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Содержание:

 

I.

 

Распоряженія

 

Высшаго

 

Правительства.— II.

 

Разныя

 

извѣстія.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

определены:

 

святѣйшаго

 

сенода.

Отъ

 

2

 

іюня

 

1886

 

года,

 

за

 

№

 

1412,

 

объ

  

иэданіи

  

прог-

раммъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церковно

 

приход-

скихъ

 

школъ.

По

 

указу

 

Его

 

Импѳраторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правитѳльствующій

 

Синодъ

 

имѣіи

 

суждѳніѳ

 

объ

 

из-

данін

 

программъ

 

утебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церковно-

приходских

 

ъ

 

школъ.

 

Приказали-

 

На

 

основаніи

 

§

 

5
Высочайше

    

утвержденныхъ

   

13

   

іюня

   

1884

   

года

иравилъ

 

о

 

церковно-ириходскихъ

 

школахъ,

 

опредѣ-

і



—

 

644-

леніями

 

Овятѣйвіаго

 

Синода

 

отъ

 

14

 

февраля,

 

20

 

и

 

27

марта,

 

3

 

апрѣля,

 

2

 

мая

 

сего

 

1886

 

года,

 

утверждены

программы

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

одноклассныхъ

идвуклассныхт.

 

перко вно-приходскихъ

 

школъ.

 

Призна-

вая

 

благовременпымъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

издапіемъ

 

сихъ

 

про-

граммъ

 

преподать

 

руководственныя

 

паставлѳнія

 

къ

правильному

 

разумѣнію

 

значенія

 

цѳрковпо-нриход-

скихъ

 

школъ

 

и

 

къ

 

устроенівз

 

учебной

 

части

 

въ

 

оныхъ

въ

 

духѣ

 

и

 

смыслѣ

 

Высочайше

 

утвержденпыхъ

 

13

 

іюня

1884

 

года

 

правилъ,

 

Святѣншій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

яредпославъ

 

программамъ

 

для

 

церковно -приходскихъ

школъ

 

руководственноѳ

 

введете

 

указаннаго

 

содержанія,

разослать

 

таковыя

 

программы,

 

при

 

циркулярныхъ

указахъ,

 

всѣмъ

 

енархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

а

для

 

нанѳчатанія

 

программъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣпіе

 

сооб-
щить

 

оныя

 

въ

 

редакцію

 

Дерковнаго

 

Вѣстника"

 

при

выппскѣ

 

изъ

 

сего

 

ояредѣленія.

Программы

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церновно-приходскихъ

школъ.

ВВЕДЕНІЕ.

Значеніе

  

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

отношеніе

  

ея

 

къ

церкви

 

и

 

просвѣтигельно-пастырскимъ

 

обязанностямъ

 

свя-

щенника.

Благочестивый,

 

исконный

 

обычай

 

прасославнаго

 

русскаго

 

народа—

отдаоать

 

дѣтей

 

сиоихъ

 

въ

 

наученіе

 

книжное

 

духовнымъ

 

настырямъ,

устроять

 

школы

 

при

  

храмахъ

 

и

   

монастыряхъ,

   

имѣегъ

 

для

  

себя
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незыблемо-твердыя

 

основанія.

 

Св.

 

церковь

 

наша

 

самимъ

 

Госаодомъ

Іисусомъ

 

Христомъ

 

поставлена

 

блюсти

 

и

 

возвѣщать

 

иіру

 

божествен-

ныя

 

пгссанія,

 

могущія

 

умудрити

 

во

 

спасете

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

15),

быть

 

учительницею

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

и

 

неоскудною

 

сокровищницею

богодарованныхъ

 

благодатныхъ

 

средетвъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

того,

чтобы

 

сѣиена

 

слова

 

Божія

 

пропзращали

 

плоды

 

благіе

 

во

 

время

 

свое,

да

 

совергиенъ

 

будешь

 

Божій

 

человѣкъ,

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

благое

уютованъ

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

17).

 

Олово

 

церкви

 

возвышается

 

надъ

 

всѣми

ученіями

 

человѣческими

 

и

 

одинаково

 

властно

 

для

 

дѣтей

 

и

 

отцовъ,

для

 

пасомыхъ

 

и

 

самихъ

 

пастырей,

 

провозвѣстниковъ

 

и

 

истолкова-

телей

 

ея

 

ученія.

 

Каждый

 

христіанинъ

 

долженъ

 

жить

 

и

 

приготов-

ляться

 

къ

 

вѣчности

 

подъ

 

кровомъ

 

церкви,

 

подъ

 

живымъ

 

и

 

посто-

яннымъ

 

воздѣйствіемъ

 

ея

 

наставленій.

Школа

 

при

 

церкви

 

представляетъ

 

наилучшіо

 

способы

 

для

 

впе-

чатлѣнія

 

въ

 

сердцѣ

 

дѣтей

 

основныхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

для

 

привлеченія

 

ихъ

 

сердецъ

 

къ

 

материнскому

 

руководительству

церкви

 

и

 

для

 

наклоненія

 

ихъ

 

воли

 

въ

 

послушаніе

 

ей.

 

Ученики

церковной

 

школы,

 

питаемые

 

подъ

 

покровомъ

 

церкви

 

словесы

вѣры

 

и

 

добрымъ

 

ученгемъ

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

6)

 

и

 

обучая

 

себе

 

ко

 

блаю-

честію

 

(ст.

 

7),

 

при

 

благодатномъ

 

воздѣйствіи

 

церковныхъ

 

молитвъ,

пѣснопѣній

 

и

 

свящѳннодѣйствій,

 

воспріимутъ

 

преподанные

 

имъ

уроки

 

но

 

умомъ

 

только,

 

а

 

и

 

сордцемъ,

 

и

 

всею

 

душею,

 

еъ

 

любовію

и

 

благоговѣніомъ,

 

какъ

 

премудрость

 

яже

 

свыше

 

(Іак.

 

3,

 

17),

какъ

 

путеводныя

 

начала

 

и

 

правила

 

для

 

всей

 

послѣдующей

 

ихъ

жизни.

Ближайшимъ

 

образомъ

 

дѣло

 

церковно-приходской

 

школы

 

соеди-

нено

 

съ

 

священнодѣйствіемъ

 

крещонія.

 

Научите— крестяще,

 

за-

повѣдалъ

 

Господь

 

въ

 

лицѣ

 

апостоловъ

 

всѣмъ

 

служителямъ

 

Его

слова

 

и

 

строителямъ

 

Его

 

таишь

 

(Матѳ.

 

28.

 

19).

 

Школа

 

при

 

цер-
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кви

 

Даетъ

 

возможность

 

дѣло

 

этого

 

строго-обязательнаго

 

для

 

пастыря,

необходимаго

 

для

 

всѣхъ

 

наставленія

 

вести

 

наиболѣе

 

легко

 

и

 

успѣш-

но.

 

Скорѣѳ

 

можно

 

научить

 

многихъ

 

въ

 

школѣ,

 

чѣмъ

 

если

 

бы

 

приш-

лось

 

еъ

 

каждымъ

 

заниматься

 

въ

 

особенности:

 

правильная

 

послѣдо-

вательность

 

въ

 

учоніи,

 

распредѣленіе

 

учащихся

 

по

 

возрасту,

 

взаим-

ная

 

ихъ

 

помощь,

 

усилія

 

при

 

еоревнованіи,

 

возможность

 

провѣрки

пріобрѣтаемыхъ

 

знаній,

 

классныя

 

пособія,

 

неизмѣнность

 

принятыхъ

порядковъ

 

и

 

строгое

 

соблюдете

 

благочинія— все

 

это

 

представдяетъ

такія

 

удобства

 

къ

 

усвоенію

 

дѣтьми

 

ученія

 

вѣры

 

и

 

благочѳстія

и

 

къ

 

привлеченію

 

ихъ

 

подъ

 

кровъ

 

церкви,

 

какія

 

внѣ

 

школы

 

не-

возможны.

Наставленіе

 

пасомыхъ

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

правилахъ

 

доброй

нравственности,

 

конечно,

 

никакъ

 

но

 

ограничивается

 

школою,

 

а

должно

 

простираться

 

на

 

всю

 

человѣческую

 

жизнь

 

до

 

послѣднеі

 

ми-

нуты.

 

Это

 

дѣло

 

постояннаго

 

назиданія

 

вѣрующихъ

 

исполняется

 

по-

средствомъ

 

церковной

 

проповѣди

 

и

 

богослуженія.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

облегчить

 

слушателямъ

 

пониманіѳ

 

слова

 

пастыря

 

и

 

собственнаго

слова

 

церкви

 

въ

 

ея

 

молитвахъ

 

и

 

пѣснопѣніяхъ,

 

нужна

 

для

 

нихъ

подготовка,

 

которую

 

и

 

даетъ

 

правильно

 

устроенная

 

школа:

 

питомцы

ея

 

утверждаются

 

въ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

зна-

комятся

 

съ

 

главными

 

событіями

 

въ

 

исторіи

 

спасенія,

 

привыкаютъ

къ

 

языку

 

и

 

пастыря,

 

и

 

самой

 

церкви,

 

и

 

научаются

 

съ

 

разумѣніѳмъ

относиться

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

церкви

 

видятъ

 

и

 

слышатъ.

 

При

 

такой

подготовкѣ

 

пасомыхъ,

 

пастырь

 

—

 

проповѣдникъ

 

будетъ

 

знать,

 

кому

и

 

о

 

чѳмъ

 

говорить,

 

предъ

 

нимъ

 

будутъ

 

стоять

 

люди,

 

извѣстные

 

ему

съ

 

дѣтства

 

и

 

по

 

дарованіямъ,

 

и

 

по

 

степени

 

усердія,

 

и

 

по

 

количе-

ству

 

полученныхъ

 

ими

 

знаній.

 

Воспринимая

 

сами

 

наставленіе

 

огь

церкви

 

и

 

ея

 

пастырей,

 

они

 

повѣдаютъ

 

и

 

объяснятъ

 

его

 

и

 

другимъ.

Ecu

 

и

 

теперь

 

благоговѣйные

 

и

 

искусные

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы

 

изъ

 

Щ-
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рянъ,

 

и

 

совершаемое

 

ими

 

и

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ

 

бываетъ

 

осо-

бенно

 

впечатлительно

 

для

 

народа.

 

Цорковно-приходская

 

школа,

 

обя-

зательно

 

научающая

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

на

 

церковно-славянскомъ

языкѣ,

 

увеличитъ

 

число

 

этихъ

 

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ,

 

и

 

дастъ

 

свя-

щеннику

 

несравненно

 

болѣѳ

 

средствъ

 

для

 

совершенія

 

богослуженія

съ

 

подобающимъ

 

благолѣпіомъ.

По

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

церковію,

 

церковная

 

школа

 

съ

 

самыхъ

 

пер-

выхъ

 

временъ

 

сдѣлалась

 

ея

 

существенною

 

принадлежностію.

 

Начало

ея

 

коренится

 

въ

 

оглашеніи,

 

которое

 

предшествовало

 

крещенію

 

или

послѣдовало

 

за

 

нимъ.

 

Церковь

 

всегда

 

иіиѣла

 

материнскую

 

заботу

 

о

проевѣщеніи

 

крѳщѳнныхъ

 

какъ

 

возрастныхъ,

  

такъ

 

и

 

дѣтѳй,

 

и

 

въ

этой

 

своей

 

заботѣ

 

приспособлялась

 

къ

 

возрасту

 

и

 

положенію

 

про-

свѣщаемыхъ.

 

Возрастные

 

для

 

оглашенія

 

собирались

 

въ

 

домахъ

 

хри-

стіанскихъ

 

учителей,

 

а

 

впослѣдствіи,

 

когда

 

явилась

  

возможность,

устроялись

  

обширныя

 

помѣщѳнія

 

въ

 

притворѣ

 

храмовъ

 

при

 

крѳ-

щальняхъ,

 

гдѣ

 

многіе,

 

одновременно,

 

слушали

 

слово

 

духовнаго

 

на-

ставника.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

сихъ

 

первоначально-огласительныхъ

 

учи-

лищъ,

 

именно

 

въ

 

Александріи

 

и

 

Антіохіи,

 

достигли

 

замѣчатѳльнаго

развитія

 

и

 

великой

 

славы,

 

сообщали

 

своимъ

 

питомцамъ

 

высокое

 

и

широкое

 

богословское

 

образованіе

 

и

 

воли

 

борьбу

 

съ

 

многоучеными

представителями

 

язычѳскаго

 

образованія.

 

Если

 

же

 

и

 

для

 

возраст-

ныхъ,

 

приготовлявшихся

 

къ

 

крещѳнію,

 

требовалось

 

общее

 

настав-

леніѳ

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

и

 

первоначальное

 

ихъ

 

оглашѳніе

 

принимало

 

ни-

который

 

видъ

 

школы

 

и

 

даже

 

совсѣмъ

 

переходило

 

въ

 

нее;

 

то

 

цер-

ковная

 

школа

 

въ

 

особенности

 

оказалась

 

и

 

оказывается

 

необходимою

для

 

просвѣщенія

 

дѣтей,

 

принявшихъ

 

уже

 

святое

  

крѳщѳніе,

   

дабы
дорогое

 

и

 

невозвратимое

 

время

 

ихъ

 

развиванія

 

и

 

возрастанія

 

было

посвящено

 

на

 

доброе

 

ученіе

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестію

 

и

 

на

 

утвержденіѳ

Въ

 

послушаніи

 

матери

 

церкви*
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Отношеніе

 

церковно-приходской

 

школы

 

къвоспитанію

 

семей-

ному

 

и

 

къ

 

домашнимъ

 

школамъ

 

грамоты.

Церковно-приходской

 

школѣ

 

предшествуетъ

 

частное

 

или

 

предва-

рительное

 

наставлоніо

 

дѣтей

 

въ

 

семьяхъ

 

и

 

въ

 

домашнихъ

 

школахъ

грамоты.

Воспитаніе

 

христіанскаго

 

ребенка

 

начинается

 

съ

 

первыхъ

 

дней

ого

 

жизни.

 

Еще

 

онъ

 

не

 

навыкнетъ

 

сознавать

 

себя,

 

а

 

разнородныя

вліянія

 

тысячью

 

незримыхъ

 

путей

 

успѣли

 

уже

 

проникнуть

 

въ

 

его

душу.

 

Искреннее

 

благочестіе

 

отца

 

и

 

матери,

 

благоговѣйно

 

совершае-

мая

 

ими

 

молитва,

 

ихъ

 

терпѣливая

 

покорность

 

волѣ

 

Божіей

 

въ

 

тяж-

кихъ

 

испытаніяхъ

 

жизни,

 

любовь

 

къ

 

труду,

 

забота

 

о

 

младшихъ

членахъ

 

семьи— все

 

это

 

передается

 

воспріимчпвому

 

сердцу

 

ребенка

въ

 

доброй

 

христіанской

 

семьѣ,

 

которой

 

святый

 

апостолъ

 

Павелъ

даотъ

 

многознаменательное

 

паименованіѳ:

 

„домашняя

 

церковь"

(1

 

Еор.

 

16,

 

19).

 

Охраненіѳ

 

этихъ

 

добрыхъ

 

началъ

 

хрпстіанской

семьи

 

должно

 

составлять

 

особенную

 

заботу

 

пастыря

 

церкви.

 

Посѣ-

щая

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

не

 

нуждею,

 

но

 

волею

 

и

 

по

 

Бозѣ,

 

онъ

долженъ

 

тщательно

 

смотрѣть,

 

среди

 

какихъ

 

вліяній

 

возрастаютъ

 

въ

семьѣ

 

дѣти,

 

приводятъ

 

ли

 

ихъ

 

въ

 

храмъ,

 

но

 

оставляютъ

 

ли

 

на

долгое

 

время

 

безъ

 

пріобщенія

 

святыхъ

 

таинъ,

 

пріучаютъ

 

ли

 

ихъ

къ

 

молитвѣ

 

и

 

соблюденію

 

постовъ,

 

и

 

внушать

 

родителямъ

 

важность

и

 

спасительность

 

христіански-церковнаго

 

воспитанія

 

дѣтой.

Но

 

ужо

 

и

 

въ

 

прѳдѣлахъ

 

этихъ

 

малыхъ

 

домашнихъ

 

церквей

 

скоро

сказывается

 

нужда

 

въ

 

общемъ

 

и

 

совмѣстномъ

 

обучепіи

 

дѣтей.

Но

 

всѣ

 

знаютъ

 

грамоту,

 

сомейныя

 

забогы

 

такъ

 

разнообразны

 

п

тяжелы,

 

особенно

 

въ

 

бѣдной

 

крестьянской

 

семьѣ,

 

дѣти

 

охотнѣе

учатся

 

вмѣстѣ,

 

нужны

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

класспыя

 

принадлежности:

всѣ

 

эти

 

обстоятельства

 

дѣлаютъ

 

необходимымъ

 

учрежденіо

 

домаш-

нихъ

 

школъ

 

грамоты,

 

и

 

онѣ

 

дѣйствительпо,

 

по

 

требование

 

самок
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жизни,

 

во

 

множествѣ

 

вознпкаютъ

 

повсюду

 

въ

 

Россіи.

 

Эти

 

домашнія

школы

 

грамоты

 

составляютъ

 

переходную

 

ступень

 

отъ

 

семьи

 

къ

 

пра-

вильно-устроенной

 

церковно-приходской

 

школѣ,

 

подготовляют

 

къ

ней

 

и

 

служатъ

 

для

 

ноя

 

питомниками.

 

Забота

 

свящепника,

 

руково-

дителя

 

этой

 

нослѣдней,

 

должна

 

быть

 

направлена

 

къ

 

тому,

 

чтобы

всячески

 

поддерживать

 

эти

 

первые,

 

частные

 

опыты

 

совмѣстнаго

обученія

 

дѣтей,

 

дабы

 

не

 

дать

 

заглохнуть

 

ни

 

одной

 

искрѣ

 

добра

 

въ

этомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ

 

ихъ

 

воспитанія,

 

и

 

самое

 

слабое

 

усердіѳ

 

къ

нему

 

поддержать

 

и

 

оживить.

