

соірѣшаете: — такъ

 

бы,

 

слуш.,

 

слѣдовалои

 

намъ,

какъ

 

христіанамъ,

 

уже

 

не

 

еогрѣшать;

 

—

 

но

 

подивитесь

 

нѣж-
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ному

 

че.товвколюбію

 

Наперсника

 

любви

 

Небесной!

 

По,

 

прн-

бавляетъ

 

онъ,

 

аще

 

кто

 

шріьшитъ,

 

ходатая

 

имамы

 

ко

 

Отцу,

Іисуса

 

Христа

 

праведника

 

(1

 

Іоан.

 

2,

 

1).

 

Ходатай

 

сей,

 

по

изъясненію

 

другаго

 

Апостола,

 

принесши

 

едину

 

о

 

гріьсѣхъ

 

жер-

тву,

 

всегда

 

сіьдитъ

 

одесную

 

Бот

 

и,

 

занеже

 

пребываетъ

 

во

 

вѣ-

ки,

 

непреступное

 

имать

 

апщѵгство:

 

тіьмъ

 

же

 

и

 

спасти

 

до

конца

 

можетъ

 

приходящихъ

 

чрезъ

 

Пего

 

къ

 

Богу,

 

всегда

 

живъ

еый,

 

во

 

еже

 

ходатайствовати

 

о

 

нихъ

 

(Евр.

 

10,

 

12.

 

7,

 

24.

15).

 

Какая

 

богатая

 

милость

 

для

 

грѣшпиковъ!

Что

 

еще?

 

пожелаете,

 

можетъ

 

быть,

 

знать:

 

какъ

 

же

 

это

сдѣладось,

 

что

 

мы

 

Христомъ

 

оправдываемся?

 

Бровію

 

вся

очищаются

 

по

 

закону,

 

отвѣтствуетъ

 

Апостолъ

 

Паведъ,

 

и

 

безъ

кровопролитія

 

не

 

йываетъ

 

отпущеніе

 

(Евр.

 

9,

 

22);

 

потому-то

въ

 

ветхозавѣтной

 

церкви

 

и

 

жертвы

 

были,

 

и

 

первосвящен-

ники

 

поставлялись,

 

и

 

грѣхи

 

очищались

 

жертвами.

 

Но

 

то

былъ

 

одинъ

 

образъ;

 

а

 

самое

 

дѣло

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

Богъ

 

благоволилъ

 

по

 

тому

 

же

 

образу

 

совершить

 

наше

 

о-

правданіе

 

чрезъ

 

Едииородпаго

 

своего

 

Сына,

 

Которому

 

и

 

о-

предѣлилъ:

 

и

 

явиться

 

на

 

землѣ

 

пегвосвященникомъ

 

(Евр.

 

5,

 

5),

и

 

иміыпь

 

что

 

принести

 

за

 

наши

 

грѣѵи

 

(8,

 

3)

 

и

 

свопмь

 

жер-

твопрпношеніемъ

 

пріобрѣсги

 

намъ

 

оправданіе; — такова

 

бы-

ла

 

всеблагая

 

воля

 

Вожія;

 

другнхъ

 

на

 

это

 

объяснеиій

 

но

ищите;

 

и

 

Сынъ

 

действительно

 

явился

 

нашимъ

 

первосвя-

щепинкомъ

 

(5,

 

10),

 

и

 

имѣлъ

 

что

 

за

 

насъ

 

принести: — это

Его

 

человѣчесгво,

 

или

 

лучше,

 

Оиъ

 

Самъ

 

и

 

принесеся,

 

про-

должаетъ

 

Апостолъ,

 

во

 

еже

 

вознести,

 

т.

 

е.

 

уничтожить,

грѣхи

 

наши

 

(9,

 

28),

 

и,

 

своею

 

кровью

 

вошедшн

 

во

 

святая,

 

т.

 

е.

въ

 

самое

 

небо

 

(ст.

 

24),

 

аѣчное

 

намъ

 

пріобріьлъ

 

искупленье

 

(ст.

12).

Какъ

 

же

 

Христосъ

 

воста

 

въ

 

оправданіе

 

наше?

 

Но

 

какь

же

 

Онъ

 

и

 

оправдывалъ

 

бы

 

насъ,

 

когда

 

бы

 

н0

 

восталъ?

Какъ

 

же

 

и

 

заслуга

 

Его

 

была

 

бы

 

действительна,

 

когда

 

бы

Онъ

 

не

 

восталъ?

 

Даже

 

люди

 

бы

 

не

 

повѣрнлп

 

н,

 

можетъ

быть,

 

повторили:

 

аще

 

Сынъ

 

ecu

 

Божін,

 

сниди

 

со

 

креста,

 

вы-



—

 

308

 

—

дп

 

изъ

 

гроба,

 

воскресни

 

Самъ,

 

и

 

увѣруемъ

 

въ

 

Тебя

 

(Матѳ.

27,

 

40,

 

42);

 

и

 

Самъ

 

Богъ

 

Отецъ

 

не

 

явилъ

 

бы,

 

что

 

Ему

 

угод-

но

 

ходатайство

 

Сына.

 

Но,

 

потому

 

что

 

жертва

 

Его

 

дѣй-

ствптельна,

 

Онъ

 

и

 

восталъ;

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

и

 

Онъ

 

намъ

могъ

 

подавать,

 

и

 

мы

 

отъ

 

Него

 

могли

 

получать

 

оправданіе,

Онъ

 

восталъ,

 

и

 

жертва

 

Его

 

принята,

 

и

 

мы

 

вѣруемъ,

 

и —

оправдываемся.

 

Такъ

 

Воскресеніе

 

Христово

 

есть

 

печать,

которую

 

Богъ

 

Отецъ

 

полоясплъ

 

на

 

все

 

Его

 

ходатайство,

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

Ему

 

совершенно

 

угодно

 

ходатайство

Сына,

 

и

 

что

 

мы

 

Христомъ

 

воскресшимъ,

 

и

 

только

 

Имъ,

можетъ

 

оправдываться.

 

Потому

 

и

 

разсуждаетъ

 

Апостолъ:

аще

 

бо

 

врази

 

бывше

 

примирихомся

 

Богу

 

смертію

 

Сына

 

Ею,

множае

 

паче

 

примирившеся

 

спасемся

 

въ

 

животіь

 

Его

 

(Рим.

5,

 

10),

 

т.

 

е.

 

когда

 

Онъ

 

воскресъ,

 

возшелъ

 

на

 

небеса,

 

и,

всегда

 

живъ

 

сый,

 

всегда

 

о

 

насъ

 

ходатайствуете. —-

Ужели

 

жъ,

 

ска?кете,

 

одной

 

вѣры

 

довольно

 

отъ

 

насъ,

чтобы

 

намъ

 

оправдываться

 

Христомъ?

 

Довольно — одной

вѣры, —разумѣется

 

вѣры

 

живой,

 

сопровождаемой

 

дѣлами;

а

 

безъ

 

дѣлъ

 

вѣра

 

мертва

 

(Іак.