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

широкаго

 

распространенія

грамотности

 

и

 

общаго

 

стромлонія

 

къ

 

обучопію

 

дѣтей,

 

является

 

мно-

жество

 

учителей

 

разной

 

подготовки

 

и

 

разпаго

 

паправленія,

 

то

 

слѣ-

дуетъ

 

точнѣо

 

опроцѣлпть,

 

чѣмъ

 

должна

 

быть

 

школа

 

грамоты,

 

же-

лательная

 

для

 

православной

 

церкви.

Слово

 

грамота

 

взято

 

съ

 

грѳческаго

 

ур^рроств,

 

значитъ

 

нисанія.

Ёакія

 

имепно

 

иисанія

 

или

 

какую

 

грамоту

 

надобно

 

преподавать

 

для

просвѣщонія

 

дѣтей,

 

уішываетъ

 

святый

 

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

посла-

ніи

 

къ

 

ученику

 

своему

 

Тимоѳею:

 

,,яко

 

изъ

 

млада",

 

пишетъ

 

онъ,

„священная

 

нисанія

 

(та

 

ігра

 

ура^ата)

 

умѣеши,

 

могущая

 

тя

умудрити

 

во

 

спасеиіе

 

вѣрою,

 

яже

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ"

 

(2

 

Поел.

 

3,

15).

 

Посему

 

апостольскому

 

учонію,

 

издревле

 

въ

 

церкви

 

съ

 

име-

немъ

 

грамоты

 

соединялось

 

понятіо

 

грамоты

 

священной,

 

подобно

 

тому,

какъ

 

съ

 

словомъ

 

Библія

 

соединяется

 

понятіе

 

о

 

кнпгахъ

 

свящон-

ныхъ.

 

И

 

въ

 

нашемъ

 

оточествѣ

 

встарину

 

обучали

 

не

 

инымъ,

 

а

именно

 

священнымъ

 

писаніямъ,

 

священной

 

грамотѣ.

 

Это

 

видно,

 

меж-

ду

 

прочпмъ,

 

изъ

 

заглавія

 

молитвы

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

въ

 

треб-

ник:

 

„молитва,

 

егда

 

приходитъ

 

отроча

 

учитися

 

свягщепнымъ

 

пгс-

саніямъ".

 

Напмеиышй

 

необходимый

 

кругъ

 

евящонпыхъ

 

писапііі

 

или

грамоты

 

составляли:

 

послѣ

 

азбуки

 

часовникъ

 

(часословъ)

 

и

 

псал-

тирь—книги

 

по

 

преимуществу

 

богоелужебныя

 

и

 

молитвенный.

 

Урокъ
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предварялся

 

тремя

 

земными

 

поклонами,

 

и

 

дѣти

 

оканчивали

 

ого

перекрестясь

 

цѣлованіемъ

 

книги

 

(въ

 

подражоніе

 

священнику,

цѣлующему

 

прочитанныя

 

строки

 

св.

 

Еванголія).

Отсюда

 

выясняется

 

такъ

 

называемый

 

типъ

 

истинной

 

школы

 

гра-

моты.

 

Составляя

 

прямое

 

продолженіе

 

домашняго

 

воспитанія

 

и

 

имѣя

болѣе

 

характеръ

 

семейный,

 

начальная

 

школа

 

грамоты

 

не

 

опредѣ-

ляется

 

сроками,

 

курсами

 

и

 

пограммами,

 

ни

 

степенью

 

развитія

 

и

образованія

 

учителя,

 

и

 

уживается

 

во

 

всякомъ,

 

даже

 

самомъ

 

тѣс-

номъ

 

помѣщеніи,

 

простой

 

и

 

бѣдной

 

избѣ,

 

но

 

она

 

за

 

то

 

строго

 

опре-

дѣляется

 

направленіемъ

 

религіозно-воспитательнымъ

 

и

 

составомъ

предметов*

 

священныхъ

 

и

 

церковно-богослужсбныхъ.

 

Необходимые

предметы

 

школы

 

грамоты

 

составляютъ:

 

наученіе

 

чтенію,

 

часословъ,

псалтирь,

 

пѣніе

 

молитвъ

 

и

 

главнѣйшихъ,

 

болѣе

 

употребительныхъ,

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

За

 

симъ,

 

по

 

степени

 

важности,

 

слѣдуетъ

чтеніе

 

гражданской

 

печати,

 

письмо

 

и

 

начальное

 

счасленіо.

 

Поэтому

и

 

въ

 

учителяхъ

 

и

 

въ

 

учительницахъ

 

сихъ

 

школъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

должно

 

искать

 

искренней

 

набожности,

 

православной

 

церков-

ности

 

и

 

сердечной

 

мягкости,

 

а

 

въ

 

научномъ

 

отношеніи

 

достаточно,

если

 

они

 

умѣютъ

 

вѣрно

 

и

 

толково

 

читать

 

по

 

церковно-славянски

и

 

по

 

русски,

 

и

 

знаютъ

 

то

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

счисленіи,

 

чему

 

берутся

дѣтей

 

научить.

Особенного

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

требуютъ

 

школы

 

ино-

родческія.

 

Если

 

въ

 

русскомъ

 

православномъ

 

населеніи

 

школа

 

гра-

моты

 

продолжаетъ

 

дѣло

 

семьи,

 

то

 

въ

 

населении

 

инородческомъ

 

она

принимаетъ

 

на

 

себя

 

все

 

дѣло

 

христіанскаго

 

воспитапія,

 

ибо

 

инород-

ческая,

 

даже

 

крещеная,

 

семья,

 

за

 

весьма

 

рѣдкими

 

исключеніями,

не

 

можетъ

 

дать

 

дѣтямъ

 

христіанскихъ

 

навыковъ,

 

а

 

наиротивъ

 

ра-

ст

 

итъ

 

ихъ

 

въ

 

бытовыхъ

 

и

 

отчасти

 

даже

 

религіозныхънавыкахъ

 

и

понятіяхъ

 

языческихъ

 

и

 

иновѣрныхъ.

 

Посему

 

инородческой

 

школѣ

грамоты

 

нужно

 

дать

 

наибольшую

 

возможность

   

религіозно-воспита-
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тельнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

предоставляя

 

имъ

 

въ

этихъ

 

школахъ,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

обучаться

 

на

 

родномъ

 

нарѣчіи.

Предоставляя

 

возможную

 

свободу

 

учителю

 

или

 

учительницѣ

 

грамоты,

особенно

 

въ

 

школахъ

 

инородческихъ,

 

священникъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

должонъ

 

не

 

только

 

слѣдить

 

за

 

ходомъ

 

ученія

 

въ

 

этихъ

 

домашнихъ

школахъ,

 

но

 

и

 

стараться

 

такъ

 

поставить

 

дѣло,

 

чтобы

 

оно

 

гало

подъ

 

его

 

руководствомъ.

 

При

 

каждомъ

 

посѣщеніи

 

школы

 

онъ

 

долженъ

освѣдомляться,

 

какъ

 

ведется

 

дѣ.чо

 

обученія,

 

сколько

 

успѣли

 

пройти

дѣти

 

со

 

времени

 

послѣдняго

 

посѣщенія,

 

и

 

провѣрять

 

ихъ

 

знанія.

При

 

этомъ

 

не

 

долженъ

 

уклоняться

 

и

 

отъ

 

личныхъ

 

наставленій

дѣтямъ:

 

по

 

усмотрѣнію

 

надобности,

 

онъ

 

можетъ,

 

напримѣръ,

 

объяс-

нить

 

имъ

 

какую

 

либо

 

молитву,

 

пли

 

разсказать

 

исторію

 

ближайшаго

праздника.

 

При

 

посѣщеніи

 

дѣтьми

 

церкви

 

священникъ

 

доллмнъ

имѣгь

 

ихъ

 

въ

 

особенномъ

 

своемъ

 

внимапіи

 

и

 

дозволять

 

имъ,

 

смотря

но

 

степени

 

умѣнія,

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

на

 

клиросѣ.

Тщательно

 

наблюдая

 

за

 

домашними

 

школами,

 

священникъ

 

однако

лее

 

отнюдъ

 

не

 

долженъ

 

смотрѣть

 

на

 

себя,

 

какъ

 

на

 

начальника

этихъ

 

школъ,

 

а

 

долженъ

 

дѣйствовать,

 

какъ

 

пастырь

 

и

 

духовный

отецъ,

 

которому

 

отъ

 

самаго

 

Господа-Пастыреначальника

 

ввѣрены

какъ

 

учащіяся

 

дѣти,

 

такъ

 

и

 

родители

 

ихъ,

 

и

 

сами

 

учащіе

 

ихъ

наставники

 

и

 

наставницы.

Устройство-церковно-приходской

 

школы.

Послѣ

 

домашняго

 

приготовлонія

 

въ

 

томъ

 

пли

 

другомъ

 

видѣ,

церковно-приходская

 

школа

 

принимаетъ

 

дѣтей

 

подъ

 

свой

 

кровъ

въ

 

самое

 

благопріятное

 

время

 

ихъ

 

духовнаго

 

развитія,

 

когда

 

съ

одной

 

стороны

 

сердце

 

ихъ

 

сохраняетъ

 

еще

 

всю

 

впечатлительность

дѣтскаго

 

возраста,

 

съ

 

другой— начинаютъ

 

въ

 

нихъ

 

пробуждаться
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умственныя

 

способности.

 

Два

 

года

 

церковно-приходской

 

одноклас-

ной

 

школы — это

 

для

 

большей

 

части

 

дѣтей

 

время

 

и

 

начальнаго,

и

 

вмѣстѣ

 

окончатольнаго

 

образованія

 

ихъ,

 

и

 

изъ

 

нея

 

прямо

 

ужо

они

 

вступятъ

 

въ

 

жизнь.

 

Пройти

 

двуклассную

 

школу

 

придется

весьма

 

немногимъ;

 

но

 

и

 

она

 

такъ

 

кратковромонна

 

сравнительно

 

съ

другими

 

подобными

 

заводеніями.

 

Какое

 

же

 

вниманіе

 

и

 

какая

 

за-

бота

 

требуются

 

отъ

 

руководителей

 

школы,

 

чтобы

 

это

 

по

 

истинѣ

золотое

 

время

 

не

 

прошло

 

для

 

дѣтей

 

безплодно!

Въ

 

наше

 

время

 

особенно

 

заботятся

 

объ

 

устаиовлоніи

 

твердыхъ

основъ

 

для

 

пѳдагогіи:

 

ищутъ

 

ихъ

 

въ

 

свойствахъ

 

чоловѣчоской

природы,

 

въ

 

особенностяхъ

 

народовъ,

 

въ

 

бытовыхъ

 

и

 

историче-

скихъ

 

условіяхъ,

 

и

 

ни

 

одна,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

наука

 

не

 

представ-

ляете

 

столько

 

произвольныхъ

 

и

 

часто

 

противорѣчивыхъ

 

взгля-

довъ

 

на

 

свой

 

предметъ,

 

какъ

 

наука

 

о

 

воспитаніи.

 

Задача

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

значительно

 

облегчается

 

тѣмъ,

 

что

 

она

имѣетъ

 

прямое,

 

ясное

 

и

 

твердое

 

руководительство

 

въ

 

церкви.

Послушаніе

 

матери

 

церкви— искреннее,

 

въ

 

простотѣ

 

сердца,

 

какъ

это

 

свойственно

 

дѣтямъ— вотъ

 

ея

 

незыблемая

 

опора

 

и

 

отличитель-

ный

 

отъ

 

всѣхъ

 

иныхъ

 

подобныхъ

 

школъ

 

характеръ.

Учебный

 

день

 

начинается

 

чтеніемъ

 

утреннихъ

 

молитвъ

 

по

 

уза-

коненному

 

правилу.

 

Чпнопослѣдованіе

 

утренней

 

молитвы,

 

нѣсколько

сокращенное

 

именно

 

для

 

дѣтей,

 

учащихся

 

въ

 

начальпыхъ

 

сель-

скихъ

 

учплищахъ,

 

находится

 

въ

 

учебномъ

 

часословѣ,

 

изданномъ

по

 

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Синода

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

настоящомъ

 

1886

 

году.

 

Желательно,

 

чтобы

 

молитвы:

„Царю

 

небесный",

 

Святый

 

Боже",

 

«Пресвятая

 

Троице",

 

„Отче

пашъ"

 

были

 

но

 

читаны,

 

а

 

пѣты

 

хоромъ

 

дѣтой.

 

Въ

 

мдахъ

 

сбли-

женія

 

дѣтей

 

съ

 

жпзнію

 

церкви

 

желательно

 

также,

 

чтобы

 

послѣ

тропарей

 

троичныхъ

 

дѣтьми

 

была

 

пропѣта

 

пѣснь,

 

приличествую-

щая

 

дню

 

(тронарь

 

дня

 

седмицы),

 

такж.о

 

чтобы

  

пѣты,

   

а

 

не

   

чи-
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таны

 

были

 

пѣсни;

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

твоя"

 

и

 

заключитель-

ное

 

„Достойно

 

есть".

 

Въ

 

дни,

 

слѣдующіе

 

за

 

великими

 

праздни-

ками,

 

до

 

окончанія

 

цорковнаго

 

попразднества,

 

поются

 

вмѣсто

 

пѣс-

ней,

 

приличествующихъ

 

дню.

 

тропари

 

сихъ

 

лраздниковъ.

 

Засимъ

каждый

 

урокъ,

 

какому

 

бы

 

предмету

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

посвященъ,

предваряется

 

пѣніемъ:

 

„Царю

 

небесный"

 

и

 

оканчивается

 

иѣніемъ:

„Достойно

 

есть".

 

Въ

 

дни

 

посдѣпасхальныо,

 

до

 

праздника

 

Возпо-

сенія

 

Господня,

 

въ

 

началѣ

 

урока

 

поется:

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

въ

копцѣ:

 

„Свѣтпея,

 

свѣтися":

 

отъ

 

сего

 

праздника

 

до

 

окончанія

 

по-

празднества

 

въ

 

началѣ

 

урока:

 

„Возпеслся

 

есп

 

во

 

славѣ"

 

и

 

пр.,

въ

 

концѣ:

 

„Тя

 

паче

 

ума

 

и

 

словесе

 

Матерь

 

Божію".Послѣ

 

празд-

ника

 

Пятидесятницы

 

до

 

окончанія

 

попразднества

 

въ

 

концѣ

 

уро-

кокь

 

поется:

 

„Радуйся,

 

Царице,

 

матеродѣвственная

 

славо".

 

Сооб-

разное

 

съ

 

нпмъ

 

пзмѣненіѳ

 

должно

 

быть

 

дѣлаемо

 

и

 

въ

 

утренней

молитвѣ.

 

За

 

молитвой

 

утренней

 

непромѣнно

 

присутствуете

 

настав-

никъ;

 

но

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

священникъ,

 

по

 

возможности,

 

чаще

посѣщалъ

 

школу

 

именно

 

въ

 

это

 

время.

 

При

 

этомъ

 

начальный

 

воз-

гласъ

 

•

 

и

 

отпустъ

 

онъ

 

долженъ

 

сдѣлать

 

самъ

 

и

 

вообщо

 

стараться

 

о

совершеніи

 

молитвы

 

въ

 

духѣ

 

цорковнаго

 

чиноположенія.

 

Первый

послѣ

 

молитвы

 

урокъ

 

посвящается

 

наставленію

 

въ

 

законѣ

 

Божіемъ.

Во

 

время

 

молитвы

 

и,

 

если

 

окажется

 

возможнымъ,

 

во

 

все

 

продол-

жено

 

этого

 

перваго

 

урока

 

ламнадка

 

предъ

 

класснымъ

 

образомъ

или

 

восковая

 

свѣчка

 

должны

 

быть

 

воз

 

жены.

Засимъ

 

идутъ

 

уроки

 

другихъ

 

прсдмотовъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

Вы-

сочайше

 

утвержденныхъ

 

о

 

цорковно-приходскихъ

 

школахъ

 

прави-

лахъ.

 

Въ

 

предлагаемыхъ

 

подробных*

 

программахъ

 

сихъ

 

прсд-

мотовъ

 

выяснены,

 

по

 

возможности,

 

ихъ

 

зпачоніе,

 

объемъ

 

и

 

взаим-

ное

 

отношеніе,

 

указаны

 

воспитательный

 

ихъ

 

цѣли,

 

и

 

даны

 

нѣко-

торыя

 

руководствонныя

 

наставлѳнія

 

относительно

 

самаго

 

ихъ

 

пре-

подавания.

 

Эти

 

программы,

 

по

 

указанію

 

опыта,

 

могутъ

   

быть

 

из-
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мѣняомы

 

и

 

дополняемы

 

послѣдующими

 

распоряжѳніями

 

Святѣйшаго

Синода.

 

Но

 

какъ

 

бы

 

точно

 

ни

 

старались

 

эти

 

программы

 

и

 

ука-

занія

 

опредѣлить

 

потребности

 

школы,

 

много

 

еще

 

остается

 

здѣсь

собственному

 

умѣнію

 

и

 

усердно

 

добрыхъ

 

дѣятелей.

 

Была

 

бы

 

въ

иихъ

 

эта

 

горящая

 

любовь

 

къ

 

церкви,

 

сердце

 

имъ

 

всегда

 

ска-

жете,

 

чего

 

требуете

 

она

 

отъ

 

нихъ

 

для

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

ея

 

дѣ-

тей,

 

и

 

Духъ

 

благій

 

наставите

 

ихъ

 

на

 

всяку

 

истину.

Въ

 

обращеніи

 

наставников*

 

съ

 

дѣтьми

 

долженъ

 

господствовать

духъ

 

кротости.

 

Пусть

 

всегда

 

они

 

помнятъ

 

и

 

храните

 

слово

 

апо-

стола

 

отцамъ:

 

„не

 

раздражайте

 

чадъ

 

своихъ,

 

но

 

воспитывайте

 

ихъ

въ

 

наказапіи

 

и

 

учоніи

 

Господни"

 

(Ефес.