 

2,

 

20), — вѣра,

 

что

 

онъ

Сынъ

 

Божій

 

и

 

нашъ

 

Спаситель:

 

объ

 

этомъ

 

говоритъ

 

все

Евангеліе.

 

Чтобы

 

безъ

 

нужды

 

не

 

распространяться,

 

доволь-

но

 

повторить

 

здѣсь

 

одни

 

слова

 

самаго

 

Христа:

 

тако

 

воз-

люби

 

Богъ

 

міръ,

 

яко

 

и

 

Сына

 

своею

 

Единороднаю

 

далг

 

есть,

да

 

всякъ

 

вѣруяіі

 

въ

 

Окь,

 

не

 

погибнетъ,

 

но

 

имать

 

оюивотъ

 

вѣч-

ный.

Такъ

 

ясно,

 

вѣрно

 

и

 

совершенно

 

наше

 

оправданіе

 

во

Іисусѣ

 

Христѣ

 

воскресшемъ!

 

Такъ

 

ясна,

 

вѣрна,

 

совершен-

на

 

и

 

радость,

 

даруемая

 

намъ

 

воскресеніемъ

 

Христовымъ!

Пророкъ

 

восклпкнулъ

 

и

 

Апостолъ

 

повторилъ:

 

блажени,

ихже

 

отпустишася

 

беззакония,

 

и

 

ихже

 

прикрышася

 

грѣси.

Блаженъ

 

мужъ,

 

ему

 

же

 

не

 

вмѣнитъ

 

Господь

 

ірѣха

 

(Пс.

 

31,

1,

 

Рим.

 

4,

 

7,

 

8).

 

Это

 

блаженство

 

наше,

 

слуш.,

 

Христосъ

воскресъ

 

за

 

оправданіе

 

наше;

 

въ

 

Немъ

 

Богъ

 

съ

 

нами

 

при-

мирился,

 

отпустиль

 

намъ

 

наши

 

грвхи,

   

прикрыдъ

 

ихъ;

 

не
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•
вмѣнилъ

 

нашъ

 

ихъ;

 

ни

   

едино

 

убо

 

пынѣ

    

осужденіе

 

намъ,

какъ

 

сущимъ

 

о

  

Христѣ

 

Іисусѣ;

 

мы

    

нынѣ — возлюбленныя

чада

 

Божіи;

 

мы

 

нынѣ — наследники

   

Богу,

  

снаслѣдники

 

же

Христу;

    

если

 

и

 

умремъ,

    

то

   

и

 

воскреснемъ,

    

какъ

 

Онъ,

чтобы

 

раздѣлять

 

съ

 

Нимъ

 

вѣчную

   

Его

 

славу.

   

1'адуйтеся,

слуш.!

И

 

вотъ

 

почему

 

день

 

Пасхи

 

для

 

насъ

 

радостнѣе

 

всѣхъ

праздниковъ,

 

какъ

 

нареченный

 

и

 

святый

 

день,

 

какъ

 

еди-

ный

 

Царь

 

и

 

Росподь

 

субботъ,

 

празниковъпраздникъ

 

и

 

тор-

жество

 

всѣхъ

 

торжествъ!

 

Наше

 

оправданіе

 

воскресеніемъ

Христовымъ —вотъ

 

источникъ

 

безпредѣльной

 

радости

 

на-

стоящего

 

торжества, — радости,

 

которая

 

не

 

каплями

 

точит-

ся,

 

но

 

потокомъ

 

стремится

 

изъ

 

живоноснаго

 

гроба

 

Христо-

ва,

 

— радости,

 

которой

 

свѣтъ

 

исполняетъ

 

нынѣ

 

и

 

небо

 

и

 

землю

и

 

преисподнюю,

 

какъ

 

поетъ

 

церковь; — радости,

 

которая

 

и

столь

 

обыкновенному

 

для

 

насъ

 

привѣтствію:

 

Христосъ

 

вос-

кресе,

 

сообщаетъ

 

ту

 

неизъяснимую

 

плѣнительность,

 

что

оно,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

каждый

 

част,

 

возобновлялось

 

и

 

хотя

 

бы

въ

 

каждомъ

 

часѣ

 

стократно

 

повторялось,

 

всегда

 

будетъ

 

для

насъ

 

ново,

 

живо

 

усладительно,

 

какъ

 

нрпвѣтъсамагоНеба.

Радуйтеся,

 

слуш.,

 

и

 

паки

 

реку,

 

радуйтеся.

Если

 

жъ

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

нѣкоторые,

 

еще

 

непо-

бѣдившіе

 

плоть

 

свою,

 

подпадутъ

 

искушенію

 

обратить

 

ра-

дость

 

Христову

 

въ

 

радость

 

плотскую;

 

таковымъ,

 

чтобы

сего

 

не

 

случилось,

 

моясно

 

напомнить,

 

что

 

радостію

 

Христо-

вою

 

и

 

радоваться

 

должно

 

христіански,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

радова-

ніемъ

 

не

 

оскорбить,

 

а

 

порадовать

 

самаго

 

А'риста, — что

 

лег-

ко

 

сдѣлать

 

чрезъ

 

добродетели

 

Христіанскія,

 

въ

 

Евангеліи

намъзаповѣданныя.

 

Итакъ,

 

непременно

 

должно

 

отринуть

 

это

искушеніе;

 

иначе

 

и

 

Христосъ

 

оскорбится

 

и

 

радость

 

Христо-

ва

 

исчезнетъизънашего

 

сердца.

 

Аес.ш

 

кто,

 

и

 

живя

 

по

 

ду-

ху,

 

а

 

не

 

по

 

плоти,

 

не

 

всю,

 

такъ

 

сказать,

 

радость

 

настоящую

объемлетъ,

 

таковому,

 

для

 

утѣшенія,

 

мояшо

 

также

 

напом-

нить,

 

что

 

полное

 

вкушеніе

 

настоящей

 

радости

 

нынѣ

 

намъ

 

не
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дано,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

ходимъ

 

нынѣ

 

мы

 

вѣрою

 

только,

 

а

 

пе

 

ви-

Оіьніемъ

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

7),

 

и

 

не

 

дано,

 

можетъ

 

быть,

 

потому,

что

 

у

 

насъ

 

теперь

 

и

 

нѣтъ

 

къ

 

тому

 

способности,

 

ни

 

даже

полнаго

 

достоинства.

 

Что

 

если

 

бы

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

сіи.

же

 

минуты,

 

въ

 

семъ

 

нее

 

храмѣ,

 

собственнымъ

 

лицемъ

явился

 

чувственнымъ

 

очамъ

 

иашимъ,

 

какъ

 

нѣкогда

 

пер-

 

..

вымъевоимъученикамъ,

 

можетъ

 

быть

 

и

 

мы

 

въ

 

настоящемъ

состояніи

 

скорѣе

 

бы

 

устрашились

 

(Лук.

 

24,

 

37),

 

неже-

ли

 

возрадовались

 

отъ

 

такого

 

Его

 

явленія.

 

Здѣсь —начатокъ

сей

 

радости,

 

и

 

притомъ —вѣрою;

 

а

 

совершенное

 

и

 

полное

ею

 

наслаяіденіе — тамъ,

 

въ

 

небѣ,

 

гдѣ

 

и

 

Пасха

 

нагиа — Христосъ

(1

 

Кор.

 

5,

 

7).

 

Еслшкъ

 

и

 

начатокъ— сладостнѣе

 

всего:

 

то

каково

 

будетъ

 

полное

 

его

 

наслааѵдеиіе.?!!

О

 

пасха

 

велія

 

и

 

священшъйшая,

   

Христе!

 

Подавай

    

намъ

истѣе

 

тебе

 

причащатися

 

въ

 

невечернсмъ

 

дни

 

царств'ья

 

твоего.

Аминь.

.

В

 

Е

 

С

 

Ѣ

 

Д

 

А

    

(*)

на

 

всликін

 

нятокъ.

Bttdnme,

 

како

 

праведный

 

погибе,

 

и

 

ннктоже

 

пе

прісмлетъ

 

сердцемо

 

(11с.

 

57,

 

1.)

Не

 

на

 

то,

 

конечно,

 

Пророкъ

 

хочетъ

 

здѣсь

 

обратить

вниманіе,

 

что

 

праведникъ

 

погибе.

 

Такъ

 

было

 

искони.

 

Пер-

вый

 

въ

 

мірѣ

 

праведникъ

 

былъ

 

Авель,

 

и — погибъ

 

отъ

 

руки

брата

 

своего,

 

Каина

 

(Быт.

 

4,

 

8),

 

высшіе

 

въ

 

древнемъ

 

на-

родѣ

 

Божіемъ

 

праведники

 

были

 

Пророки

 

и

 

Божіи

 

послан-

ники,

 

и — Іерусалимъ

 

іізбивалъ

 

ихъ

 

каменіемъ

 

(Матѳ.

 

23,

37).

 

Въ

 

самомъ

 

Христіанствѣ,

 

гдѣ

 

и

 

грѣшникамъ

 

предло-

жены

 

всѣ

 

блага,

 

во

 

ecu

 

хотягціи

 

благочестив

 

жити

 

о

 

Хри-

стѣ

 

Іисусѣ,

 

сказано,

 

гонами

 

будутъ

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

12).

 

Іисусъ

(*)

      

Произнесена

 

вѣ

 

1841

 

году

 

быішшмі,

 

Еішскопомг

 

Тамбовскпмъ

 

Htreo-

лаемъ,

 

въ

 

бытность

 

его

 

ректоромъ

 

С-Петербуріткоіі

 

Лкаіемін.
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^Христосъ

 

объяснилъ

 

и

 

причину

 

сего.

 

Аще

 

отъ

 

міра

 

бысте

были,

 

говорилъ

 

Онъ

 

Апостодамъ,

 

первЬйшимъправеднпкамъ

Христіанства,

 

мірь

 

убо

 

свое

 

любилъ

 

бы:

 

яко

 

же

 

отъ

 

міра

 

нѣ-

сте,

 

сего

 

ради

 

ненавидишь ,еасъ

 

міръ

 

(Іоан.

 

15,

 

19). — Чтоясъ

особеннаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

праведники

 

въ

 

нашемъ

 

діірѣ

 

по-

гииаютъ,

 

разумѣется,

 

какъ

 

праведники,

 

невинно,

 

отъ

 

од-

ной

 

злобы

 

и

 

несправедливости

 

міра,

 

во

 

злѣ

 

лежащаго?

Но

 

Пророкъ

 

говоритъ:

 

видите,

 

како

 

праведный

 

погибе,

и

 

никтоже

 

не

 

пріемлетъ

 

сердцемь.

 

Пусть

 

бы

 

нѣкоторые

и

 

немногіе,

 

по

 

неосторояшости

 

или

 

по

 

страсти,

 

сдѣлались

причиною

 

гибели

 

какого

 

либо

 

праведника:

 

но

 

какъ

 

никто-

оке,

 

ни

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

не

 

пришшаетъ

 

сердечнаго

 

участія

въ

 

гибнущемъ

 

праведникѣ?

 

Гдѣжъ

 

это

 

врогкденное

 

чувство,

по

 

которому

 

человѣкъ

 

естественно

 

сочувствуетъ

 

добру

 

и

отвращается

 

зла?

 

Гдѣ

 

это

 

чувство,

 

по

 

которому

 

человѣкъ,

рѣшившійся

 

на

 

зло

 

въ

 

страсти,

 

его

 

обольстившей,

 

по

 

ея

охла?кденіи,

 

мучнтся

 

совѣстію

 

за

 

свой

 

поступокъ?

 

Гдѣ

 

это

чувство,

 

по

 

которому

 

мы,

 

хотя

 

въ

 

иное

 

время,

 

и

 

сами

оскорбляемъ

 

ближнихъ,

 

но

 

когда

 

видимъ,

 

что

 

другой

 

кто

кого

 

нибудь

 

обижаетъ,

 

беремъ

 

сторону

 

обижешіаго,

 

и

 

не-

годуемъ

 

на

 

обидчика?

 

Не

 

странно

 

ли

 

жъ: — праведный

 

поги-

^аетъ,

 

и

 

никто

 

не

 

принимаетъ

 

въ

 

немъ

 

сердечнаго

 

уча-

стія? — Тутъ

 

какъ

 

бы

 

все

 

у?къ

 

человечество

 

лишилось

 

срод-

наго

 

себѣ

 

сочувствія

 

всему

 

доброму!

Впрочемъ

 

лукавый

 

міръ

 

и

 

не

 

всякому

 

кажущемуся

праведнику

 

отказываетъ

 

въ

 

своемъ

 

сочувстіи;

 

иного

 

онъ

даже

 

ублажаетъ:

 

—

 

Праведникъ

 

ли

 

это,

 

еще

 

не

 

совсѣмъ

 

мі-

ру

 

противный,

 

или

 

міръ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

вовсе

 

злый,

либо

 

ужъ

 

слишкомъ

 

лукавый, —Богъ

 

знаетъ.

 

Но

 

Пророкъ,

какъ

 

видно,

 

говоритъ

 

о

 

такомъ

 

Праведникѣ,

 

противъ

 

Кото-

раго

 

какъ

 

бы

 

все

 

человѣчество,

 

грѣху

 

преданное

 

и

 

Бога

отчуждавшееся,

 

вопіетъ:

 

онъ

 

не

 

потребенъ

 

намъ

 

есть;

 

проти-

вится

 

дѣломъ

 

нашимь;

 

поносить

 

намъ

 

грѣхи

 

наши

 

противъ

 

за

кона;

 

обличаешь

 

наши

 

помышлеиія ;

 

тяжекъ

 

есть

 

намъ

 

и

 

къ

 

ей

38
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дѣнію:

 

уловнмъ

 

сего

 

праведника, — увидимъ,

 

аще

 

есть

 

гістипный

Сынъ

 

-Божін;

 

досаж^ечіемь

 

и

 

мукою

 

истяжимъ

 

Ею;

 

смертію

поносного

 

осудимъ

 

Его

 

(Прем.