 

6,

 

4).

 

Первый

 

митропо-

лите

 

нашъ

 

св.

 

Михаилъ

 

призывал*

 

къ

 

себѣ

 

учителей

 

и

 

настав-

лялъ

 

ихъ

 

учить

 

дѣтей

 

не

 

только

 

грамотѣ,

 

но

 

и

 

благонравію,

 

дей-

ствовать

 

на

 

нихъ

 

не

 

гнѣвомъ

 

и

 

не

 

жестокостію,

 

а

 

ласковостію

 

и

страхомъ,

 

растворенным*

 

любовію,

 

и

 

благоразумно

 

приспособляться

въ

 

своихъ

 

урокахъ

 

къ

 

силамъ

 

и

 

понятіямъ

 

каждаго

 

(Стен.

 

кн.

 

1 ,

143).

 

Бываютъ

 

иногда

 

нужны

 

и

 

особонныя

 

строгія

 

мѣры

 

для

 

вра-

зумлѳнія

 

лѣнивыхъ

 

и

 

упорныхъ;

 

но

 

наставникъ

 

въ

 

примѣненіи

ихъ

 

долженъ

 

всячески

 

избѣгать

 

унижѳнія

 

дѣтей

 

и

 

жестокости

 

съ

ними.

Между

 

уроками

 

должны

 

быть

 

перерывы:

 

въ

 

это

 

время

 

дается

дѣтямъ

 

свобода

 

побѣгать

 

и

 

поиграть

 

на

 

воздухѣ,

 

и

 

классная

 

ком-

ната

 

должна

 

быть

 

освѣжена

 

открытіемъ

 

форточки.

 

Но

 

наставникъ

долженъ

 

не

 

упускать

 

ихъ

 

изъ

 

виду

 

и

 

во

 

время

 

свободы

 

отъ

 

клас-

сных*

 

занятій

 

и

 

всячески

 

содѣйствовать

 

облагороженію

 

ихъ

 

нра-

вов*,

 

отъучая

 

ихъ

 

отъ

 

драчливыхъ

 

игръ

 

и

 

грубыхъ

 

словъ.

Вообще

 

онъ

 

долженъ

 

нріучать

 

дѣтей

 

къ

 

порядку,

 

точности,

вѣжлпвости,

 

благопристойности,

 

воздоржанію

 

въ

 

словахъ

 

и

 

пос-

тупкахъ,

 

благодарности

 

и

 

строгому

 

повиновенію.
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Во

 

веѣ

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни

дѣти

 

обязаны

 

быть

 

въ

 

церквя

 

за

 

всенощной,

 

литургіей,

 

вечерней

и

 

стоять

 

вмѣстѣ

 

рядами

 

близъ

 

солея.

 

Напболѣе

 

благонравные

допускаются

 

въ

 

алтарь

 

для

 

подаванія

 

теплоты,

 

кадила

 

и

 

выноса

свѣчъ,

 

при

 

чомъ

 

можетъ

 

быть

 

испрашиваемо

 

для

 

нихъ

 

у

 

прѳосвя-

щѳннѣйшихъ

 

архіереевъ

 

право

 

ношенія

 

стихарей.

 

Наиболѣѳ

 

успѣв-

шіе

 

допускаются

 

къ

 

чтонію

 

часовъ,

 

шостопсалмія

 

и

 

даже

 

апос-

тола.

 

Обладающія

 

голосами

 

дѣти

 

поютъ

 

на

 

клиросѣ.

Было

 

бы

 

весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

вечерняя

 

молитва

 

совер-

шалась

 

дѣтьми

 

вмѣстѣ

 

и

 

также

 

по

 

указанному

 

правилу.

 

Чинопо-

слѣдованіе

 

вечерней

 

молитвы,

 

сокращенной

 

для

 

учащихся

 

дѣтей,

находится

 

въ

 

указанномъ

 

выше

 

„Учебномъ

 

часословѣ".

Годами

 

12— 16

 

оканчивается

 

курсъ

 

церковно-приходской

 

школы.

Для

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

 

успѣлъ

 

бы

 

пройти

 

этотъ

 

курсъ

 

въ

 

установлен-

ные

 

2—4

 

года

 

ея,

 

также

 

въ

 

виду

 

необходимости

 

повторенія

 

и

 

съ

успѣхомъ

 

воспринятыхъ

 

знаній,

 

наконецъ

 

съ

 

цѣлію

 

дополненія

этого

 

краткаго

 

курса

 

и

 

замѣны

 

ого

 

для

 

неучившихся

 

въ

 

школѣ,

въ

 

Высочайше

 

утверждонныхъ

 

правилахъ

 

указуются:

 

дополнитель-

ные

 

классы

 

по

 

предмотамъ,

 

преподаваемымъ

 

въ

 

одноклассныхъ

 

и

двуклассныхъ

 

школахъ,

 

ежедневные

 

уроки

 

для

 

взрослыхъ,

 

воскрес-

ные

 

уроки

 

для

 

лицъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

возможности

 

пользоваться

ученіемъ

 

ежедневно,

 

наконецъ,

 

особыя

 

ромосленныя

 

отдѣлонія

 

и

рукодѣльныо

 

классы.

 

Въ

 

этихъ

 

дополнитольныхъ

 

урокахъ

 

иклас-

сахъ

 

значительно

 

расширяется

 

курсъ

 

церковно-приходской

 

школы,

и

 

она

 

ставитъ

 

прѳдъ

 

собою

 

цѣли,

 

какъ

 

бы

 

выходящія

 

изъ

 

пре-

дѣловъ

 

собственно

 

духовнаго

 

развитія

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

отвѣчая

нуждамъ

 

самой

 

жизни

 

ихъ

 

трудовой.

 

Но

 

это

 

попеченіе

 

нетолько

о

 

духовномъ

 

преуспѣяніи

 

питомцевъ

 

школы,

 

но

 

даже

 

о

 

внѣшйомъ

И

 

вромспномъ

 

ихъ

 

благоустроеніи

 

такъ

 

свойственно

 

пастырю,

служителю

   

церкви— матери.

   

Господь

   

нашъ

   

Іисусъ

   

Христосъ
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нѣкогда,

 

при

 

видѣ

 

гладствующаго

 

не

 

только

 

духовно,

 

но

 

п

тѣлосно,

 

множества

 

народа,

 

сказалъ

 

апостоламъ:

 

дадите

 

имъ

 

вы

ясти

 

(Матѳ.

 

14,

 

17),

 

и

 

благо честіо,

 

по

 

слову

 

апостола

 

Павла,

имѣѳтъ

 

обѣтованіо

 

живота,

 

не

 

только

 

грядущало,

 

но

 

и

 

нынѣш-

няго

 

(1

 

Тпм.

 

4,

 

8).

 

Ояытъ

 

покажетъ,

 

какіе

 

изъ

 

сихъ

 

предпо-

ложенныхъ

 

уроковъ

 

и

 

классовъ

 

окажутся

 

наиболѣо

 

нужнымн

 

я

полезными,

 

и

 

сообразно

 

сему

 

имѣютъ

 

быть

 

даны

 

болѣо

 

опредѣлен-

ныя

 

указапія

 

относительно

 

ихъ

 

водепія

 

и

 

окончательной

 

постановки.

Программа

 

для

 

преподавания

 

закона

 

Божія

 

въ

 

церковно-

приходскихъ

 

ішолахъ,

А.

 

ПРОГРАММА

   

ОДНОКЛАССНОЙ

  

ШКОЛЫ.

ГОДЪ

 

ПЕРВЫЙ.

I.

 

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

и

 

изученіе
молитвъ

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

Священная

 

исторгя

   

Ветхаго

 

Завгьта.

1)

  

Сотвореніе

 

міра

 

я

 

человѣка.

 

Быт.

 

1

 

гл.,

 

2

 

гл.,

 

1 — 25

   

ст.

2)

  

Грѣхопадепіо

 

прародителей.

 

Обѣтованіо

 

Спасителя.

  

Наказа-

Hie

 

за

 

грѣхъ.

 

Бит.

 

3,

 

1—-24.

3)

  

Еаинъ

 

и

 

Авель.

 

Быт.

 

4,

 

1 — 17.

4)

  

Всемірныя

 

потопъ.

 

Быт.

 

6,

 

7

 

гл.,

 

8,

 

1 — 14.

5>

 

Дѣтя

 

Ноя.

 

Быт.

 

9,

 

20—27.

 

Столпотвореніе.

 

Быт.

 

11, 1—9.

6)

  

Призваніе

   

Аврама

   

и

 

явленіе

 

ему

   

Бога

 

въ

 

видѣ

   

трехъ

страннпковъ.

   

Быт.

 

12,

 

1 — 7.

 

18,

 

1—15.

7)

  

Жертвоприношеніе

 

Исаака.

 

Быт.

 

22,

 

1 — 19.

8)

  

Видѣніе

 

Іаковомъ

 

таинственной

 

лѣствицы.

 

Быт,

 

28, 10— 22.

9)

  

Исторія

 

Іосифа.

 

Быт.

 

37,

 

39,

 

40,

 

41,

 

42,

 

43,

 

44,

 

и

 

45

 

гл.
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10)

  

Рожденіе

 

пророка

 

Моисея

 

и

 

призваніе

 

его

 

къ

 

освобожденію

евреевъ

 

отъ

 

власти

 

египтянъ.

 

Исх.

 

1,

 

6—22;

 

2

 

г,,

 

3

 

гл.,

 

4

1-18.

11)

  

Пасха,

 

исходъ

 

евреевъ

 

изъ

 

Египта.

 

Исх.

 

12,

 

1—38.

 

Пе-

реходъ

 

евреевъ

 

чрезъ

 

Чермное

 

море.

 

Исх.

 

14

 

и

 

15

 

гл.

12)

  

Дарованіе

 

закона

 

на

 

горѣ

 

Синаѣ,

 

устроеніе

 

скиніи.

 

Исх.

19,

 

3—25;

 

20,

 

1-21

 

и

 

дал.

13)

  

Вступленіе

 

евреевъ

 

въ

 

ханаанскую

 

землю

 

и

 

правленіе

 

судей

(въ

 

краткихъ

 

я

 

общихъ

 

чертахъ).

14)

  

Избраніе

 

и

 

помазаніе

 

Саула

 

на

 

царство,

 

1

 

Цар.

 

9,

 

10

15)

  

Помазаніе

 

Давида.

 

Побѣда

 

его

 

на

 

Голіаѳомъ.

 

1

 

Цар.

 

16

и

 

17

 

гл.

16)

  

Воцареніе

 

Давида.

 

Завоеваніе

 

Іерусалима

 

и

 

перенесете

 

въ

него

 

ковчега

 

завѣта.

 

2

 

Цар.

 

5,

 

1 — 11;

 

6

 

г.

17)

  

Соломонъ.

 

Его

 

мудрость.

 

Построеніе

 

и

 

освященіе

 

храма.

 

3.

Цар.

 

3,

 

5-28;

 

6,

 

1—14;

 

8,

 

1-66.

18)

  

Раздѣленіе

 

царствъ.

 

3

 

Цар.

 

12,

 

1—24;

 

2

 

Пар.

 

10,

 

1 —

11.

 

Паденіе

 

царства

 

израильскаго,

 

4

 

Цар.

 

17,

 

2 — 24.

 

Разру-

шеніе

 

царства

 

іудейскаго.

 

4

 

Цар.

 

гл.

 

24

 

я

 

25.

 

Іереі.

 

гл.

 

52.

19)

  

Пророки,

 

жившіе

 

въ

 

царствѣ

 

израильскомъ:

 

Илія.

 

3

 

Цар.

17

 

и

 

дал.

 

Елисей

 

4

 

Цар.

 

2

 

гл.,

 

3

 

гл.,

 

4

 

гл.,

 

13

 

гл.

 

20—21.

Іона.

 

Книга

 

прор.

 

Іоны.

20)

  

Пророки,

 

жившіе

 

въ

 

царствѣ

 

іудейскомъ:

 

Исаія

 

и

 

Даніилъ

Исаіи

 

гл.

 

6,

 

7

 

и

 

др.

 

Дан.

 

1,

 

2

 

и

 

др.

 

Три

 

отрока.

 

Дан.

 

гл.

 

3,

1-23,

 

91-97.

21)

  

Возвращеніе

 

іудеевъ

 

изъ

 

плѣна.

 

1

 

кн.

 

Ездры

 

гл.

 

1.

 

По-

строеніе

 

втораго

 

храма.

 

1

 

кн.

 

Ездры

 

гл.

 

3

 

и

 

6.

 

Агг.

 

2,

 

6—9.

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта.

1)

 

Рожденіе

 

Пресвятой

 

дѣвы.

 

Введеніе

 

ея

 

во

 

храыъ.

 

Благовѣ-
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щеніе

 

Божіей

 

Матери,

   

яосѣщеніе

 

ею

 

праведной

  

Елисаветы.

  

Лук.

1,

  

24-56.

2)

  

Рождество

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Мае.

 

1.

 

18—25;

Лук.

 

2,

 

1—21.

3)

  

Срѣтеніе

 

Господа

   

нашего

  

Іисуса

 

Христа.

 

Лук.

 

2,

 

22—39.

4)

  

Проповѣдь

 

святаго

 

Іоанна

 

Крестителя.

 

Лук.

 

3.

 

1 — 18;

 

Мѳ.

3,

 

1-12;

 

Марк.

 

1,

 

2-8.

5)

  

Крещеніе

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

 

Мѳ.

 

3,

 

13—17;

 

Марк,

 

1.

9—11;

 

Лук.

 

3,

 

21-22.

6)

  

Первые

 

ученики

  

Господа

 

и

 

первое

 

чудо.

 

loan.

 

1,

 

35—51:

2,

   

1—11.

7)

  

Изгнаніе

 

торгующихъ

 

изъ

 

храма.

 

Іоан.

 

2,

 

13— 25.

8)

  

Исцѣленіе

 

разслабленнаго

 

при

 

овчей

 

купели.

 

Іоан.

 

5,

 

1 — 16.

9)

  

Избраніе

 

апостоловъ

 

и

 

нагорная

 

проповѣдь

 

о

 

путяхъ

 

блажен-

ства,

 

о

 

неосужденіи

 

ближняго,

 

о

 

промыслѣ

 

Божіемъ

 

и

 

силѣ

 

мо-

литвы.

 

Лук.

 

6,

 

13—19;

 

Мѳ.

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

гл.

10)

  

Воскрешеніе

 

сына

 

вдовы

 

наинскоя.

 

Лук.

 

7,

 

11— 17.

11)

  

Притча

 

о

 

сѣятелѣ.

 

Мѳ.

 

13,

 

1—23;

 

Марк.

 

4,

 

1—25;

 

Лук.

8,

 

4-15.

12)

  

Укрощеніе

 

бури.

 

Мѳ.

 

8,

 

23—27;

 

Марк,

 

4,

 

35—41;

 

Лук.

8,

 

22—25.

13)

  

Воскрешеніе

 

дочери

 

Іаира.

 

Мѳ.

 

9,

 

18— 26;

 

Марк.

 

5,

 

21—

43;

 

Лук.

 

8,

 

41-56.

14)

  

Усѣкновеніе

 

главы

 

святаго

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Мѳ.

 

14,

 

1—

12;

 

Марк.

 

6,

 

14—29;

 

Лук.

 

9,

 

7-9.

15)

  

Чудесное

 

насыщеніе

 

5,000

 

человѣкъ

 

пятью

 

хлѣбамй.

 

Mo.

14,

 

14—23;

 

Map.

 

6,

 

34— 46;

 

Лук.

 

9,

 

11—17;

 

loan.

 

6,

 

3—15.

16)

  

Исцѣленіе

 

дочери

 

хананеянки,

 

Мѳ.

 

15,

 

21

 

~28;

 

Марк.

 

7,

24-30.
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17)

  

Преображеніе

 

Господне.

 

Мѳ.

 

17,

 

1—13;

 

Лук.

 

9,

 

28—36;

Марк.

 

9,

 

2-13.

18)

  

Притча

 

о

 

мялосердомъ

   

самарянинѣ.

 

Лук.

 

10,

 

25— 37.

19)

  

Притча

 

о

 

богатомъ

 

и

 

Лазарѣ.

 

Лук.

 

16,

 

19—31.

20)

  

Благословеніе

 

дѣтей.

 

Марк.

 

10,13—16;

 

Лук.

 

18, 15— 17;

Мѳ.

 

19,

 

13-15.

21)

  

Воскрешеяіе

 

Лазаря.

 

Іоан.

 

11,

 

17— 57.

22)

  

Входъ

 

Господень

 

во

 

Іерусалимъ.

 

Марк.

 

11,

 

1 —11;

 

Мѳ.

 

21,

1-17;

 

Іоан.

 

12,

 

12—15,

 

17—19;

 

Лук.

 

19,

 

29—46.

23)

  

Предательство

 

Іуды

 

и

 

Тайная

 

вечеря.

 

Мѳ.

 

26,

 

1 — 5,

 

14—

16,

 

20—35;

 

Марк.

 

14,

 

10-25;

 

Лук.

 

22,

 

1—30;

 

Іоан.

 

13,

1-30.

24)

  

Страданіе,

 

смерть

 

и

 

погребете

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Хри-

ста.

 

Мѳ.

 

26

 

и

 

27

 

гл.

 

Марк.

 

14

 

и

 

15

 

гл.;

 

Лук.

 

22

 

и

 

23

 

гл.;

Іоан.

 

18

 

и

 

19

 

гл.

25)

  

Воскресеніе

 

Христово,

 

Мѳ.

 

28.

 

1—15;

 

Марк.

 

16,

 

1—14;

Лук.

 

24,

 

1—48;

 

Іоан.

 

20,

 

1—31.

26)

  

Вознесеніе

 

Христово.

 

Марк.

 

16, 19—20;

 

Лук.

 

24,

 

44—53;

Дѣян.

 

1,

 

1-11.