 

2,12—20)..

 

Бывалъ

 

ли

 

въ

 

мірѣ

такой

 

праведникъ?

 

Нсторія

 

представляетъ

 

намъ

 

только

 

од-

ного

 

такого

 

Праведника,

 

Который

 

действительно

 

есть

 

Сынъ

Вожій,

 

Который

 

Самъ

 

грѣха

 

не

 

сотвори,

 

ни

 

обріьтеся

 

лесть

во

 

устѣхъ

 

Его

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

22),

 

Котораго

 

хотели

 

уловить

 

въ

словѣ,

 

чтобы

 

Его

 

обвинить

 

(Лук.

 

11,

 

54),

 

по

 

Который

 

Самъ

и

 

словомъ

 

и

 

жизнію

 

своею

 

свидѣтельствовалъ

 

противу

 

все-

го

 

міра,

 

яко

 

дѣла

 

ею

 

зла

 

суть

 

(Іоан.

 

7,

 

7),

 

Котораго

 

по-

сему

 

все

 

осудили

 

на

 

смерть

 

самую

 

поносную

 

и

 

мучитель-

ную — нараспятіе(Мат.

 

27,

 

22),

 

и

 

къ

 

Которому

 

исключитель-

но,

 

какъ

 

пи

 

къ

 

кому

 

другому,

 

прилагаются

 

слова

 

Пророка:

видите,

 

како

 

праведный

 

погибе,

 

и

 

ииктсоісе

 

не

 

пріемлеть

 

серд-

цемь.

 

Это,

 

слуш.,

 

Інсусъ

 

Христосъ!

И

 

какою

 

не

 

только

 

холодпостію,

 

но

 

и

 

холодною

 

наг.

лостію

 

сопроволсдалисъ

 

Христово

 

преданіе,

 

осужденіе,

страдаиія

 

и

 

смерть?

 

Предаетъ

 

Его

 

собственный

 

Его

 

ученикъ

дружескимъ

 

лобзапіемъ

 

за

 

тридцать

 

сребренниковъ;

 

Власти

Іудейскія

 

водятъ

 

Его

 

по

 

судамъ

 

и

 

судьямъ

 

и

 

подвергаютъ

посмѣянію;

 

иародъ

 

предпочитаетъ

 

Ему — благодѣтелю

 

Вар-

раву — разбойника,

 

и

 

всв

 

въ

 

одинъ

 

голосъ

 

требуютъ:

 

рас-

пни,

 

распни

 

Его;

 

судья

 

Пилатъ

 

и

 

свидѣтельствуетъ

 

предъ

всеми

 

Его

 

невинность

 

и

 

осуждаетъ

 

Его

 

на

 

пропятіе;

 

воины

берутъ

 

Его

 

и

 

издѣваются

 

надъ

 

Нимъ

 

самымъ

 

кровавымъоб-

разомъ;

 

Онъ

 

на

 

крестѣ,

 

и—хулы,

 

ругательства,

 

насмѣшки,

самыя

 

язвителыіыя,

 

какія

 

только

 

мояіетъ

 

изобрѣсть

 

челове-

ческая

 

наглость,

 

несутся

 

въ

 

Него

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

отъ

предстоящихъ

 

и

 

мимоходящихъ,

 

отъ

 

архіереевъ

 

и

 

о>ари-

сеевъ,

 

отъ

 

кнпжниковъ

 

и

 

народа,

 

отъ

 

самыхъ

 

распятыхъ

съ

 

Нимъ

 

разбойниковъ;

 

Онъ

 

умираешь,

 

и — одинъ

 

изъ

 

вои-

новъ

 

вонзаетъ

 

Ему

 

въ

 

бокъ

 

копье,

 

какъ

 

бы

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

повѣрпть,

 

умеръ

 

Онъ

 

или

 

нѣтъ,

 

и

 

если

 

не

 

умеръ,

 

вер-

нее

   

умертвить;

 

Онъ

 

умеръ,

   

но

 

и

 

тутъ

 

злоба

   

враговъ

 

не
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—

утомилась;

 

— собираются

 

архіереи

 

и

 

Фарисеи

 

къ

 

Пилату,

,и

 

говорятъ:

 

п иы

 

вспомнили,

 

что

 

льстецъ

 

Оный", — такъ

 

они

злословили

 

Іисуса

 

Христа — „будучи

 

еще

 

жпвъ,

 

сказалъ:

„послѣ

 

трехъ

 

дней

 

востану:

 

прикажи

 

охранять

 

гробъ

 

Его

„до

 

третьяго

 

дня;

 

чтобъ

 

ученики,

 

пришедши

 

ночью,

 

не

 

ук-

„рали

 

Его,

 

и

 

не

 

сказали

 

народу:

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ;

 

и

„будетъ

 

послѣдній

 

обманъ. ху?ке

 

перваго^;

 

и

 

къ

 

грибу

 

пе-

чать

 

приложена,

 

и

 

у

 

гроба

 

стража

 

поставлена.

 

Видите,

како

 

праведный

 

погибе,

 

и

 

никтоже

 

не

 

пріемлеті,

 

сердцемъ.

Еслижъ

 

и

 

были

 

въ

 

то

 

время

 

души

 

сострадательный,

съ

 

плачемъ

 

сопровождавшія

 

Его,

 

когда

 

Онъ

 

изнемогалъ

цодъ

 

крестомъ

 

на

 

пути

 

къ

 

Голгоѳѣ,

 

или

 

бившія

 

перся

своя,

 

когда

 

Онъ

 

висѣлъ

 

на

 

крестѣ

 

въ

 

мукахъ,

 

или

 

тайно

полпгавшія

 

Его

 

во

 

гробь,

 

когда

 

Опъ

 

уже

 

умерь:

 

то

 

что

ото

 

малое

 

число

 

избраішыхъ

 

душъ

 

иредъ

 

цѣлымъ

 

сопмомъ

богоубиіствеинаго

 

народа?

 

Варочемъ

 

не

 

будемъ

 

говорить

много

 

о

 

томь,

 

что

 

тогда

 

и

 

у

 

другихъ

 

было;

 

поелотрпмъ,

что

 

есть

 

пынѣ

 

и

 

у

 

насъ.

Хотя

 

Інсусъ

 

Хрисгосъ

 

во

 

днехъ

 

плоти-

 

своен

 

(Еир.

 

5,

7),

 

какъ

 

иазываетъ

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

земную

 

Его

 

жизнь,

пострадалъ

 

и

 

улеръ

 

предъ

 

взоромъ

 

Іудеевъ;

 

по

 

Его

 

стра-

данія

 

и

 

смерть

 

представляются

 

и

 

нашему

 

внимании,

 

и

 

со-

чувствие,

 

и

 

въ

 

изображсніяхъ

 

и

 

въ

 

свящеинодьіістіпахъ

церковныхъ,

 

п

 

ежедневно

 

въ

 

впдѣ,

 

такъ

 

сказать,

 

умален-

помъ,

 

и

 

:;ъ

 

настоящее

 

дни

 

—

 

въ

 

видь

 

торжестиеііномъ.

 

Чтожъ,

пршшмаемъ

 

ли

 

мы

 

сердечное

 

учасгіе

 

въ

 

Хрпсіѣ,

 

Правед-

никѣ

 

умершемъ,

 

если

 

не

 

всегда,

 

то,

 

по

 

краплен

 

лгізрі;,

 

в

 

ь

настоящіе

 

дни,

 

въ

 

настоящія

 

мппуты,

 

когда

 

для

 

того

 

и

 

соо"

рались,

 

чтобы

 

повергнуть

 

свое

 

Ему

 

сочувствие

 

къ

 

подножію

Его

 

гроба?

 

Или

 

ужъ

 

не

 

падаетъ

 

ли

 

а

 

на

 

иасъ

 

слово

 

Про-

рока;

 

видите,

 

како

 

праведный

 

погибе,

 

и

 

ииіиполсе

 

its

 

пріел-

лето

 

Ею

 

сердцемъ?

Не

 

говоримъ

   

здбсь

 

о

 

наружнолъ

  

только

   

ушіленпомъ

и

 

слезном ь

 

видѣ;

  

въ

 

столь

   

важнодсь

   

сличав

 

можно

 

обма-
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—

нуться

 

даже

 

самымъ

 

сердцемъ;

 

но

 

это

 

не

 

будетъ

 

истинное

сочувствіе

 

Іисусу

 

Христу.

 

Зрѣлище

 

страданія

 

кроваваго

поразительно

 

для

 

сердца

 

отъ

 

природы

 

чувствительнаго;

 

и

дщери

 

Іерусалимскія

 

плакали,

 

когда

 

Христосъ

 

падалъ

 

подъ

крестомъ,

 

идя

 

на

 

Голгоѳу;

 

однакожъ

 

Онъ

 

не

 

принялъ

 

та-

кого

 

поверхностнаго

 

соучастія

 

и

 

отвѣчалъ

 

имъ:

 

„дщери

Іерусалимскія!

 

не

 

плачьте

 

обо

 

Мнѣ;

 

но

 

плачьте

 

о

 

себѣ

 

и

 

ва-

шихъ

 

дѣтяхъ".

 

Мояіетъ

 

статься

 

и

 

нынѣ,

 

что

 

живое

 

пред-

ставленіе

 

страданій

 

и

 

смерти

 

Христовой

 

и

 

видъ

 

гроба

 

Его

извлечетъ

 

горячую

 

слезу

 

изъ

 

чувствительнаго

 

сердца:

 

но

ежели

 

это

 

соучастіе

 

будетъ

 

не

 

болѣе

 

какъ,

 

если

 

можно

выразиться,

 

только

 

нервное

 

сотрясеніе

 

души;

 

то

 

и

 

нынѣ

Господь

 

ска?кетъ:

 

не

 

плачьте

 

обо

 

Мнѣ,

 

но

 

плачьте

 

о

 

себѣ.

Нѣтъ,

 

наше

 

сочувствіе

 

Іисусу

 

Христу

 

должно

 

быть

 

глуб-

же;

 

оно

 

доляшо

 

дойти

 

до

 

самой

 

Его

 

души

 

и

 

раздѣлять

 

ея

чувства;

 

и

 

тогда

 

только

 

оно

 

будетъ

 

искренно

 

и

 

истинно.

Какіяжъ

 

это

 

чувства?

 

Чтобы

 

не

 

продолжить

 

слова,

 

остано-

вимся

 

хотя

 

на

 

двухъ

 

главиѣйішіхъ,

 

которыя

 

какъ

 

во

 

всю

жизнь

 

исполняли

 

душу

 

Христову,

 

такъ

 

и

 

въ

 

послѣднія

 

ми.

нуты

 

не

 

могли

 

не

 

исполнять

 

оной; — это

 

ненависть

 

ко

 

грѣ-

ху,

 

ревновавшая

 

истребить

 

его,

 

и

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

ревно-

вавшая

 

возбудить

 

людей

 

къ

 

любви

 

Бокіей.

Итакъ,

 

ненавистснъ

 

ли

 

намъ

 

грѣхъ,

 

какъ

 

онъ

 

нен'ви-

стлнъ

 

самому

 

Іисусу

 

Христу? — Христосъ

 

ненавндѣлъ

 

его

и

 

пот

 

>му,

 

что

 

Сам

 

ь

 

есть

 

Боги,

 

не

 

хптяй

 

беззакония

 

(Пс.

 

5,

5.)

 

и

 

потому,

 

что

 

грѣхъ

 

восхищаетъ

 

славу

 

у

 

Вога,

 

и

потому,

 

что

 

грѣхъ

 

губптъ

 

все

 

чсловѣчество.

 

Эт£>

 

есте-

ственное

 

отвращеиіе

 

отъ

 

грѣха,

 

эта

 

рсвностг>

 

о

 

славѣ

 

Отца

Небеснаго,

 

это

 

состраданіе

 

къ

 

гибнущему

 

человѣчеству

 

и

низвело

 

Еди

 

юродпаго

 

Сына

 

Бо;кія

 

на

 

землю.

 

Онъ

 

для

 

того

и

 

прикодитъ

 

къ

 

намъ,

 

чтобы

 

истребить

 

наши

 

грѣхи,

 

чтобы

разрушпчь

 

этт

 

въ

 

насъ

 

дѣла

 

діавольскія

 

(1

 

Іоан.

 

3,

 

5.

 

8);

для

 

того

 

и

 

предалъ

 

Себя

 

за

 

насъ,

 

чтобы

 

избавить

 

насъ

 

отъ

всякаго

 

беззаконія

  

и

 

содѣлать

 

особешіымъ

 

себѣ

 

народомъ 7



I
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-

ревнителемъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

(Тим.

 

2,

 

14);

 

для

 

того

 

и

 

про-

лилъ

 

за

 

насъ

 

кровь

 

свою,

 

чтобы

 

ею

 

очистить

 

совѣсть

 

на-

шу

 

отъ

 

мертвыхъ

 

дѣлъ

 

т.

 

е.

 

грѣховъ

 

и

 

содѣлать

 

насъ

 

слу-

жителями

 

Богу

 

живу

 

и

 

истинну

 

(Евр.

 

9,

 

14).