Къ

 

Ловозавѣтной

 

священной

 

исторіи

 

присоединяются

 

еще

три

 

вопроса

 

изъ

 

исторіи

 

церкви,

 

служащіе

 

къ

 

объяснению

 

двуна-

десятыхъ

 

праздниковъ:

Сошествіе

 

Святаго

 

Духа

 

на

 

апостоловъ.

 

Дѣян.

 

гл.

 

2.

Успеніе

 

Божіей

 

Матери.

Обрѣтеніе

 

святаго

 

животворящаго

 

креста

 

Господня.

Лаученге

 

молитвѣ.

Дѣти

 

должны

 

изучить

 

молитвы:

 

„Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Свя-

таго

 

Духа",

 

„Господи

 

Іисусе

 

Христе,

 

СынеБожій",

 

„Слава

 

Тебѣ,

Боже

 

нашъ,

 

слава

 

Тебѣ",

  

„Господи

 

помилуй",

   

„Господи

 

благо-
3
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слови",

 

Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному",

 

„Святъ,

 

Святъ,
Святъ",

 

и

 

проч.,

 

„Буди

 

имя

 

Господне

 

благословенно

 

отъ

 

нынѣ

 

и

до

 

вѣка",

 

„Помяни

 

мя,

 

Господи,

 

егда

 

пріядеши

 

во

 

царствіи

 

тво-

емъ",

 

„Царю

 

небесный",

 

(она

 

же

 

и

 

предъ

 

началомъ

 

ученія),

„Святый

 

Боже",

 

„Пресвятая

 

Троице",

 

„Отче

 

нашъ",

 

(она

 

же

прѳдъ

 

обѣдомъ

 

и

 

ужиномъ),

 

„Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся",

 

„До-

стойно

 

есть",

 

(она

 

же

 

я

 

послѣ

 

ученія);

 

молитвы:

 

ангелу

 

хранителю

(вечернюю);

 

о

 

царѣ:

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

твоя".

 

Утреннія

 

и

вечернія

 

молитвы

 

читаются

 

ежедневно.

 

При

 

наученіи

 

молитвъ

 

дол-

жны

 

быть

 

объяснены

 

дѣтямъ

 

молитвенныя

 

знаменія:

 

крестное

 

знаме-

ніе,

 

поклоны

 

и

 

колѣнопреклоненія;

 

также

 

должно

 

быть

 

указано

имъ,

 

когда

 

надобно

 

приклонить

 

голову,

 

какъ

 

принимать

 

священ-

ническое

 

благословеніе

 

и

 

т.

 

под.

 

Кромѣ

 

указанныхъ

 

молитвъ

 

и

пѣснопѣній

 

дѣти

 

должны

 

знать

 

симводъ

 

вѣры

 

и

 

десять

 

заповѣдей

закона

 

Божія.

годъ

 

второй.

II.

 

Нраткій

 

катихизисъ

 

и

 

ученіе

 

о

 

богослуженіи

 

(7

 

уроковъ

въ

 

недѣлю).

Объемъ

 

и

 

образецъ

 

краткаго

 

катихизиса

 

представляетъ

 

катихи-

зисъ,

 

изложенный

 

въ

 

„Начаткахъ

 

христіанскаго

 

ученія".

 

Руковод-

ствуясь

 

имъ,

 

наставникъ

 

преподаетъ

 

катихизическое

 

ученіе

 

сообраз-

но

 

сдѣланнымъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ

 

указаніямъ.

III.

 

Ученіе

 

о

 

богослуженіи.

1)

   

Что

 

называется

 

церковпымъ

 

богослуженіемъ,

 

и

 

чѣмъ

 

отли*

чается

 

оно

 

отъ

 

молигвы

 

домашней?

2)

   

Храмъ.

 

Внѣганій

 

видъ

 

его

 

и

 

внутреннее

 

устройство.

 

Необхо-

димый

 

принадлежности

 

св.

 

престола.

3)

   

Священный

 

изображенія.

 

йконостасъ.



—

 

661

 

—

4)

  

Священные

 

сосуды

 

и

 

другія

 

вещи,

 

употребляемый

 

при

 

бого-

служеніи.

5)

  

Лица,

 

совершающія

 

богослуженія.

 

Священныя

 

облаченія,

 

усво-

енный

 

ихъ

 

саду.

6)

  

Важнѣйшіе

 

праздники.

7)

  

Посты

 

православной

 

церкви.

8)

  

Всенощное

 

бдѣніе

 

(указаніе

 

главныхъ

 

его

 

священнодѣйствій

и

 

пѣснопѣній).

9)

  

0

 

литургіи.

 

Главныя

 

ея

 

части.

а)

  

Проскомидія:

 

въ

 

чомъ

 

состоитъ,

 

и

 

какія

 

воспоминанія

 

соеди-

няются

 

съ

 

ною?

б)

  

Литургія

 

оглашенныхъ:

 

начало,

 

малый

 

входъ,

 

чтеніе

 

апостола

и

 

Евангелія.

 

Какія

 

воспоминанія

 

соединяются

 

съ

 

этою

 

частію

 

ли-

тургіи.

в)

  

Литургія

 

вѣрныхъ:

 

великій

 

входъ,

 

приготовленіѳ

 

къ

 

совер-

шенію

 

таинства,

 

освящоніе

 

даровъ,

 

приготовленіе

 

къ

 

причащенію

и

 

причащеніѳ.

 

Воспоминанія,

 

соединенпыя

 

съ

 

литургіѳю

 

вѣрныхъ.

10)

  

Важнѣйшія

 

дѣйствія

 

при

 

совершеніи

 

другихъ

 

таинствъ.

Б.

 

ПРОГРАММА

 

ДВУКЛАССНОЙ

 

ШКОЛЫ.

Въ

 

первые

 

два

 

года

 

двуклассной

 

церковно-приходской

 

школы

должно

 

быть

 

пройдено

 

по

 

закону

 

Божію

 

все,

 

что

 

выше

 

указано

 

для

одноклассной

 

школы.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

третгй

 

юдъ

 

двуклассной

 

школы

слѣдуетъ:

 

а)

 

повтореніе

 

священной

 

исторіи

 

со

 

включеніемъ

 

новыхъ

статей,

 

ниже

 

указанныхъ;

 

б)

 

преподаніе

 

начальныхъ

 

свѣдѣній

 

изъ

исторіи

 

церкви

 

(7

 

урокъ

 

въ

 

недѣлю.)



—

 

662

 

—

годъ

 

трѳтій.

Ветхозавѣтная

  

священная

 

исторія

при

 

повторѳніи

 

дополняется

 

слѣдующими

 

статьями:

1)

  

Разлученіе

 

Авраама

 

съ

 

Лотомъ.

 

Мелхиседѳкъ.

 

Быт.

 

13

 

и

 

14

гл.

 

Евр.

 

7,

 

1—7.

2)

  

Казнь

 

Содома

 

и

 

Гоморры.

 

Быт.

 

19,

 

1 — 29.

3)

  

Избраніѳ

 

невѣсты

 

Исааку.

 

Быт.

 

24,

 

1—59.

4)

  

Благосдовеніе

 

дѣтей

 

Исаака.

 

Быт.

 

25,

 

27— 34;

 

27,

 

1 —46.

■

 

5)

 

Пребываніѳ

 

Іакова

 

у

 

Лавана

 

и

 

возвращеніе

 

въ

 

Палестину.

Быт.

 

29,

 

1—13;

 

31

 

и

 

32

 

гл.

6)

  

Благосдовеніе

 

дѣтей

 

Іакова.

 

Пророчество

 

о

 

Мессіи.

 

Быт.

 

49,

1—10.

7)

  

Чудеса,

 

совершенныя

 

во

 

время

 

путешествія

 

евреевъ

 

отъ

 

Чорм-

наго

 

моря

 

до

 

горы

 

Синая

 

(услажденіѳ

 

горькихъ

 

водъ

 

Мѳрры,

 

ни-

спосланіе

 

манны,

 

вода

 

изъ

 

камня).

 

Исх.

 

гл.

 

15

 

и

 

ел.

8)

  

Установленіе

 

ветхозавѣтнаго

 

богослужѳнія.

9)

  

Непокорность

 

евреевъ

 

и

 

осужденіе

 

ихъ

 

на

 

сорокалѣтнее

странствованіе.

 

Числ.

 

13

 

и

 

14.

10)

  

Возмущеніе

 

Корея,

 

Даѳана

 

и

 

Авирона.

 

Числ.

 

16,

 

1—35.

Чудесный

 

жезлъ

 

Аарона.

 

Чиел.

 

16

 

гл.,

 

17,

 

1— 11.

11)

  

Мѣдный

 

змій.

 

Числ.

 

21,

 

4—9.

 

Мѳ.

 

3,

 

14.

12)

  

Смерть

 

Моисея

 

и

 

Аарона.

 

Числ.

 

27,

 

12—23.

 

Священный

книги,

 

нанисанныя

 

Моисеемъ.

13)

  

Судія

 

Гедеонъ.

 

Суд.

 

6,

 

7

 

и

 

8

 

гл.

14)

  

Исторія

 

Сампсона.

 

Суд.

 

13—16

 

гл.

15)

  

Первосвященникъ

 

Илій

 

и

 

пророкъ

 

Самуилъ.

 

1

 

Цар.

 

1—
4

 

гл.

16)

  

Подвиги

 

Саула

 

(освобожденіе

 

Іависа

 

и

 

прощеніе

 

враговъ).

Неповиненіе

 

его

 

Богу

 

и

 

отвѳрженіе

 

его.

 

1

 

Цар.

 

11

 

гл.
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17)

  

Гоненіе

 

Саула

 

на

 

Давида.

 

Смерть

 

Саула.

 

1

 

Цар.

 

18

 

гл.

 

и

слѣд.

18)

  

Побѣды

 

Давида.

 

Преступленіе

 

его

 

и

 

раскаяніе.

 

2

 

Цар.

 

И

 

гл.

19)

  

Бѣдствія

 

Давида.

 

2

 

Цар.

 

24

 

гл.

 

Пар.

 

21

 

гл.

 

Псалмы

 

его.

20)

  

Слава

 

Соломона.

 

Увлечоніе

 

его

 

и

 

раскаяніе

 

3

 

Цар.

 

И,

1-25.

21)

  

Свящѳнныя

 

книги,

 

написанныя

 

Соломономъ.

22)

  

Подвиги

 

Маккавеевъ.

 

1

 

Макк.

 

2,

 

1—41.

 

2

 

Макк.

 

6,

18-31,

 

гл.

 

7,

 

1-42.

Новозавѣтная

 

священная

 

исторія

при

 

повтореніи

 

дополняется

 

слѣдующими

 

статьями:

1)

  

Исцѣлоніе

 

сына

 

царедворца.

 

Іоан.

 

4,

 

46—54.

 

Чудесный

ловъ

 

рыбъ.

 

Мѳ.

 

4,

 

18-22;

   

Лук.

 

5,

 

1—11;

  

Map.

 

1,

 

16—20.

2)

  

Исцѣленіе

 

разслабленнаго

 

въ

 

Капернаумѣ.

 

Map.

 

2,

 

1—12;

Лук.

 

5,

 

17—26;

 

Мѳ.

 

9,

 

1-8.

3)

  

Исцѣленіе

 

слуги

 

сотника.

   

Лук.

 

7,

 

1 — 10;

 

Мѳ.

 

8,

 

5—13.

4)

  

Притча

 

о

 

сѣмѳни

 

и

 

плевелахъ.

 

Мѳ.

 

13,

 

24—30,

 

34—43.

5)

  

Исцѣленіо

 

бѣсноватаго

 

въстранѣ

 

Гадаринской.

 

Map.

 

5,

 

1 —

20;

 

Лук.

 

8,

 

26—39;

 

Мѳ.

 

8,

 

28-34.

6)

  

Отправленіѳ

 

двѣнадцати

 

апостоловъ

 

на

 

проповѣдь

 

и

 

настав-

ленія

 

имъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

 

Мѳ.

 

10

 

гл.;

 

Map.

 

6,

 

9—11;

Лук.

 

12,

 

1—19.

7)

  

Хождоніѳ

 

Іисуса

 

Хряста

 

по

 

водамъ.

 

Мѳ.

 

14,

 

22—34;

Map.

 

6,

 

47—53;

 

Іоан.

 

6,

 

16—21.

8)

  

Чудесное

 

насыщеніе

 

четырехъ

 

тысячъ

 

человѣкъ

 

семью

 

хлѣ-

бами.

 

Маѳ.

 

15,

 

23—38;

 

Map.

 

8,

 

1—9.

9)

  

Исповѣданіѳ

 

апостола

 

Петра

 

и

 

предсказаніе

 

Господа

 

о

 

своихъ

страданіяхъ

 

Мѳ.

 

16,

 

13-18

 

Map.

 

8,

 

27-38;

 

Лук.

 

9,

 

18—27.
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10)

  

Чудесное

 

полученіо

 

монеты

 

для

 

уплаты

 

дани

 

на

 

храмъ.Мѳ.

17,

 

24—27.

11)

  

Притча

 

о

 

милосердомъ

 

царѣ

 

и

 

безжалостномъ

 

должникѣ.

Мѳ.

 

18,

 

21-35.

12)

  

Исцѣленіѳ

 

слѣпорожденнаго.

 

Іоан.

 

9,

 

1 —41.

13)

  

Иосѣщоніе

 

Марѳы

 

и

 

Маріи

 

Господомъ.

 

Лук.

 

10,

 

38—42.

14)

  

Исцѣленіе

 

десяти

 

прокажопныхъ.

 

Лук.

 

17,

 

11—19.

15)

  

Притча

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.

 

Лук.

 

15,

 

11—32.

16)

  

Причта

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ.

 

Лук.

 

18,

 

9 — 14.

17)

  

Обращеніе

 

Закхоя.

 

Лук.

 

19,

 

1 — 10.

18)

  

Учоніе

 

Іисуса

 

Христа

 

объ

 

обязанности

 

подданныхъ

 

пла-

тить

 

дань

 

и

 

о

 

гдавныхъ

 

заповѣдяхъ.

 

Мѳ.

 

22,

 

15—22,

 

35 —40;

Map.

 

12,

 

13—17,

 

28—34;

 

Лук.

 

20,

 

19—26.

19)

  

Похвала

 

усердію

 

вдовицы.

 

Лук.

 

21,

 

1 —4;

 

Map.

 

12,

41-44.

20)

  

Притча

 

о

 

дѣвахъ,

 

ожидающихъ

 

жениха,

 

я

 

о

 

талантахъ.

Изображеніе

 

страшнаго

 

суда.

 

Мѳ.

 

25

 

гл.

21)

  

Молитва

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

саду

 

Геѳсиман-

скомъ.

 

Взятіе

 

Его

 

воинами.

 

Мѳ.

 

26,

 

37—56;

 

Map.

 

14,

 

33—52;

Лук.

 

22,

 

41—53;

 

Іоан.

 

18,

 

3—11.

22)

  

Судъ

 

надъ

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

у

 

перво-

священник

 

овъ

 

іудейскяхъ.

 

Мѳ.

 

26,

 

57— 66;

 

Map.

 

14,

 

53—66;

Лук.

 

22,

   

54—64:

 

Іоан.

 

18,

 

12—23.

23)

  

Отрѳчопіо

 

апостола

 

Петра

 

и

 

раскаяніе

 

его,

 

погибель

 

Іуды.

Мѳ.

 

26,

 

58,

 

69-75;

    

27,

 

3-5;

   

Map.

 

14,

 

66—72;

 

Лук.

 

22,

56—62;

 

Іоан.

 

18,

 

17—27.

24)

  

Іисусъ

 

Христосъ

 

на

 

судѣ

 

Пилата.

 

Осужденіо

 

Его

 

и

 

путь

къ

 

Голгоѳѣ.

 

Мѳ.

 

26

 

гл,

 

и

 

ел.;

 

Map.

 

14

 

и

 

ел.;

 

Лук.

 

22

 

и

 

ел.;

^оан.

 

17

 

и

 

сі,
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25)

 

Явлоніе

 

воскреепіаго

 

Господа.

 

Мѳ.

 

28

 

гл.;

 

Map.

 

16

 

г.

Лук.

 

24

 

г.;

 

Іоан.

 

20

 

и

 

21

 

гл.

Начальный

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

исторіи

 

церкви.

1)

  

Установлѳніѳ

 

церкви.

 

Сошѳствіо

 

Святаго

 

Духа.

 

Гдѣ,

 

чрезъ

кого

 

и

 

чрезъ

 

какія

 

посредства

 

подается

 

вѣрующимъ

 

спасительная

благодать

 

Святаго

 

Духа?

2)

  

Дѣянія

 

святыхъ

 

апостолові:

 

Петра,

 

Павла,

 

Іоапна

 

и

 

другихъ.

3)

   

0

 

священномъ

 

писаніи

 

Новаго

 

Завѣта.

4)

  

Гоненіѳ

 

на

 

христіанъ

 

отъ

 

іудеевъ

 

и

 

разрушеніе

 

Іерусалима.

5)

  

Гононіе

 

на

 

христіанъ

 

отъ

 

язычниковъ.

 

Свят,

 

мученики

 

и

 

му-

ченицы.

6)

  

Святые

 

равноапостольные

 

Константинъ

 

и

 

Елена.

7)

  

Подвижничество

 

христіанскоѳ.

 

Происхожденіе

 

монашества.

Св.

 

Антоній

 

Великій.

 

Преподобный

 

Пахомій.

 

Монашество

 

на

 

Авонѣ.

8)

  

0

 

соборахъ.

 

Соборъ

 

апостольскій.

 

Вселенскіе

 

соборы.

9)

  

Святитель

 

Николай,

 

архіепископъ

 

Мирликійскій.

10)

  

Всоленскіе

 

святители:

 

Василій

 

Великій,

 

ГригорійБогословъ,

Іоаннъ

 

Златоуста.

11)

   

Святые

 

равноапостольные

 

Меѳодій

 

и

 

Кириллъ.

12)

   

Отдѣленіе

   

западной

 

церкви

  

отъ

 

союза

 

церкви

 

вселенской.

13)

  

Крѳщеніе

 

Руси.