 

Кратко

 

ска-

зать:

 

Христосъ

 

умеръ

 

ірѣховъ

 

нашихъ

 

ради

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

3.),

и

 

такимъ

 

образомъ

 

ревность

 

истребить

 

грѣхъ

 

занимала

 

ду-

шу

 

Христову

 

до

 

послѣдней

 

минуты

 

Его

 

жизни.

Когда

 

говоримъ

 

о

 

грѣхѣ,

 

не

 

думаемъ

 

включать

 

сюда

только

 

такъ

 

называемые

 

великіе

 

грѣхи,

 

и

 

исключать

 

ма-

лые.

 

Это

 

отъ

 

нашей

 

привычки

 

грѣшнть,

 

что

 

нѣкоторыѳ

грѣхи

 

намъ

 

представляются

 

неважиьши.

 

Всякій

 

грѣхъ

 

нашъ,

хотя

 

бы

 

былъ

 

малѣйішй,

 

уже

 

великъ,

 

потому

 

что

 

оскорб-

ляетъ

 

Боягіе

 

величіе

 

и

 

что

 

Христосъ

 

за

 

него

 

умеръ.

 

Вели-

кое

 

ли

 

дѣло

 

было — вкусить

 

отъ

 

запрещеннаго

 

древа?

 

Можетъ

быть

 

само

 

въ

 

себѣ

 

не

 

больше,

 

какъ

 

и

 

ныпѣ

 

въ

 

постъ

 

вку-

сить

 

пищи,

 

запрещенной

 

церковію:

 

однакоягь

 

за

 

то

 

мало-

важное

 

вкушеніе

 

первому

 

грѣшнику

 

сказано:

 

смертію

 

ум-

реши

 

(Быт.

 

2,

 

17).

 

Когда

 

говоримъ

 

о

 

грѣхѣ,

 

не

 

разли-

чаемъ

 

грѣховъ,

 

но

 

разумѣемъ

 

вообще

 

располоясеніе

 

грѣ-

шить,

 

производящее

 

всякіе

 

наши

 

грѣхи;

 

и

 

когда

 

говоримъ

о

 

ненависти

 

ко

 

грѣху,

 

говоримъ

 

о

 

такомъ

 

расположеніи

нашей

 

души,

 

что

 

она

 

боится

 

и

 

избѣгаетъ

 

всякаго

 

грѣха,

повторяешь

 

и

 

исполвяетъ

 

слова

 

древняго

 

праведника:

 

како

сотворю

 

глаголь

 

алый

 

сей

 

и

 

согріьші/

 

предо

 

Бого.иъ?

 

(39,

 

2).

Чувствуемъ

 

іиже

 

мы

 

теперь

 

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

подобное

располоясеніе,

 

или

 

лучше

 

нерасположеніе

 

противъ

 

грѣха?

ІІтакъ,

 

сочуъствуемъ

 

ли

 

мы

 

Іисусу

 

Христу

 

въ

 

нена-

висти

 

къ

 

грѣху?

 

Ненавнстенъ

 

ли

 

намъ

 

грѣхъ,

 

потому

 

что

онъ

 

Христу

 

ненавнстенъ,

 

потому

 

что

 

оскорбляетъ

 

славу

Божію,

 

потому

 

что

 

похищаетъ

 

у

 

насъ

 

и

 

временное

 

благо-

получіе

 

и

 

вѣчное

 

блаженство,

 

здѣсь

 

причиняя

 

намъ

 

всѣ

бѣдствія,

 

тамъ

 

уготовляя

 

для

 

насъ

 

нсскончаемыя

 

мученія?

Ненавнстенъ

 

ли

 

потому,

 

что

 

Христосъ

 

за

 

грѣхи

 

наши

 

умеръ?

Ненавнстенъ

 

ли,

 

если

  

не

 

во

 

всю

 

нашу

 

жизнь,

 

то

 

хотя

 

въ
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—

сіи

 

минуты,

 

когда

 

предстоимъ

 

гробу

 

Іисуса,

 

за

 

грѣхи

 

на-

ши

 

умершаго?— Если

 

сего

 

нѣтъ,

 

то

 

и

 

на

 

насъ

 

простирает-

ся

 

жалоба

 

и

 

обличеніе

 

Пророка:

 

видите,

 

како

 

праведный

 

по-

гибе,

 

и

 

пиктооісе

 

не

 

пріемлетъ

 

сердцемъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какое

 

тутъ

 

сочувствие

 

Христу,

 

когда

тотъ

 

же

 

грѣхъ,

 

за

 

который

 

Христосъ

 

умеръ,

 

теперь

 

же

царствуетъ

 

въ

 

нашемъ

 

ссрдцѣ?

 

Кое

 

общеніе

 

свѣту

 

ко

 

тмѣ?

взываетъ

 

Апостолъ

 

Павелъ;

 

или

 

кое-

 

согласіе

 

Христови

 

съ

Веліаромъ

 

(2

 

Кор.

 

6,

 

14.

 

15)?

 

Какое

 

слѣд.

 

и

 

сочувствие

между

 

Христомъ,

 

грѣхъ

 

пенавидящимъ,

 

п

 

грѣшникомъ,

любящимъ

 

грѣхъ?

 

Кто

 

не

 

чувствуетъ,

 

тотъ

 

да

 

вѣдаетъ,

что

 

ему

 

должно

 

бояться,

 

какъ

 

бы

 

не

 

появиться

 

насторонѣ

распинателей

 

Христовыхъ.

 

Ибо

 

чѣмъ

 

можно

 

отличить

 

та-

кого

 

христіанииа

 

оть

 

тѣхъ

 

отпадшихъ,

 

которые,

 

по

 

Апо-

столу,

 

снова

 

распинаютъ

 

у

 

себя

 

Сына

 

Божія

 

и

 

попосятъ

 

Ею

(Евр.

 

6,

 

6,),

 

или

 

тЬхъ — волею

 

согрѣшающихъ,

 

которые,

 

по

словамъ

 

того

 

же

 

Апостола,

 

попираютъ

 

Сына

 

Божія

 

(10,29)?

Не

 

сочувствовать

 

Христу

 

въ

 

ненависти

 

къ

 

грѣху,

 

не

 

зна-

чнтъ

 

ли

 

уже

 

грѣхъ

 

любить,

 

а

 

Христа

 

презирать,

 

не.

 

при-

нимать,

 

отвергать?

 

Но

 

перейдемъ

 

къ

 

другому

 

чувству

 

ду-

ши

 

Христовой.

Сочувствуемъ

 

ли

 

мы

 

Іпсусу

 

Христу

 

и

 

въ

 

Его

 

любви

къ

 

Богу?

 

Правда,

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

могли

 

бы

 

уже

 

слу-

жить

 

достаточпымъ

 

отвѣтомъ

 

наши

 

грѣхи,

 

которые

 

несов-

мѣстны

 

съ

 

любовію

 

къ

 

Богу,

 

и

 

отъ

 

которыхъ,

 

конечно,

никто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

можетъ

 

отказаться.

 

Но

 

мо?кетъ

 

быть,

ска;кетъ

 

кто

 

либо:

 

„мы

 

гріиднмъ

 

болѣе

 

по

 

слабости,

 

чѣмъ

„по

 

недостатку

 

любви

 

къБогу.

 

Несли

 

эта

 

любовь

 

къ

 

Бо-

„гу,

 

съ

 

которою

 

совмѣщаютія

 

въ

 

насъ

 

грѣхп,

 

еще

 

слаба, —

„вселіе

 

мы

 

любимъ

 

Бога,

 

хотя

 

нѣсколвко 1'.

 

И

 

ложимъ,

 

что

грѣшнмъ

 

больше

 

по

 

слабости;

 

по

 

слабости

 

не

 

дѣлаемъ

 

доб-

ра,

 

котораго

 

хотимъ,

 

а

 

дѣлаемь

 

зло,

 

котораго

 

не

 

хотимъ-

(Рим.

 

7,

 

V).

 

19):

 

но

 

всѣ

 

ли

 

наши

 

грѣхи

 

отъ

 

слабости,

 

а

не

 

"отъ

 

воли,

  

а

 

эта

 

самая

   

слабость

 

въ

 

насъ

 

не

 

оть

 

край-
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няго

 

ли

 

недостатка

 

любви

 

Божіей?

 

Думаемъ

 

ли,

 

стараемся

ли

 

мы

 

любить

 

Бога,

 

по

 

примѣру

 

и

 

по

 

заповѣди

 

Христово?,

всѣмъ

 

своимъ

 

сердцемь

 

(Матѳ.

 

22,

 

37)?

 

Имѣемъ

 

ли

 

одну

волю

 

Божію

 

общимъ

 

правиломъ

 

всей

 

нашей

 

жизни?

 

Пови-

нуемся

 

ли

 

всякому

 

требованію

 

какова

 

Божія,

 

а

 

особенно

когда

 

для

 

него

 

должно

 

ясертвовать

 

либо

 

имуществомъ,

 

ли-

бо

 

удовольствіемъ,

 

либо

 

спокойствіекъ,

 

либо

 

здоровьем-?,?

Доказываемъ

 

ли

 

свою

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

всецѣлою

 

сыновнею

нреданностію

 

въ

 

Его

 

волю

 

во

 

всѣхъ

 

счастливыхъ

 

и

 

несча-

стпыхъ

 

обстоятельствахъ

 

нашей

 

жизн

 

і?

 

Поставляемъ

 

ли

для

 

себя

 

Бога

 

едипственпымъ

 

предметомъ

 

всѣхъ

 

нашихъ

помышленій,

 

лселаній

 

и

 

стремленій?

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ны-

нѣ,

 

когда

 

стоимъ

 

предъ

 

поразительнѣ.тшимъ

 

доказатель-

стіюмъ

 

любви

 

Божіей

 

къ

 

намъ,

 

какова

 

есть

 

смерть

 

Хрис-

това

 

за

 

пасъ,

 

ощущаемъ

 

ли

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

хотя

 

какое

нибудь

 

движеніе

 

любви

 

къ

 

Богу? — Ибо

 

эта

 

смерть

 

не

 

есть

ли

 

доказательство

 

самой

 

высшей

 

къ

 

намъ

 

любви

 

Боямей,

больше

 

которой,

 

кажется,

 

и

 

Самъ

 

Богъ

 

не

 

можетъ

 

намъ

явить,

 

ибо

 

вх

 

ней

 

и

 

Себя

 

всего

 

намъ

 

. предаегъ,

 

и

 

насъ

всецѣло

 

и

 

на

 

всю

 

вѣчность

 

хочетъ

 

спасти?

 

При

 

столь

 

оче-

видной

 

любви

 

Боягіей

 

къ

 

намъ,

 

которую

 

мы

 

теперь

 

и

 

ви-

димъ

 

и

 

осязаемъ,

 

чувствуемъ

 

ли

 

и

 

въ

 

себѣ,

 

хотя

 

нѣкое

движеніе

 

любви

 

къ

 

Богу?

 

Если

 

и

 

сего

 

нѣтъ,

 

то

 

на

 

насъ

опять

 

указызаютъ

 

слова

 

Пророка:

 

видите,

 

како

 

праведный

погибе,

 

и

 

никтоже

 

не

 

пріе.илетъ

 

сердцсмъ.

Іисусъ

 

Христосъ

 

любитъ

 

Бога,

 

какъ

 

Единородный

 

Его

Сынъ,

 

всегда

 

сущій

 

въ

 

Его

 

лонѣ.

 

Эту

 

же

 

любовь

 

къ

 

Богу

Онъ

 

выразилъ

 

во

 

всей

 

земной

 

своей

 

яеизни,

 

какъ

 

ходатай

нашего

 

спасенія.

 

Да

 

разумѣетъ

 

міръ,

 

говорплъ

 

Онъ,

 

яколюб-.

лю

 

Отца,

 

и

 

якоже

 

заповѣда

 

Мнѣ

 

Отецъ,

 

тако

 

творю

 

(Іоан,

14,

 

31).

 

Мое

 

брашио

 

есть,

 

да

 

сотворю

 

волю

 

пославшаго

 

Мя-

т.

 

е.,

 

Бога

 

Отца,

 

и

 

совершу

 

діьло

 

Ею

 

(loan.

 

4,34).

 

Якоже

возлюби

 

'Ш

 

Отецъ,

 

и

 

Азъ

 

возлюбихъ

 

Ею...

 

Заповѣди

 

Отца

 

Мо.

ею

 

соблюдохъ,

 

и

 

пребываю

 

въ

 

Ею

 

любви

 

(Іоан.

 

15,

 

9.

 

10).

 

По



-

  

318

 

—

этой

 

же

 

любви

 

Онъ

 

всецѣло

 

былъ

 

преданъ

 

и

 

послушливъ

 

Бо-

гу

 

Отцу,

 

даже

 

до

 

смерти,

 

смерти

 

же

 

крестныя

 

(Фил.

 

2,

8),

 

и

 

когда

 

горькая

 

чаша

 

страданий

 

дѣлала

 

душу

 

Его

 

при-

скорбною

 

даяге

 

до

 

смерти,

 

Онъ

 

хотя

 

молился:

 

Отче

 

мой!

аще

 

возможно

 

есть,

 

да

 

мимо

 

идетъ

 

отъ

 

Меня

 

чаша

 

сія;

 

одна-

кожъ

 

заключилъ:

 

обаче

 

не

 

якоже

 

Азъ

 

хощу,

 

но

 

якоже

 

Ты

(Матѳ.

 

26,

 

38,

 

39).

 

И

 

что

 

другое

 

выражаютъ

 

послвднія

слова

 

Христовы

 

на

 

крестѣ:

 

Отче,

 

въ

 

рі/ціь

 

Твои

 

предаю

духъ

 

Мой

 

(Лук.

 

23,46),

 

какъ

 

не

 

полноту

 

Его

 

любви

 

къ

 

От-

цу

 

Небесному?