14)

  

Монашество

 

въ

 

Россіи.

 

Преподобные]

 

Антоній

 

и

 

Ѳеодосій

Печерскіе.

 

Преподобный

 

Сѳргій.

 

Соловецкіе

 

чудотворцы

 

Зосима

 

и

Савватій.
15)

  

Св.

 

митрополиты:

 

Петръ,

 

Алексій,

 

Іона

 

и

 

Филиппъ.

16)

  

Патріархи:

 

Іовъ,

 

Гермогенъ

 

и

 

Филаретъ.

17)

  

Патріархъ

 

Никонъ.

 

Происхожденіе

 

раскола.

18)

  

Святые

 

угодники:

 

Димнтрій

 

Ростовскій,

 

Митрофанъ

 

и

 

Тц-

хонъ

 

Воронежскіо,
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ГОДЪ

 

ЧЕТВЕРТЫЙ

Повторсніѳ

 

„Катихизиса"

 

и

 

„Ученія

 

б

 

богоелуженіи"

 

съ

 

допол-

неніомъ

 

новыхъ

 

статей

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

Въ

 

Еатихизисѣ

 

должно

 

быть

 

болѣе

 

подробно

 

преподано

 

дѣ-

тямъ

 

ученіе

 

о

 

совершеніи

 

нашего

 

спасенія

 

Господомъ

 

Іисусомъ

Христомъ,

 

о

 

церкви

 

и

 

таинствахъ.

Въ

 

Ученіи

 

о

 

богослуженіи

 

вводятся

 

слѣдующія

 

новыя

 

статьи:

1)

  

Общія

 

священнодѣйствія,

 

совершаемыя

 

при

 

богослужоніи:

благословеніе

 

священника,

 

кажденіе

 

ѳиміамомъ,

 

открытіе

 

и

 

за-

крыто

 

царскихъ

 

вратъ

 

и

 

завѣсы,

 

возженіе

 

свѣчъ.

2)

  

Церковное

 

значеніе

 

каждаго

 

дня

 

въ

 

нодѣлѣ.

 

Церковное

значеніо

 

нѣкоторыхъ

 

часовъ

 

дня.

3)

  

Виды

 

цѳрковныхъ

 

службъ

 

(вечерня,

 

повечоріо

 

и

 

проч.).

4)

  

Говѣніе

 

по

 

уставу

 

православной

 

церкви.

5)

  

Страстная

 

седмица.

 

Богослуженіе

 

въ

 

четвертом,

 

пятокъ

 

и

субботу

 

страстной

 

седмицы.

6)

  

Литургія

 

преждѳосвященныхъ

 

даровъ.

 

Составъ

 

и

 

особенности

 

ея.

Руководства

 

и

 

пособія.

Молитвы

 

изучаются

 

по

 

молитвослову,

 

изданному

 

отъ

 

Святѣйшаго

Синода.

 

Катихизисъ

 

преподается

 

по

 

краткому

 

руководству,

 

изложен-

ному

 

въ

 

„Начаткахъ

 

христіанскаго

 

ученія".

 

Дополпеніе

 

его

 

въ

статьяхъ,

 

уішанныхъ

 

въпрограммѣ

 

4-го

 

года

 

двухклассной

 

школы,

заимствуется

 

изъ

 

пространнаго

 

катихизиса.

 

Для

 

препоцаванія

 

свя-

щенной

 

исторіи,

 

начальныхъ

 

свѣдѣній

 

изъ

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

учо-

нія

 

о

 

богослужѳніи,

 

впредь

 

до

 

изданія

 

особыхъ

 

по

 

симъ

 

предмотамъ

руководствъ,

 

принаровлонныхъ

 

къ

 

программѣ

 

и

 

потребностямъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ,

 

наставники

 

пользуются

 

одобренными

 

отъ

Святѣйшаго

 

Синода

 

руководствами,

 

употребляемыми

 

въучилищахъ
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министерства

 

народнаго

 

просвѣщонія,

 

протоіероовъ:

 

Николая

 

По-

пова,

 

Петра

 

Смирнова.

 

Александра

 

Рудакова,

 

Димитрія

 

Соко-

лова

 

и

 

другихъ.

Объяснительная

 

записка

 

къ

 

программѣ

 

дреподаванія

закона

 

Божія

 

въ

 

церковнс-приходскихъ

 

школахъ.

Значеніе

 

закона

 

Божія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Самое

 

названіе

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ

 

указываотъ

 

на

 

осо-

бенное

 

значоніо

 

въ

 

нихъ

 

закона

 

Божія.

 

Онъ

 

оставляетъ

 

главный

ихъ

 

предмета,

 

и

 

всѣ

 

другіе

 

предметы

 

должны

 

быть,

 

по

 

возмож-

ности,

 

поставлены

 

отъ

 

него

 

въ

 

болѣо

 

или

 

менѣе

 

тѣсную

 

зависи-

мость.

 

Церковная

 

грамота

 

должна

 

помогать

 

юученію

 

молитвъ

 

и

пѣснопѣній;

 

русское

 

чтеніо

 

и

 

письмо

 

должно

 

быть

 

обращено

 

къ

прсдметамъ

 

по

 

преимуществу

 

религіознаго

 

содержанія;

 

пѣяіюдѣти

будутъ

 

обучаться

 

въ

 

нихъ

 

церковному.

 

Получая

 

въ

 

школѣ

 

церковно-

приходской

 

даже

 

пеобходимыя

 

для

 

этой

 

временной

 

жизни

 

знанія

(каковы

 

начальныя

 

ариѳметическія

 

свѣдѣнія,

 

обученіе

 

ремесламъ,

гдѣ

 

можно),

 

дѣти

 

не

 

могутъ

 

не

 

чувствовать

 

благодарности

 

къ

церкви

 

за

 

ея

 

материнскую

 

о

 

нихъ

 

заботливость,

 

и

 

это

 

также

должно

 

помогать

 

доброму

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

ихъ

 

вос-

питанно.

 

Какъ

 

впрочемъ,

 

ни

 

благопріятны

 

эти

 

условія

 

для

 

про-

подаванія

 

закопа

 

Божія

 

въ

 

школѣ

 

цѳрковпо-приходской,

 

необхо-

димы

 

дружныя

 

усилія

 

няставииковъ

 

ея,

 

чтобы

 

поставить

 

этотъ

важнѣйшій

 

предмета

 

школы

 

па

 

надлежащую

 

ого

 

высоту

 

п

 

сдѣ-

лать

 

преподаваніе

 

его

 

наиболѣе

 

благотворнымъ.

 

Состоя

 

въ

 

числѣ

начальныхъ,

 

церковно-приходская

 

школа

 

будетъ

 

для

 

большей

части

 

своихъ

 

воспитанппковъ

 

и

 

послѣднею

 

школою,

 

и

 

изъ

 

нея

они

 

выйдутъ

 

прямо

 

на

 

поприще

 

жизни.
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Предметы

 

закона

 

Божія

 

въ

  

церковно-приходсной

 

школѣ

 

и

объемъ

 

ихъ

 

преподаванія.

Предметы

 

закона

 

Божія,

 

преподаваемые

 

въ

 

цѳрковно-приходекой

школѣ,

 

въ

 

§

 

5

 

Высочайше

 

утвѳржденыхъ

 

правилъ

 

указаны

 

слѣ-

дующіе:

 

1)

 

изученіѳ

 

молитвъ;

 

2)

 

священная

 

исторія

 

и

 

объяснѳніѳ

богослужонія;

 

3)

 

краткій

 

катихизисъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

сему

 

§

 

сказано,

 

чтобы

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

составъ

 

учѳб-

ныхъ

 

предметовъ

 

былъ

 

но

 

менѣѳ

 

опредѣленнаго

 

въ

 

положении

 

о

 

на-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

25

 

мая

 

1874

 

г.

 

Но,

 

такъ

 

какъ

начальныя

 

народныя

 

училища

 

имѣютъ

 

трѳхлѣтній

 

курсъ,

 

а

 

одно-

классныя

 

церковно-приходскія

 

школы

 

только

 

двухлѣтній,

 

то

 

надле-

жащая

 

постановка

 

закона

 

Божія

 

въ

 

этой

 

послѣднѳй

 

возможна

 

не

иначе,

 

какъ

 

1)

 

при

 

вышѳуказанномъ

 

бдагопріятномъ

 

отногаѳніи

 

къ

ному

 

проподаванія

 

другихъ

 

предметовъ

 

школы,

 

2)

 

при

 

наіболѣе

удобномъ,

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

данному

 

времени,

 

распредѣленіи

 

вышо-

означенныхъ

 

частныхъ

 

предметовъ

 

закона

 

Божія.

 

Двухлѣтній

 

курсь

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

заканчипаетъ

 

необходимое

для

 

всѣхъ

 

дѣтѳй

 

общее

 

образованіо

 

и

 

съ

 

нимъ

 

вполнѣ

 

согласованъ

курсъ

 

двухъ

 

первыхъ

 

лѣтъ

 

двуклассной

 

школы.

 

Затѣмъ

 

въ

 

про-

грамму

 

двухъ

 

остальныхъ

 

годовъ

 

послѣдней

 

по

 

закону

 

Божію

 

вво-

дятся

 

нѣкоторыя

 

новые

 

отдѣлы

 

вышеуказавныхъ

 

его

 

предметовъ

 

и

"Начальныя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

исторіи

 

церкви,,,

 

сообразно

 

§

 

5

 

Высо-

чайше

 

утвержденныхъ

 

правилъ.

Распредѣленіе

 

предметовъ

 

закона

 

Божія

 

въ

 

церковно-при-

ходской

 

школѣ

 

одноклассной

 

и

 

двухклассной.

При

 

разсмотрѣніп

 

предметовъ

 

закона

 

Божія

 

въ

 

церковно-приход-

ской

 

школѣ

 

но

 

трудно

 

установить

 

можду

 

ними

 

ту

 

разность,

 

что

одни

 

имѣютъ

 

характеръ

 

болѣе

 

теоретически!,

 

каковы,

 

напримѣръ,
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священная

 

исторія

 

п

 

катихизисъ,

 

другіѳ

 

болѣѳ

 

практически,

 

ка-

ковы

 

изученіѳ

 

молитвъ

 

и

 

богослужѳнія.

 

Первыя

 

изъ

 

сихъ

 

наукъ

соетавляютъ

 

наставлѳніо

 

въ

 

законѣ

 

Божіѳмъ

 

въ

 

собствѳиномъ

 

смыслѣ;

чрѳзъ

 

изученіѳ

 

молитвъ

 

и

 

богослуженія

 

должѳнъ

 

быть

 

утверждѳнъ

въ

 

дѣтяхъ

 

благочестивый

 

навыкъ

 

къ

 

молитвѣ,

 

и

 

они

 

должны

 

быть

введены,

 

насколько

 

возможно

 

мірянамъ,

 

въ

 

дѣятельноо

 

участіѳ

 

въ

богослужоніи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

предметы

 

закона

 

Божія

 

въ

 

одно-

классной

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

дѣлятся

 

на

 

двѣ

 

группы,

 

ко-

торый

 

должны

 

идти

 

и

 

развиваться

 

совмѣстно:

 

1)

 

наставлѳніе

 

въ

законѣ

 

Божіѳмъ;

 

2)

 

руководство

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

дѣятельному

 

учас-

тие

 

въ

 

богослуженіи.

 

Обѣ

 

эти-

 

части

 

курса

 

распадаются

 

на

 

два

года

 

одноклассной

 

цорковно-приходской

 

школы,

 

а

 

именно:

 

изъ

 

на-

ставлѳнія

 

въ

 

законѣ

 

Божіомъ

 

должны

 

быть

 

пройдены

 

въ

 

первый

годъ

 

священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

п

 

Новаго

 

Завѣта,

 

во

 

второй

 

годъ

катихизисъ.

 

Изъ

 

руководства

 

къ

 

молитвѣ

 

въ

 

первый

 

годъ

 

должны

быть

 

изучены

 

дѣтьми

 

молптвы,

 

во

 

второй

 

они

 

должны

 

быть

 

озна-

комлены

 

съ

 

устройствомъ

 

храма

 

п

 

важнѣйшими

 

дѣйствіями

 

бого-

служения.

 

Этотъ

 

самый

 

распорядокъ

 

предметовъ

 

нопзмѣнно

 

сохра-

няется

 

для

 

первыхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

двуклассной

 

школы.

 

Въ

 

третій

годъ

 

дѣти

 

изучаютъ

 

новыя

 

статьи

 

пзъ

 

священной

 

исторіи,

 

подробно

указаннныя

 

въ

 

программѣ,

 

при

 

семъ,

 

для

 

связи

 

сихъ

 

статей

 

съ

 

дру-

гими,

 

повторяется

 

ими

 

пройденное

 

изъ

 

нея

 

въ

 

первый

 

годъ

 

ихъ

учонія,

 

и

 

затѣмъ

 

сообщаются

 

имъ

 

начальныя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

исторіи

церкви.

 

Во

 

второй

 

годъ

 

они

 

повторяюсь

 

катихизисъ

 

и

 

учоніе

 

о

 

бо-

гослужоніи,

 

также

 

съ

 

подолноніемъ

 

новыхъ

 

статей,

 

подробно

 

ука-

заиныхъ

 

въ

 

программѣ.

Воспитательное

 

значеніе

 

предметовъ

 

закона

 

Божія,

 

препо-

даваемыхъ

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ,

   

и

   

нѣкоторыя

указанія

 

относительно

 

ихъ

 

преподавания.

Преподаваніѳ

 

закона

 

Божія

 

въ

 

естествонномъ

 

порядкѣ

 

постепен-
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ности

 

начинается

 

съ

 

священной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Это —ис-

торія

 

дѣтства

 

человѣческаго

 

рода,

 

въ

 

особенности

 

близкая

 

сердцу

дѣтей

 

и

 

для

 

нихъ

 

назидательная.

 

Здѣсь

 

они

 

изъ

 

живыхъ

 

примѣ-

ровъ

 

должны

 

получить

 

первыя

 

понятія

 

о

 

главныхъ

 

обязанностяхъ,

какъ

 

семейныхъ,

 

такъ

 

и

 

общѳственныхъ

 

(какъ

 

должно

 

почитать

родителей

 

и

 

дорожить

 

ихъ

 

благословеніемъ,

 

о

 

братней

 

и

 

родствен-

ной

 

любви,

 

объ

 

обязанностяхъ

 

слугъ

 

и

 

господъ

 

и

 

т.

 

п.).

 

Въ

 

то

 

жо

самое

 

вромя

 

дѣти

 

увидятъ

 

здѣсь

 

начало

 

и

 

возникновѳніе

 

многихъ

обычаевъ,

 

учреждоній

 

и

 

обрядовъ,

 

которые

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохраня-

ются

 

въ

 

сомѳйномъ,

 

общественномъ

 

и

 

цорковномъ

 

быту

 

(семейныя

могилы,

 

закрытіе

 

очей

 

умершаго

 

ближайшимъ

 

родственникомъ,

 

ис-

кало

 

указаній

 

свыше

 

и

 

добраго

 

рода

 

при

 

выборѣ

 

невѣсты,

 

покры-

вало

 

на

 

головѣ

 

ея

 

и

 

т.

 

п.).

 

Здѣсь

 

открывается

 

для

 

наставника

возможность

 

ознакомить

 

дѣтей

 

съ

 

нѣкоторыми,

 

и

 

притомъ

 

наиболѣе

важными,

 

сторонами

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

дать

 

взгляду

 

ихъ

 

на

всѣ

 

явленія

 

ея

 

направленіѳ

 

религіозное.

 

Дѣти

 

увидятъ,

 

какъ

 

самъ

Господь

 

Богъ

 

воздвигаетъ

 

власть

 

вождя

 

народнаго

 

и

 

первосвящен-

ника

 

(пророки

 

Моисей

 

и

 

Ааронъ)

 

и

 

строго

 

караетъ

 

противниковъ

этой

 

власти

 

(казнь

 

Корея,

 

Даѳана

 

и

 

Авирона)

 

и

 

какъ,

 

наконецъ,

перѳдаетъ

 

не

 

иную,

 

а

 

свою

 

собственную

 

власть

 

надъ

 

народомъ

особенному

 

своему

 

избраннику —царю

 

(исторія

 

избранія

 

на

 

царство

Саула),

 

какое

 

внушается

 

къ

 

ней

 

уваженіѳ,

 

и

 

какъ

 

строго

 

охраняется

неприкосновенность

 

помазанника

 

Божія

 

(отношеніо

 

Давида

 

къ

 

Саулу).

Въ

 

жизни

 

избранниковъ

 

Божіихъи

 

вообще

 

богоизбраннаго

 

сврѳй-

скаго

 

народа

 

въ

 

особенности

 

ясно

 

и

 

наглядно

 

представляются

 

пути

Божія

 

промысла:

 

за

 

престунленіомъ

 

большою

 

частію

 

сейчасъ

 

жо

изрекается

 

и

 

неминуемо,

 

рано

 

или

 

поздно,

 

слѣдуетъ

 

наказаніѳ,

 

по

молитвѣ

 

подается

 

прощеніе

 

и

 

помилованіе;

 

пророки

 

указываюсь

эти

 

пути

 

божественнаго

 

промысла

 

и

 

впередъ

 

продрокаютъ

 

судьбы

царствъ.

 

Эта

 

особенная

   

очевидность

 

путей

   

Божія

 

промысла

 

въ
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событіяхъ

 

священной

 

исторіи

 

воспитываотъ

 

и

 

утворждаотъ

 

въ

сердцахъ

 

дѣтѳй

 

живую

 

и

 

твердую

 

вѣру,

 

что

 

всѣмъ

 

въ

 

мірѣ

 

пра-

вить

 

воля

 

Всѳвышняго.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

наставникъ

 

неуклонно

долженъ

 

обращать

 

вниманіе

 

дѣтѳй

 

ко

 

вромонамъ

 

Мѳссіи:

 

1)

 

по

возможности

 

твердо

 

усвоять

 

ихъ

 

вниманію

 

и

 

памяти

 

важнѣйшія

прообразы

 

и

 

пророчества

 

(жертвоприношеніо

 

Исаака,

 

таинственная

лѣствица,

 

судьба

 

Іосифа,

 

неопалимая

 

купина,

 

мѣдный

 

змій,

 

спасе -

Hie

 

пророка

 

Іоны

 

и

 

предсказанія

 

пророка

 

Моисея,

 

Давида,

 

Исаіи,

Даніила)

 

и

 

2)

 

уяснить

 

имъ,

 

сколько

 

возможно,

 

ту

 

народную

 

среду,

въ

 

которой

 

явился

 

Спаситель

 

міра.