 

Какъ

 

бы

 

видишь,

 

что

 

съ

 

сими

 

словами

 

ду-

ша

 

Христоза

 

на

 

крылѣхъ

 

любви

 

своей

 

воспарила

 

и

 

погру-

зилась

 

въ

 

нѣдра

 

любви

 

Отчей!

 

Сочувствуемъ

 

ли

 

мы,

 

хотя

въ

 

сіи

 

минуты,

 

любви

 

Христовой?

Еслибъ

 

разсуждать,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

нашу

жизнь,

 

то

 

нельзя

 

было

 

бы

 

и

 

представлять

 

возможнымъ,

чтобы

 

христиане

 

не

 

любили

 

Бога,

 

отъ

 

Котораго

 

все

 

имѣ-

ютъ — и

 

жизнь,

 

и

 

сохраненіе

 

жизни,

 

и

 

всякое

 

въ

 

жизни

благо

 

и

 

наслаждепіе,

 

и

 

даже

 

вѣчное

 

въ

 

будущей

 

жизни

бла?кенство;

 

а

 

тѣмъ

 

менѣе,

 

чтобы,

 

смотря

 

на

 

гробъ

 

Хри-

стовъ,

 

оставались

 

безчуветвенными

 

для

 

любви

 

къ

 

Богу,

столько

 

для

 

насъ

 

любвеобильному.

 

Тако

 

возлюби

 

Богъ

 

міръ,

говоритъ

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

яко

 

и

 

Сына

 

своего

 

Единород-

иаго

 

далъ

 

есть,

 

да

 

всякъ

 

віьруяй

 

въ

 

Оно,

 

не

 

погибнетъ,

 

но

 

имать

животъ

 

вѣчный

 

(Іоан.

 

3,

 

13);

 

о

 

сечъ

 

явися

 

любы

 

Божія

 

въ

насъ,

 

повторяетъ

 

тунге

 

истину

 

возлюбленный

 

ученикъ

 

Его,

яко

 

Сына

 

своего

 

Единородного

 

посла

 

Богъ

 

въ

 

міръ,

 

да

 

оюиви

 

бу-

демъ

 

Иль

 

(1

 

Іоан.

 

4,

 

9),

 

составляемо

 

свою

 

любовь

 

къ

 

намъ

Богъ,

 

разсуждаетъ

 

и

 

Апостолъ

 

Паведъ,

 

яко

 

и

 

еще

 

гріъшни-

комъ

 

сущимъ

 

намъ,

 

Христосъ

 

за

 

ны

 

умре

 

(Рим.

 

5,

 

8).

 

Чтожъ

сдѣлалось

 

съ

 

иашимъ

 

сердцемъ,

 

что

 

оно

 

въ

 

другихъ

 

слу-

чаяхъ

 

и

 

отъ

 

малѣйшей,

 

такъ

 

сказать,

 

искры

 

воспламе-

няется

 

любовію

 

къ

 

чему

 

ннбудь,

 

а

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Богу

и

 

при

 

необъятномъ

 

пламени

 

къ

 

намъ

 

любви

 

Божіей

 

оно

ледснѣетъ

 

иди

 

жестѣетъ?

 

Строго,

 

слуш.,

   

но

 

истинно,

 

что



—

 

319

   

—

и

 

безчувствіе

 

любви

 

къ

 

Богу

 

въ

 

настоящія

 

минуты

 

по-

ставляешь

 

всякаго

 

тамъ

 

лее,

 

гдѣ

 

и

 

иедостатокъ

 

негодова-

нія

 

противъ

 

грѣха.

 

Кто

 

Бога

 

не

 

любптъ,

 

тотъ

 

непремѣн-

но

 

любнтъ

 

свою

 

плоть

 

и

 

міръ;

 

средины

 

тутъ

 

иѣтъ.

 

Но,

 

по

ученію

 

Апостольскому,

 

и

 

мудроваиіе

 

плотское,

 

т.

 

е.,

 

ягазнь

по

 

страстямъ

 

плотскимъ,

 

.есть

 

вражда

 

на

 

Бога

 

(Рим.

 

8,

 

7),

и

 

любовь

 

къ

 

міру

 

вражда

 

'

 

Богу

 

есть.

 

Пже

 

бо

 

восхотеть

 

другъ

быти

 

міру,

 

врагъ

 

Боэісій

 

бываешь,

 

говорптъ

 

Апостолъ

 

(Рим.

8,

 

7.

 

Іак.

 

4,

 

4).

 

Посему

 

кто

 

не

 

сочувствуетъ

 

ныиѣ

 

Іи-

сусу

 

Христу

 

и

 

въ

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

тотъ

 

самъ

 

себя

 

постав-

ляетъ

 

въ

 

ряду

 

враговъ

 

Христа,

 

Который

 

самъ

 

сказадъ:

 

иже

нѣсть

 

со

 

Мною,

 

на

 

Мя

 

есть

 

(Матѳ.

  

12,

 

30).

Это,

 

слуш.

 

—

 

страшпыя

 

истины,

 

изъ

 

числа

 

тѣхъ,

 

ко-

 

.

торыя

 

проповѣдниками

 

часто

 

отъ

 

насъ

 

умалчиваются,

 

или

рѣдко

 

намъ

 

возвѣщаются,

 

чтобы

 

не

 

возмущать

 

нашихъ

 

со-

вѣстей. — Но

 

не

 

страшнѣе

 

ли

 

то,

 

если

 

сіи

 

же

 

истины

 

осу-

ществляются

 

въ

 

комъ

 

либо

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ?— Какое

 

это

уягасное

 

состояніе

 

человѣческаго

 

сердца — не

 

чувствовать

ни

 

негодованія

 

противъ

 

грѣха,

 

смотря

 

на

 

Христа,

 

грѣхами

нашими

 

умерщвдепнаго,

 

нп

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

смотря

 

на

Христа,

 

изъ

 

любви

 

къ

 

намъ

 

за

 

насъ

 

преданиаго!

 

Въ

 

ми-

нуту

 

смерти

 

Христовой

 

солнце

 

померкло,

 

земля

 

потряслась,

камни

 

разсѣлись;

 

а

 

мы

 

пребудемъ

 

безчувственны!

 

Можно

ли

 

жъ

 

нынѣ

 

модчать

 

и

 

о

 

самыхъ

 

страшныхъ

 

истинахъ?

Пусть

 

совѣстп

 

возмутятся;

 

но

 

съ

 

этнмъ,

 

можетъ

 

быть,

пробудится

 

хотя

 

малое,

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

душахъ,

 

со-

чувствіе

 

Христу

 

умершему.

 

Иначе

 

объ

 

насъ

 

будетъ

 

гре-

мѣть

 

слово

 

Пророка:

 

видите,

 

како

 

праведный

 

погибе,

 

и

 

никто

же

 

не

 

пргемлетъ

 

сердцемъ.

 

О!

 

Не

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

это

 

съ

нами

 

сталось!
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