Новозавѣтаая

 

священная

 

исторія

 

представляетъ

 

исполненіе

 

всѣхъ

тѣхъ

 

чаяній

 

и

 

надеждъ,

 

которыми

 

жили

 

праведники

 

ветхозавѣт-

ныѳ.

 

Это — исторія

 

спасенія

 

всѣхъ

 

людей

 

и

 

каждато

 

человѣка

 

въ

особенности.

 

Передавая

 

дѣтямъ

 

объ

 

ученіи

 

Господа

 

Спасителя,

 

на-

ставникъ

 

долженъ

 

внушать

 

имъ,

 

что

 

слово

 

Господа

 

не

 

имѣетъ

 

въ

виду

 

только

 

лицъ,

 

жившихъ

 

во

 

время

 

Его

 

земной

 

жизни,

 

а

 

обра-

щено

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

и

 

есть

 

для

 

насъ

 

непремѣнная

 

заповѣдь.

И

 

всѣ

 

праведные

 

люди

 

подаютъ

 

намъ

 

примѣръ

 

добродѣтелей;

 

но

въ

 

особенности

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

 

должны

 

ясно

 

и

 

твердо

 

напечатлѣться

черты

 

спасительной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

(самоот-

верженіе,

 

смиреніе,

 

кротость,

 

милосердіѳ,

 

дружба,

 

заботливость

 

о

матери,

 

повиновеніѳ

 

ей

 

и

 

мнимому

 

отцу,

 

любовь

 

ко

 

врагамъ

 

и

 

дру.),

какъ

 

образоцъ

 

и

 

правило

 

жизни

 

христіанской.

 

Евангельскія

 

повѣст-

вованія

 

о

 

чудесахъ

 

Господа

 

Спасителя

 

укрѣпляютъ

 

въ

 

сердцахъ

дѣтей

 

вѣру

 

въ

 

Его

 

всемогущую

 

силу

 

и

 

надежду

 

на

 

Его

 

милосердіѳ.

При

 

изображеніи

 

страданій

 

Господа,

 

наставникъ

 

долженъ

 

въ

особенности

 

возвышать

 

въ

 

мысли

 

ихъ

 

истину

 

Его

 

божества,

 

внушая

имъ,

 

что

 

Онъ

 

добровольно

 

ради

 

насі

 

смирилъ

 

себя,

 

и

 

указывая,

какъ

 

божественная

 

слава

 

Его

 

сіяетъ

 

среди

 

самаго

 

крайняго

 

уничи-

женія.

 

Наконецъ,

 

новозавѣтная

 

священная

 

исторія

 

должна

 

объяснить
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дѣтямъ,

 

сколько

 

возможно,

 

происхожденіо

 

христіапской

 

церкви

 

и

божественное

 

установленіе

 

ея

 

іерархіи,

 

выяснить

 

имъ

 

въ

 

особенности

содержаніе

 

празднуемыхъ

 

въ

 

ней

 

событій

 

изъ

 

исторіи

 

спасенія,

указать

 

самое

 

начало

 

праздниковъ

 

(въ

 

исторіи

 

воскресенія

 

Христова)

и

 

постовъ

 

(примѣръ

 

Господа

 

Спасителя

 

и

 

ученіе

 

Его

 

о

 

постѣ),

ею

 

наблюдаемыхъ,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

предпослать

 

нѣкоторыя

данныя

 

для

 

изученія

 

катихизиса

 

и

 

для

 

объясненія

 

богослуженія

 

и

въ

 

особенности

 

литургіи,

 

которая

 

совершается

 

въ

 

воспоминаніе

Господа

 

Спасителя.

Іірішѣчаніе

 

1.

 

Принимая

 

во

 

вниманіо

 

воспитательное

 

значеніо

священной

 

исторіи,

 

какъветхозавѣтной,

 

такъвъ

 

особенности

 

ново-

завѣтной,

 

и

 

также

 

возраста

 

дѣтѳй,

 

наставникъ

 

долженъ

 

стараться

о

 

живости

 

и

 

впечатлительности

 

разсказа

 

и

 

избѣгать

 

сухаго

 

перечня

лицъ

 

и

 

событій.

 

При

 

семъ

 

весьма

 

полезно

 

прочитывать

 

дѣтямъ

 

со-

отвѣтственныя

 

мѣста

 

изъ

 

самыхъ

 

свящонныхъ

 

книгъ,

 

которыя

 

для

сего

 

указаны

 

въ

 

программѣ,

 

и

 

въ

 

собствонныхъ

 

разсказахъ

 

настав-

никъ

 

долженъ

 

какъ

 

можно

 

ближе

 

держаться

 

не

 

только

 

духа,

 

но

 

и

самаго

 

текста

 

свящонныхъ

 

повѣствованій.

Примѣчаніе.

 

2.

 

Еъ

 

оживлонію

 

разсказа

 

могутъ

 

способствовать

изображенія,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

первое

 

время

 

учонія,

 

когда

 

дѣти,

не

 

умѣя

 

читать,

 

но

 

могутъ

 

пользоваться

 

книгой

 

для

 

повторенія

разсказовъ

 

наставника.

 

Но

 

надобно

 

пользоваться

 

картинами

 

съ

осторожностію:

 

1)

 

должно

 

выбирать

 

изъ

 

нихъ

 

тѣ,

 

которыя

 

соотвѣт-

ствуютъ

 

истинѣ

 

событій,

 

такъ

 

какъ

 

художники

 

часто

 

позволяютъ

себѣ

 

отступать

 

отъ

 

ноя,

 

слѣдуя

 

своей

 

фантазіи;

 

2)

 

помня,

 

что

 

свя-

щенное

 

изображоніо

 

есть

 

предмета

 

но

 

только

 

созерцанія,

 

но

 

ипо-

читатольнаго

 

поклоненія,

 

наставникъ

 

всячески

 

долженъ

 

остерегаться

какихъ-либо

 

поводовъ

 

къ

 

оскорбленно

 

ролигіознаго

 

чувства.

 

Наибо-
лѣе

 

рекомендуется

 

рисунки

 

скинш

 

и

 

оя

 

принадлежностей,

 

ветхо-

завѣтныхъ

 

свящонныхъ

 

облачепій

 

и

 

мѣстностей,

 

упоминаемыхъ

 

въ
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священной

 

исторіи.

 

Хорошо

 

было

 

бы,

 

еслибы

 

дѣти

 

сами

 

съумѣли

сдѣлать,

 

по

 

ихъ

 

возможности,

 

чертежъ

 

скиніи

 

и

 

ея

 

принадлежнос-

тей.

 

Это

 

утвердило

 

бы

 

въ

 

ихъ

 

памяти

 

расположѳніѳ

 

ветхозавѣтнаго

храма

 

и

 

помогло

 

бы

 

болѣѳ

 

основательному

 

ознакомлѳнію

 

ихъ

 

съ

устройствомъ

 

и

 

отличіями

 

храма

 

христіанскаго.

 

Хорошая

 

карта

 

Па-

лестины

 

и

 

странъ,

 

къ

 

ней

 

прилежащихъ,

 

составляетъ

 

желатель-

ную

 

принадлежность

 

школы

 

и

 

даже

 

учебной

 

книги.

Примѣчаніе

 

3.

 

Не

 

ограничиваясь

 

указанными

 

въ

 

программѣ

новозавѣтной

 

священной

 

исторіи

 

статьями,

 

наставникъ

 

знакомитъ

дѣтей

 

съ

 

содержаніемъ

 

всѣхъ

 

воскресныхъ

 

евангѳлій,

 

читаемыхъ

какъ

 

на

 

утрени,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

литургіи,

 

пріурочивая,

 

по

 

воз-

можности,

 

объяснѳніѳ

 

ихъ

 

ко

 

времени

 

сихъ

 

чтеній

 

въ

 

церкви.

Изъ

 

обширной

 

области

 

церковной

 

исторіи

 

воспитанникамъ

 

дву-

класной

 

церковной

 

школы

 

должны

 

быть

 

сообщены,

 

наиболѣѳ

 

необ-

ходимыя

 

свѣдѣнія,

 

принаровительно

 

къ

 

потребностямъ

 

и

 

запросамъ

по

 

преимуществу

 

простого

 

народа.

 

Дѣти

 

должны

 

знать,

 

чрозъ

 

кого

распространилась

 

святая

 

вѣра

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

особенно

 

въ

 

нашей

 

странѣ.

Народъ

 

нашъ

 

совершаетъ

 

благочестивыя

 

путешествія

 

къ

 

святымъ

мѣстамъ;

 

дѣти

 

должны

 

знать,

 

какъ

 

и

 

чрозъ

 

кого

 

эти

 

мѣста

 

про-

славились.

 

Православный

 

народъ

 

слышитъ

 

о

 

раскольникахъ

 

и

 

стал-

кивается

 

съ

 

ними.

 

Дѣти

 

должны

 

знать,

 

откуда

 

это

 

зло

 

идетъ.

 

Свѣ-

дѣнія

 

собственно

 

историчоскаго

 

характера

 

могутъ

 

и

 

должны

 

быть

дополняемы,

 

смотря

 

по

 

нуждѣ,

 

примѣчаніями

 

и

 

объясненіями

 

изъ

области

 

другихъ

 

наукъ,

 

напримѣръ,

 

послѣ

 

разсказа

 

о

 

сошествіи

 

Свя-

таго

 

Духа,

 

слѣдуетъ

 

объяснить,

 

гдѣ

 

и

 

чрезъ

 

кого

 

подается

 

теперь

спасительная

 

благодать.

 

Желательно,

 

чтобы

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

исторіи

нашей

 

церкви

 

были

 

преподаны

 

дѣтямъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

свѣдѣніями

 

изъ

исторіи

 

отечества,

 

которая

 

въ

 

большой

 

своей

 

половинѣ

 

имѣетъ

 

ха-

рактеръ

 

церковный,

 

напримѣръ,

 

при

 

разсказѣ

 

объ

 

основаніи

 

Троице-

Сергіевой

 

лавры

 

должно

 

объяснить

 

дѣтямъ,

 

какія

 

услуги

 

она

 

ока-
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зала

 

отечеству.

 

Необходимый

 

къ

 

краткимъ

 

цорковно-историчѳскимъ

свѣдѣніямъ

 

дополнонія

 

дѣти

 

могутъ

 

почерпать

 

изъ

 

чтонія

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

преподавателя

 

разсказовъ

 

о

 

путегаоствіяхъ

 

ко

 

святымъ

мѣстамъ

 

и

 

изъ

 

чтонія

 

избранныхъ

 

житій

 

святыхъ,

 

которое

 

въ

 

осо-

бенности

 

любитъ

 

народъ.

Катихизисъ

 

излагаете

 

въ

 

ясныхъ

 

п

 

опродѣленныхъ

 

чертахъ

истины

 

христіанской

 

вѣры,

 

чаянія,

 

надежды

 

и

 

правила

 

нравствен-

ности.

 

Здѣсь

 

обобщаются

 

и

 

группируются

 

свѣдѣнія,

 

преподанный

дѣтямъ

 

изъ

 

священной

 

исторіи,

 

и

 

продставляются

 

въ

 

связи

 

и

 

вза-

имномъ

 

соотношоніи.

 

Историческій"

 

разсказъ

 

имѣетъ

 

цѣлію,

 

по

 

пре-

имуществу,

 

доброе

 

впечатлѣніе

 

на

 

сердце

 

дѣтей.

 

Катихизисъ

 

дол-

женъ

 

пріучпть

 

ихъ

 

къ

 

разсужденію

 

о

 

томъ,

 

что

 

уже

 

они

 

слышали

и

 

знаютъ

 

изъ

 

исторіи.

 

При

 

проподаніи

 

исгинъ,

 

въ

 

особенности

догматическихъ,

 

наставникъ

 

долженъ

 

строго

 

держаться

 

опредѣленій

ихъ,

 

данныхъ

 

въ

 

руководствѣ,

 

и

 

требовать

 

отъ

 

дѣтей,

 

по

 

возмож-

ности,

 

точной

 

передачи

 

ихъ.

 

При

 

изложѳніи

 

нравственнаго

 

ученія

наставникъ

 

долженъ

 

пользоваться

 

примѣрами,

 

извѣстными

 

дѣтямъ

изъ

 

священной

 

исторіи,

 

и

 

вообщо

 

долженъ

 

заботиться

 

о

 

возможно

болыпемъ

 

согласовали

 

священно-историческихъ

 

свѣдѣній

 

съ

 

кати-

хизичоскими.

 

Для

 

облегчонія

 

дѣтой

 

введены

 

въ

 

катихизическоо

преподавапіо

 

вопросы;

 

по

 

пользуясь

 

ими,

 

наставникъ

 

долженъ

стараться,

 

чтобы

 

въ

 

мысли

 

дѣтой

 

чрозъ

 

эту

 

вопросную

 

дробность

но

 

терялась

 

связь

 

излагаемаго

 

ученія.

 

Надобно

 

пріучать

 

дѣтой

 

къ

тому,

 

чтобы

 

они

 

умѣли

 

въ

 

связной

 

формѣ

 

передать

 

заученное

 

ими

при

 

помощи

 

вопросовъ

 

и

 

отчетливо

 

знали,

 

какое

 

ученіѳ

 

содержится

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

членѣ

 

символа

 

вѣры,

 

или

 

заповѣди

 

Господней.

Изученіе

 

молитвъ

 

представляете

 

начало

 

второй,

 

наиболѣѳ

 

прак-

тической

 

части

 

законоучонія.

 

Дѣти

 

должны

 

усвоить

 

сѳбѣ

 

благочес-

тивый

 

навыкъ

 

къ

 

молитвѣ,

 

чтобы

 

молитва

 

сдѣлалась

 

насущною

потребностію

 

ихъ

 

души,

 

и

 

они

 

чувствовали

 

себя

 

неспокойными,

 

не
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исполнивъ

 

оя

 

долга.

 

Для

 

сего

 

представляется

   

нужнымъ

 

пріучить

дѣтеіі

 

къ

 

ежедневному,

 

строго

 

длянихъ

 

обязательному

 

исполненію

молитвы

 

въ

 

извѣстное

 

время,

 

по

 

извѣстному

 

узаконенному

 

правилу.

„Молитвою

   

и

 

нопремѣннымъ

   

исполненіемъ

   

ея

 

въ

   

назначенное

время",

 

пижетъ

 

митрополитъ

 

Иннокснтій

 

въ

 

извѣстномъ

 

письмѣ

 

къ

графу

 

Протасову,

 

„дѣтямъ

 

внушается,

 

что

 

они

 

не

 

животныя

 

(воль-

ныя),

 

но

 

чѣмъ-то

 

обязаны,

 

что

 

есть

 

Кто-то,

 

кому

 

они

 

должны

 

по-

кланяться

 

и

 

кланяться

 

иначе,

 

нежели

 

людямъ".

 

Святитель

 

не

 

ос-

танавливается

 

предъ

 

тѣмъ,

 

что

 

это

 

дѣйствіо

 

дѣтой

 

будотъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

нѣсколько

 

какъ

 

бы

 

механическпмъ:

 

онъ

 

видитъ

 

даже

 

пользу

въ

 

этомъ,

 

именно

 

ту,

 

что

 

такая

 

молитва,

 

внушая

 

чувство

 

обязан-

ности,

 

пріучаетъ

 

дѣтой

 

къ

 

тѳрпѣпію.

 

Пусть

 

робенокъ

 

еще

 

не

 

пони-

мает!

 

молитвъ;

 

важно

 

то,

 

что

 

онъ

 

молитву

 

считаетъ

 

долгомъ,

 

ко-

торый

 

непромѣнпо

 

должонъ

 

исполнить

 

утромъ

 

и

 

вочеромъ,

 

при

 

на-

чата

 

и

 

окончаніи

 

дѣла,

 

предъ

 

обѣдомъ

 

и

 

послѣ

 

него

 

и

 

т.

 

п.

 

Чте-

те

 

это

 

исполняетъ

 

или

 

самъ

 

ваставникъ,

 

или

 

одинъ

 

изъ

 

старшихъ

воспитанниковъ

 

школы,

   

при

 

чемъ

 

нѣкоторыя

 

молитвы

 

(Царю

 

не-

бесный,

 

Отче

 

нашъ,

 

Богородице

 

Дѣво

 

радуйся,

 

Спаси

 

Господи

 

люди

Твоя,

 

Достойно

 

есть)

 

должны

 

быть

 

пропѣты

 

хоромъ.

 

Пріобрѣтая

 

на-

выкъ

 

къ

 

молитвѣ,

 

дѣти

 

вслушиваются

 

въ

 

слова

 

и

 

выражѳнія

 

мо-

литвы

 

и

 

незамѣтно

 

усвояютъ

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

памяти.

 

Послѣ

 

сего

 

имъ

легко

 

будетъ

 

заучить

 

необходимая

 

молитвы

 

или

 

со

 

словъ

 

законо-

учителя,

 

или

 

по

 

молитвенной

 

кпижкѣ,

 

когда

 

они

 

выучатся

 

читать

по-славянски.

 

При

 

этомъ

 

заучиваніи

 

должно

 

быть

   

сообщено

 

имъ

буквальное

 

значеніе

 

непонятныхъ

 

славянскихъ

 

словъ

 

и

 

оборотовъ,

встрѣчающихся

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

молитвѣ.

 

Но

 

это

 

только

 

одна

сторона

 

дѣла:

 

гораздо

 

важнѣе

 

введеніе

 

дѣтей

 

въ

 

возможное

 

по

 

ихъ

возрасту

 

разумѣніе

 

молитвъ

 

и

 

усвоеніе

 

имъ

   

молитвеннаго

   

духа.

Первое

 

можетъ

 

идти

 

или

 

быть

 

ведено

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

уровень

«ъ

 

ихъ

 

общимъ

 

наставленіомъ

 

въ

 

законѣ

 

Божіемъ.

 

Наставникъ

 

тор-

з
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мѣливо

 

должѳнъ

 

ждать

 

времени,

 

когда

 

можетъ

 

ввести

 

дѣтой

 

вѣ

полное,

 

по

 

ихъ

 

возможности,

 

разумѣніе

 

той

 

и

 

другой

 

молитвы,

 

на -

примѣръ,

 

при

 

разсказѣ

 

о

 

благовѣщеніи

 

Вожіей

 

Материи

 

посѣще-

ніи

 

ею

 

праведной

 

Елисавоты

 

весьма

 

удобно

 

можетъ

 

быть

 

объяснена

молитва

 

„Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся",

 

при

 

разсказѣ

 

о

 

сошествіи

Святаго

 

Духа — молитва

 

„Царю

 

небесный".

 

То

 

же

 

самое

 

съ

 

пользою

можетъ

 

быть

 

повторено

 

при

 

объясненіи

 

3-го

 

и

 

8-го

 

членовъ

 

сим-

вола

 

вѣры,

 

какъ

 

это

 

и

 

указано

 

въ

 

начаткахъ

 

христіанскаго

 

уче-

нія.

 

Для

 

учащагося

 

полезнѣѳ

 

будетъ,

 

если

 

онъ,

 

при

 

изученіи

 

со-

отвѣтственнаго

 

мѣста

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

и

 

катихизиса,

 

про-

зритъ

 

въ

 

не

 

совсѣмъ

 

понятный

 

для

 

него

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

смыслъ

молитвы,

 

чѣмъ

 

забѣгать

 

впередъ

 

и

 

преждевременными

 

искусствен-

ными,

 

вѣрнѣе— насильственными,

 

мѣрами

 

внѣдрять

 

въ

 

его

 

память

объясненіе,

 

которое

 

часто

 

бываетъ

 

непонятнѣе

 

самой

 

объясненной

молитвы.

 

Ясное

 

и

 

отчетливое

 

представленіе

 

милости

 

Божіой,

 

явлен-

ной

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

событіи,

 

своевременно

 

данное

 

уму,

 

не

замедлитъ

 

отразиться

 

и

 

въ

 

чувствахъ

 

сердца.

 

Къ

 

поддѳржанію

 

же

и

 

усиленію

 

молитвеннаго

 

настроенія,

 

сильнѣе

 

слова

 

дѣйствуетъ

 

при-

мѣръ

 

наставника

 

и

 

окружающей

 

ребенка

 

среды.

 

Дѣти

 

видятъ,

 

какъ

молятся

 

болыпіе,

 

и

 

сами

 

проникаются

 

тѣмъ

 

же

 

молитвеннымъ

 

ду-

хомъ.

 

Подавая

 

самъ

 

дѣтямъ

 

примѣръ

 

искренней,

 

благоговѣйвой

 

мо-

литвы,

 

наставникъ

 

долженъ

 

пользоваться

 

всѣми

 

случаями,

 

какіе

представляетъ

 

его

 

пастырская

 

деятельность

 

въ

 

церкви

 

и

 

приходѣ,

чтобы

 

ввести

 

дѣтей

 

въ

 

соучастіѳ

 

общей

 

церковной

 

молитвы

 

и

 

ут-

вердить

 

ихъ

 

въ

 

молитвѳнномъ

 

настрооніи,

 

почитая

 

это

 

дѣло

 

важ-

нѣйшимъ

 

въ

 

законоученіи.

Ученіе

 

о

 

богослуженіи

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

ввести

 

дѣтей

 

въ

 

ближай-
шее

 

общоніе

 

съ

 

церковію.

 

Церковь

 

принимаетъ

 

младенца

 

подъ

 

свой
кровъ

 

и

 

при

 

самомъ

 

рождоніи

 

и

 

предваряетъ

 

въ

 

своей

 

заботѣ

 

о

 

немъ

школу.

 

Ученіе

 

въ

 

гаколѣ

 

должно

 

быть

 

не

  

иное,

   

какъ

   

по

 

духу
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церкви,

 

и

 

она

 

воснитываетъ

 

дѣтей

 

подъ

 

ея

 

кровомъ.

 

Послѣ

 

школы

воспитаніе

 

ихъ

 

будетъ

 

продолжаться

 

чрезъ

 

всю

 

ихъ

 

жизнь

 

въ

церкви.

 

Надобно,

 

чтобы

 

они

 

понимали

 

языкъ

 

церкви,

 

значоніо

 

цер-

ковныхъ

 

свящсннодѣйствій,

 

вошли,

 

сколько

 

возможно

 

для

 

нпхъ

 

въ

качсствѣ

 

ыірямъ

 

и

 

по

 

степени

 

полученнаго

 

образованія,

 

въ

 

духъ

ихъ

 

и

 

чувствовали

 

потребность

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

усвоить

 

своему

сердцу

 

назиданіе

 

отъ

 

храма

 

Божія

 

и

 

всего,

 

что

 

въ

 

немъ

 

совер-

шается,

 

однимъ

 

словомъ —пріобрѣли

 

навыкъ

 

жить

 

подъ

 

кровомъ

 

п

постояннымъ

 

вліяніемъ

 

церкви.

 

Это

 

составляетъ

 

окончательную

цѣль

 

религюзнаго

 

образованія,

 

получаемаго

 

дѣтьми

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

къ

ней

 

должно

 

быть

 

направлено

 

преподаваніе

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

закона

Божія,

 

въ

 

особенности

 

же

 

ученіе

 

о

 

богослуженіи.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

ученіе

 

о

 

богослуженіп

 

отнесено

 

къ

 

концу

 

курса

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

и

 

составляетъ

 

его

 

заключительную

 

часть.

Отъ

 

2-23

 

іюля

 

І886

 

года,

 

за

 

№

 

1424,

 

объ

 

измѣненіи

формы

  

клировыхъ

  

вѣдомостей

 

и

 

послужныхъ

 

спи-

сковъ

 

,гля

 

лицъ

 

духовнаго

 

вванія.

По

 

указу

 

Его

 

Импѳраторскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правитѳльствующіи

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложе-

ніе

 

г.

 

спнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

23

 

мая

 

сего

года

 

за

 

№

 

6758,

 

съ

 

заклвэченіемъ

 

Хозяйственная

Управленія,

 

въ

 

коемъ

 

изложено,

 

что

 

по

 

многочислѳн-

ннжъ

 

просьбамъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

не

 

выслужившихъ

установленныхъ

 

сроковъ

 

па

 

пенсіи,

 

и

 

ихъ

 

семеиствъ

о

 

пожизнѳнныхъ

 

и

 

единовремеппыхъ

 

пособіяхъ,

 

по

установившейся

 

ирактикѣ,

 

обыкновенно

 

требуются

 

отъ

Духовныхъ

 

консисторій

 

свѣдѣнія,

 

между

 

прочимъ,объ
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имущѳственномъ

 

положѳніи

 

просителей,

 

для

 

сужденія
о

 

томъ,

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

проситель

 

заслуживаете

 

пособія.
Нынѣ

 

секретарь

 

одной

 

консисторіи

 

въ

 

рапортѣ

 

своемъ

объясняетъ,

 

что

 

изъ

 

служебной

 

практики

 

его

 

въ

 

двухъ

епархіяхъ,

 

между

 

прочимъ,

 

усматривается,

 

что

 

многія

изъ

 

лидъ

 

духовнаго

 

званія

 

имѣвэтъ

 

недвижимую

 

соб-
ственность,

 

состоящую

 

въ

 

земляхъ

 

и

 

домахъ,

 

но

 

въ

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

зван

 

ія

 

и

 

по-

служныхъ

 

спискахъ

 

ихъ

 

ничего

 

не

 

упоминается

 

объ
имѣющейся

 

у

 

нихъ

 

недвижимой

 

собственности,

 

за

отсутствіемъ

 

для

 

того

 

соотвѣтствующей

 

графы,

 

каковая

полагается,

 

напримѣръ,

 

въ

 

формулярныхъ

 

спискахъ

гражданскихъ

 

чиновниковъ.

 

Отсутствіѳ

 

такой

 

графы
лишаѳтъ

 

секретарей

 

консисторіи

 

возможности

 

провѣрять

какъ

 

получѳнныя

 

отъ

 

просителей

 

свѣдѣнія

 

объ

 

ихъ

имущественномъ

 

положеніи,

 

такъ

 

и

 

донесенія

 

по

 

сему

предмету

 

отъ

 

благочинныхъ.

 

Посему

 

помянутый

 

секре-

тарь

 

консисторіи

 

возбудилъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

не

 

будетъ
ли

 

признано

 

цѣдесообразнымъ

 

измѣнить

 

форму

 

по-

служныхъ

 

списковъ

 

для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

допол-

нивъ

 

эти

 

списки

 

графою

 

для

 

отмѣтокъ

 

о

 

принадле-

жащей

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

недвижимой

 

собственности.

Признавая

 

полезнымъ,

 

для

 

соображеній

 

при

 

назначе-

ны

 

денѳжныхъ

 

пособій

 

священно-церковно-служите-

лямъ

 

и

 

ихъ

 

семействамъ,

 

имѣть

 

офиціальныя

 

и

 

точ-

ныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

недвижимой

 

собственности,

 

состоящей
за

 

лицами

 

духовнаго

 

званія,

 

ихъ

 

женами

 

и

 

родите-

лями,

 

Хозяйственное

 

Управлѳніѳ

 

полагаете:

 

установлен-
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ную

 

для

 

клировыхъ

 

вѣдомостѳй

 

о

 

церковныхъ

 

при-

чтахъ

 

форму,

 

а

 

равно

 

и

 

послужные

 

о

 

нихъ

 

списки

дополнить

 

одною

 

графою,

 

озаглавивъ

 

ее

 

слѣдующимъ

образомъ:

 

„есть

 

ли

 

недвижимое

 

имѣніѳ:

 

у

 

самого,

 

у

родителей

 

или

 

у

 

жены,

 

и

 

какое

 

именно".

 

Приказали:

Заключеніе

 

Хозяйственпаго

 

Управлѳнія

 

утвердить

 

и,

на

 

предметъ

 

приведѳнія

 

таковаго

 

въ

 

исполнѳніѳ,

 

пере-

дать

 

въ

 

Управ

 

іеніѳ

 

выписку

 

изъ

 

настоящаго

 

опрѳдѣ-

ленія,

 

для

 

объявленія

 

же

 

о

 

семъ,

 

къ

 

должному,

 

въ

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполненію,

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

сообщить

 

редакціи

 

„Цѳрковнаго

 

Вѣстника",

 

по

 

при-

нятому

 

порядку.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

  

Самодержца

 

Всѳрос-

сійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

  

Правительствующего

  

Сѵнода,

 

о

принятіи

 

въ

 

монастыри

 

и

 

постриженіи

 

въ

 

монашество

 

лицъ,

зачисленныхъ

 

въ

 

запасъ

 

и

 

состоящихъ

 

въ

 

ополченіи.

По

 

указу

 

Его

 

Пмператорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Стнодъ

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

по

вопросу

 

о

 

порядкѣ

 

принятія

 

въ

 

монастыри

 

и

 

постри-

женія

 

въ

 

монашество

 

лицъ,

 

зачисленныхъ

 

въ

 

запасъ

и

 

состоящихъ

 

въ

 

ополченіи.

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

усматриваемыхъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

недоумѣ-

ній,

 

встрѣчаѳмыхъ

 

Преосвященными

 

разныхъ

 

ѳпархій

яри

 

принятіи

 

въ

 

монастыри

 

и

 

постриженіи

 

въ

 

мо-

нашество

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

ополчѳніи

 

и

 

зачислен-

ныхъ

 

въ

 

запасъ,

  

Святѣйшій

 

Стнодъ

 

признаете

 

не-
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обходимымъ

 

разъяснить,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

по

 

сдѣланному

съ

 

Воѳннымъ

 

Миннстромъ

 

сношенію

 

оказывается,

 

что

лица,

 

состоящія

 

въ

 

ополченіи,

 

имѣютъ

 

право

 

свободно
располагать

 

своею

 

судьбою

 

и

 

посвящать

 

себя

 

какому

угодно

 

попришу,

 

то

 

посему

 

они

 

могутъ

 

быть

 

без-
нрепятственно

 

принимаемы

 

въ

 

монастыри

 

п

 

затѣнъ

постригаемы

 

въ

 

монашество,

 

будѳ

 

онп

 

того

 

достойны;

что

 

же

 

касается

 

зачисленныхъ

 

въ

 

запасъ,

 

то

 

о

 

тако-

выхъ

 

лицахъ,

 

по

 

принятіи

 

ихъ

 

въ

 

монастырь,

 

въ

случаѣ

 

надобности

 

постричь

 

въ

 

монашество,

 

епар-

хіальныѳ

 

Преосвященные

 

обязаны

 

въ

 

каждомъ

 

данномъ

случаѣ

 

входить

 

съ

 

особыми

 

ходатайствами

 

въ

 

Святѣй-

шій

 

Стнодъ;

 

о

 

чемъ

 

и

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

ведом-

ству

 

циркулярными

 

указами.

 

Іюля

 

11

 

дня

 

1886

 

года.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всерос-
сійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

 

Синода,
Преосвященному

   

Веніамину,

    

Епископу

   

Черниговскому

   

и

Нѣжинскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительств

 

у

 

ющій

 

Синодъ

 

имѣли

 

суждепіе

 

по

поводу

 

напечатаннаго

 

отъ

 

правленія

 

одной

 

изъ

 

ду-

ховныхъ

 

сѳминарій

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

вѣ-

домостяхъ

 

объявленія,

 

которымъ

 

правленіе,

 

извѣщая

объ

 

от

 

врывшейся

 

при

 

семинаріп

 

вакансіи

 

духовника

п

 

священника

 

семинарской

 

церкви,

 

приглашаѳтъ

 

свя-

щенниковъ

 

изъ

 

епархіальнаго

 

духовенства,

   

желаю-
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щихъ

 

занять

 

эту

 

вакансію.

 

Приказали:

 

по

 

§§

 

65

 

и

 

66
устава

 

духовныхъ

 

сѳминарій

 

въ

 

званіѳ

 

духовниковъ

для

 

сихъ

 

заведѳній

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

священ-

нослужители,

 

опытные

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

и

 

знако-

мые

 

съ

 

порядками

 

жизни

 

сѳминарскихъ

 

воспитанни-

еовъ.

 

Строгое

 

соблюдѳніѳ

 

сихъ

 

условій

 

выбора

 

необхо-

димо

 

въ

 

виду

 

важныхъ

 

обязанностей,

 

возлагаемыхъ

на

 

духовника.

 

На

 

нѳмъ

 

лежите

 

долгъ

 

мѣрами

 

живаго

пастырскаго

 

воздѣйствія

 

помогать

 

воспитателямъ

 

и

учитѳлямъ

 

въ

 

осуществлѳніи

 

высокаго

 

прѳдназначенія

духовныхъ

 

семинарій— подготовлять

 

молодыхъ

 

людей

къ

 

достойному

 

служенію

 

св.

 

церкви

 

и

 

для

 

сего

 

насаж-

дать

 

и

 

возращать

 

въ

 

юныхъ

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

сѣ-

иена

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

наипаче

 

же

 

добрыя

 

каче-

ства,

 

расположенія

 

и

 

навыки,

 

подобаюшіе

 

служите-

лямъ

 

алтаря,

 

и,

 

предохраняя

 

ихъ

 

отъ

 

растлѣвающихъ

душу

 

увлечѳній

 

и

 

соблазновъ,

 

научить

 

ихъ

 

почерпать

благодатныя

 

утѣшенія

 

и

 

силы

 

въ

 

словѣ

 

Божіѳмъ,

 

въ

молитвѣ,

 

въ

 

свящѳннодѣйствіяхъ

 

церкви,

 

въ

 

освяще-

ніи

 

себя

 

св.

 

таинствами,

 

да

 

каждый

 

изъ

 

питомцевъ

будете

 

сосудъ

 

въ

 

честь,

 

освященъ

 

и

 

благопотребенъ
Владыцѣ,

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

благое

 

уготованъ

 

(2

 

Тим.

 

2,

21).

 

Дѣйствованіѳ

 

въ

 

этомъ

 

нанравленіи

 

тогда

 

только

можетъ

 

быть

 

благоуспѣшнымъ,

 

если

 

съ

 

постоянно

кроткимъ,

 

тѳрпѣливымъ,

 

благожелательнымъ

 

и

 

любве-
обильнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

воспитанникамъ

 

духов-

никъ

 

будете

 

соединять

 

умѣнье

 

и

 

ревность

 

руководить

нхъ

 

разумнымъ

 

и

 

благовременнымъ

 

пастырскимъсло-
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вомъ

 

и

 

если

 

будетъ,

 

сверхъ

 

того,

 

назидать

 

ихъ

 

при-

мѣромъ

 

собственной

 

благочестной

 

жизни,

 

благоговѣй-

наго

 

совершенія

 

Богослуженія

 

и

 

другихъ

 

пастырскихъ

обязанностей.

 

Избраніе

 

духовника

 

для

 

семинаріи

 

ока-

зывается,

 

такимъ

 

образомъ,

 

дѣломъ

 

великой

 

важности,

требующимъ

   

особливой

 

осмотрительности.

   

А

 

посему*

объявленіе

 

овакансіи

 

духовника

 

чрезъ

 

мѣстньтя

 

епар-

хіальныя

 

вѣдомости,

  

съ

 

вызовомъ

 

желагощихъ,

  

какъ

это

 

сдѣлаио

 

однимъ

 

изъ

 

сѳмпнарскихъ

 

правлеиій,

 

не

можетъ

 

быть

 

признано

 

соотвѣтствующимъ

 

цѣли:

 

такой

способъ

 

приглапгѳнія

 

кандидатовъ

   

на

 

должность

   

ду-

ховника

 

не

 

представляете

 

достаточнаго

 

ручательства

въ

 

томъ,

   

что

 

лица,

  

пзъявившія

  

желаніе

 

занять

 

ее,

вполнѣ

   

благонадежны

 

для

 

сего

   

по

 

своимъ

  

умствен-

нымъ

 

п

 

нравствѳннымъ

 

качествамъ.

 

По

 

симъ

 

основа-

ніямъ

   

и

  

въ

 

видахъ

 

привлеченія

  

къ

 

многотрудному

служенію

  

въ

 

должности

 

духовника

 

лицъ,

 

могущихъ

оказывать

  

благотворное

 

вліяніѳ

  

на

   

воспитанниковъ

духовныхъ

 

семинарій,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

вмѣнить

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

въ

 

непре-

мѣнную

   

обязанность

  

относиться

  

къ

 

дѣлу

 

пзбранія

кандидатовъ

 

на

 

должность

 

духовника

 

при

 

сѳминаріяхъ

съ

  

наивозможною

  

осмотрительностью

   

и

 

вниматель-

ностью,

 

и

 

для

 

сего:

 

1)

 

имѣть

 

попѳчѳніе,

 

чтобы

 

прав-

ленія

 

духовныхъ

 

семинарій

 

прилагали,

 

подъ

 

личнымъ

ихъ,

 

Преосвященныхъ,

 

руководствомъ,

 

особливую

 

за-

боту

 

о

 

пріисканіи

 

способныхъ

 

лицъ

 

для

 

занятія

 

озна-

ченной

 

должности

 

и

 

приступали

 

къ

 

избранію

 

канди-
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датовъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

собраніи

 

обстоятельныхъ
свѣдѣпій

 

о

 

ихъ

 

умственныхъ

 

и

 

правственныхъ

 

качѳ-

ствахъ;

 

2)

 

утверждать

 

въ

 

должности

 

духовника

 

избран-
ныхъ

 

лицъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

ближайшемъ

 

личномъ

удостовѣреніи

 

въ

 

ихъ

 

полной

 

благонадежности;

 

о

 

чѳмъ,

для

 

исполненія

 

и

 

дать

 

знать

 

епархіальпымъ

 

Преосвя-

щониымъ

 

циркулярно

 

печатными

 

указами.

И.

 

РАЗНЫЙ

 

ИЗВШІЯ,

Казачка

 

Ида-Оттисія

 

Бойко,

 

урожденная

 

Бертлихъ,

23- хъ

 

лѣтъ,

 

люторанскаго

 

вѣропсповѣданія,

 

24

 

іюля,

присоединена,

 

чрезъ

 

мироиомазапіе,

 

къ

 

православию

священикомъ

 

Воздвиженской

 

церкви

 

г.

 

Нѣжина.

Лросвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:

 

Свящепникомъ

 

Іоанно-

Богословской

 

церкви

 

г.

 

Нѣжина,

 

2

 

іюля,

 

еврей

 

мѣща-

нинъ

 

города

 

Василькова,

 

Еіевской

 

губѳрніи,

 

Мордко

Герцовъ

 

Эпѳльбѳймъ,

 

съ

 

нарѳченіемъ

 

ему

 

имени

Владиміръ.

 

2)

 

Священникомъ

 

Богоявленской

 

ц.

 

г.

 

Нѣ-

жина,

 

12

 

іюля,

 

мѣщанка

 

Могилевской

 

губерніи,

 

Чери-

ковскаго

 

уѣзда,

 

Краспопольскаго

 

общества,

 

еврейка

дѣвица

 

Ита

 

Гиршова

 

Певзнеръ,

 

21

 

года.

 

3)

 

Свя-

щенникомъ

 

Михайловской

 

церкви

 

села

 

Голепки,

 

Ко-

потопскаго

 

уѣзда,

 

20

 

іюля,

 

Могилевской

 

губернін,

города

 

Черпкова

 

мѣщанка

 

еврейка

 

Хаварохля

 

Зѳли-

кова

 

Фейманова,

   

26

 

лѣтъ

  

и

 

дочь

 

ея

 

Асне,

 

съ

 

наре-
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ченіѳмъ

 

имъ

 

именъ

 

первой

  

Марія

 

и

 

последней

 

Ана
стасія.

За

 

смертію

 

сящѳнника

 

села

 

Озерянъ,

 

Козѳлецкаго

уѣзда,

 

Ѳеодора

 

Данилевскаго,

 

священническое

 

мѣсто

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Озѳрянъ,

 

21

 

Іюля,

предоставлено

 

окончившему

 

курсъ

 

Черниговской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Парамону

 

Никифорову.
—

  

Окончившій

 

курсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Павелъ

 

Любовичь,

 

22

 

Іюля,

 

рукоположѳнъ

 

во

священника

 

къ

 

Евстафіевской

 

церкви

 

села

 

Кротыни

Городницкаго

 

уѣзда.

—

  

За

 

увольненіѳмъ

 

священника

 

Симеоновской

 

церкви

села

 

Оленовки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

Іакова

 

Кушаке-

вича,

 

согласно

 

его

 

просьбѣ,

 

заштатъ,

 

священническое

мѣсто

 

при

 

Оленовской

 

Симеоновской

 

церкви,

 

26

 

Іюля,

предоставлено

 

окончившему

 

курсъ

 

Черниговской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

Николаю

 

Смирнову.

Въ

 

прежде

 

открытые

 

попечительства

 

избраны,

 

на

три

 

года,

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Кресто-Водвиженской

 

села

Кошова,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

прѳдсѣдателѳмъ

 

крестья-

иииъ

 

Кириллъ

 

Павловъ

 

Тарасовъ;

 

членами:

 

казакъ

Михаилъ

 

Филипповъ

 

Чачковъ,

 

крестьяне:

 

Петръ

 

Ники-

тине

 

Шапдыба,

 

Азарій

 

Василіевъ

 

Рыбалка

 

иЛоггинъ

Флоровъ

 

Ерошонокъ;

 

2)

 

Кресто-Воздвиженской

 

села

Соколовки,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ

 

-

 

казакъ



—
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Ефимъ

 

Зотовъ

 

Грищенко;

 

членами— казаки:

 

Васплій
Мднинъ

 

Еременко,

 

Акимъ

 

Даніиловъ

 

Сергѣенко,

 

Павелъ

Аіексѣевъ

 

Богданъ,

 

Павелъ

 

Ивановъ

 

Новнкъ:

 

крестья-

не:

 

Алексѣй

 

Парфеиовъ

 

Ярошенко,

 

Іосифъ

 

Василіевъ

Вязовой,

 

Карнѣіі

 

Стѳпаповъ

 

Корнѣйдъ,

 

Гавріилъ

 

Ки-

рплловъ

 

Ведьмедь,

 

Созоптъ

 

Березанъ

 

и

 

Трофямъ

 

Ни-

колаевъ

 

Березанъ;

 

3)

 

Борпсо-Глѣбовской

 

села

 

Новаго-

Ропска,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

нредсѣдатѳлѳмъ—

крестьянпнъ

 

Архппъ

 

Саввпчъ

 

Сплепко;

 

членами—

крестьяне:

 

Олпмиій

 

Ивановъ

 

Телѣшко,

 

Ѳеодоръ

 

Боды-

лѳвскін,

 

Егоръ

 

Ляіпковъ,

 

Яковъ

 

Тіотюиовъ,

 

Лаврентій

Голодкій,

 

Акимъ

 

Смоловикъ,

 

Ісидоръ

 

Валѳвъ,

 

Семенъ

Соболевъ,

 

Игнатъ

 

Юрченко,

 

Андрей

 

Мазуръ,

 

Ѳеодоръ

Апостоловъ,

 

Иванъ

 

Пожаровъ,

 

Гаврінлъ

 

Яковѳнко,

Стефанъ

 

Тулуповъ,

 

Никита

 

Телѣшко,

 

Егоръ

 

Горбачевъ,
Иванъ

 

Яськовъ,

 

Василій

 

Короткій,

 

Василій

 

Радченко,

Пванъ

 

Балевъ,

 

Ермолай

 

Шпиковъ

 

и

 

Иванъ

 

Часовъ;
4)

 

Николаевской

 

мѣстечка

 

Салтыковой-Дѣвпцы,

 

Черни-

говскаго

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ— помѣщикъ

 

Михаилъ

Впкторовъ

 

Сѳлецкін;

 

членами— казаки:

 

Александръ

Собко,

 

ПрохоръЗубко,

 

Иванъ

 

Мотяхъ,

 

Трофимъ

 

Бадуля

и

 

крестьяиипъ

 

Петръ

 

Еовалепко;

 

5)

 

Иетро-Павловской

мѣстечка

 

Салтыковой-Дѣвпцы,

 

Черппговскаго

 

уѣзда,

нредсѣдатѳлемъ

 

-

 

коллежскій

 

регистраторъ

 

Захарій

 

Се-

зіеновнчъ

 

Бровидовскій;

 

членами— казаки:

 

Иванъ
Долпнецъ,

 

Емеліанъ

 

Долинецъ,

 

крестьяне:

 

Стефанъ
Митрукъ,

 

Аитонъ

 

Кислый

 

и

 

Василій

 

Новгородскін.



—
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Иолучѳны

 

въ

 

консисторіи

 

деньги

 

на

 

западная

губерніи,

 

отъ

 

благочинныхъ:

 

Томашѳвскаго

 

2

 

р.

 

35

 

к.,

Гурскаго

 

5

 

р.

 

22

 

к,,

 

Исаѳнка

 

6

 

p.

 

35

 

к.,

 

Томашѳвскаго

5

 

р.,

 

Вишневскаго

 

Зр.,

 

Морачевскаго

 

4

 

р.

 

71

 

к.,

 

Вих-

рова

 

2

 

р.,

 

пгумѳніи

 

Евфросиніи

 

1

 

р.,

 

Скорины

 

5

 

р.

37

 

к.,

 

Жигунова

 

3

 

р.

 

10

 

к.,

 

Рожалипа

 

2

 

р.,

 

Красов-

скаго

 

4

 

р.

 

84

 

е.,

 

Иваницкаго

 

3

 

p.

 

58

 

к.,

 

Случевскаго

3

 

р.

 

75

 

к.,

 

Иучковскаго

 

3

 

р.

 

40

 

к.,

 

Левицкаго

 

2

 

р.

15

 

е.,

 

Бывалькевнча

 

6

 

р.

 

25

 

к.,

 

Сочавы

 

4

 

р.

 

90

 

к.,

Флерова

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

 

Свяцкаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Долинскаго
1

   

р.

 

36

 

к.,

 

Ладухина

 

2

 

р.

 

27

 

е.,

 

РознатовсЕаго

 

4

 

р.,

ЛапчинсЕаго

 

2

 

р.

 

10

 

е.,

 

Мавсимовича

 

4

 

р.,

   

Золотова
2

  

р.,

 

Бавуревича

 

1

 

р.

 

50

 

е.,

 

РвлицЕаго

 

1

 

р.,

 

Левит-
скаго

 

3

 

р.

 

89

 

е.,

 

Карпишжаго

 

1

 

р.

 

70

 

е.,

 

Виншгкаго
3

  

р.

 

83

 

е.,

 

ДмитревсЕаго

 

1

 

р.

 

20

 

е.,

 

ѲѳодоровсЕаго

2

 

р.

 

86

 

е.,

 

Васильева

 

3

 

р.,

 

Діомидова

 

4

 

р.

 

45

 

е.,

 

Ива-
шутича

 

3

 

р.

 

21

 

к.,

 

Левицкаго

 

3

 

р.,

 

Обуховскаго

 

2

 

р.,

ІПіянова

 

3

 

р.

 

10

 

е.

 

и

 

архимандрита

 

Пафнутія

  

1

 

р.

>»9

Родакторъ

 

Протоіорей

 

I.

 

Буримовъ.

Печ.

 

дозв.:

 

Цензоръ,

 

Каѳедральный

  

Протоіерей

 

Гршорій

 

Діапоноеі.

 

26

 

Августа

1886

 

года.

 

Черниговь.

 

Типографія

 

Губерпскаго

 

Правленія.



ПРИБАВЛЕНІЕ
къ

ТОНШВШШЪ

 

ШРЛА

 

ЛЬНЬШЪ ИЗВМШІЪ
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

къ

 

№

 

17"му
1-го

 

сентября

         

(ГОДЪ

 

XXYI).

             

1886

 

года.

Содержанш:

   

Слово

 

въ

   

день

 

тезоименитства

 

Государя

  

Императога. —Послѣдиііі

  

день

страданій

 

Господа. — Отъ

 

редакціи,—

 

Объявленія.

Слово

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя
Императора

 

Александра

 

Александровича,

 

Самодержца

 

Всерос-

сійскаго,

 

30

 

Августа

 

1886

 

года.

 

*).

О

 

религіозно-нравственномъ

 

значеніи

 

для

 

щтвославнаго

 

хрис-

тіанина

 

дня

 

его

 

имянинъ.

Собравшись

 

въ

 

нынѣшній

 

день

 

священной

 

памяти

благовѣрнаго

 

енязя

 

Алевсандра

 

НѳвсЕаго

 

въ

 

семь

святомъ

 

храмѣ

 

для

 

припесенія

 

общей,

 

единодушной
молитвы

 

Господу

 

Богу

 

за

 

Вѣнценоснаго

 

ИмянпнеиЕа,
Благочестивѣйшаго

    

Государя

   

нашего

    

Императора
АЛЕЕСАИДРА

    

АЛЕЕСАНДРОВИЧА,

  

уЯСНИМЪ

 

СвбѢ,

     

СЛуШа-

тели

 

христіане,

 

учѳніѳ

 

православной

 

церЕви

 

о

  

рели-

гіозно-нравствѳнномъ

   

значѳніи

 

для

 

важдаго

   

право-

*)

 

Сказано

 

въ

 

Черниговскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.



—

 

548

 

-

славнаго

 

христіапппа

 

дня

 

его

 

имянинъ,

 

чтобы

 

нас-

тоящая

 

молптва

 

наша

 

за

 

возлюблѳппаго

 

Монарха
сдѣлалась

 

чрезъ

 

это

 

болѣе

 

сознательною

 

и

 

усердною,

и

 

чтобы

 

очевиднее

 

стали

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

рели-

гиозно

 

-

 

нравственная

 

обязанности,

 

соединенныя

 

со

днеиъ

 

нашихъ

 

собственныхъ

 

имянинъ.

Слово

 

имянины

 

происходить

 

отъ

 

имени,

 

воторое

носитъ

 

каждый

 

православный

 

христіанинъ.

 

Какъ

извѣстно,

 

всяЕому

 

дитяти

 

православно -христіанскихъ

родителей,

 

предъ

 

совершеніемъ

 

надъ-

 

нимъ

 

таинства

св.

 

крещенія,

 

нарекается

 

пастырѳмъ

 

церЕви

 

имя

какого

 

либо

 

угодника

 

Божія.

 

Это

 

имя

 

не

 

есть

 

прос-

тое

 

названіѳ

 

чѳловѣка,

 

тольео

 

отличающее

 

его

 

отъ

другпхъ

 

людей.

 

Значѳніе

 

христіанскаго

 

имени

 

каждаго

изъ

 

насъ

 

знаменательно

 

и

 

поучительно

 

для

 

насъ

само

 

по

 

себѣ,

 

такъ

 

какъ

 

всяеоѳ

 

имя

 

заЕдючаетъ

 

въ

себѣ

 

внутренній

 

смыслъ,

 

паноминающій

 

человѣку,

его

 

носящему,

 

пли

 

о

 

Еакихъ

 

либо

 

добродѣтѳляхъ,

 

или

же

 

о

 

любви

 

Божіеи

 

къ

 

людямъ.

 

Но

 

взятое

 

отъ

 

извѣст-

наго

 

святаго

 

христіанское

 

пмя

 

налагаетъ

 

на

 

чело-

вѣва

 

пѣкоторыя

 

ирямыя

 

нравственный

 

обязанностн

 

по

отношенію

 

еъ

 

тому

 

святому.

 

Православная

 

церковь,

благодатная

 

матерь

 

наша,

 

нарекая

 

каждому

 

изъ

 

насъ

имя

 

пзвѣстнаго

 

святаго,

 

этимъ

 

самымъ

 

вводить

 

насъ

въ

 

тѣснѣйшое

 

духовное

 

общеніе

 

съ

 

тѣмъ

 

угодникомъ

Божіимъ.

 

По

 

мысли

 

православной

 

церкви

 

соименный
намъ

 

святый

 

своею

 

Богоугодною

 

жизнію

 

служить

 

для



—

 

549

 

--

насъ

 

образцемъ,

 

которому

 

мы

 

должны

 

подражать

въ

 

своей

 

жизни,

 

чтобы

 

такъ

 

же

 

угождать

 

Господу.
Необходимость

 

такого

 

образца

 

святости

 

для

 

каждаго

изъ

 

насъ

 

понятна.

 

Стремиться

 

къ

 

Богоподобной

 

свято-

сти

 

есть

 

важнѣйшая

 

обязанность

 

наша.

 

Святый

 

Апос-

толъ

 

Павелъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

такъ:

 

сія

 

есть

 

воля

Божія:

 

святость

 

ваша

 

(1

 

Солун.

 

4,

 

3).

 

Но

 

каждый

изъ

 

насъ

 

легче

 

можетъ

 

достигать

 

этой

 

святости,

 

имѣя

предъ

 

собою

 

образецъ

 

воплощенія

 

Христова

 

ученія

 

въ

жизни

 

чѳловѣка,

 

подобострастнаго

 

намъ,

 

каковы

 

были
святые

 

люди,

 

жившіе

 

на

 

землѣ

 

и

 

принадлежавшіѳ

ко

 

всѣмъ

 

сословіямъ

 

и

 

возрастамъ.

 

По

 

проложенной,

уравненной

 

дорогѣ

 

легче

 

и

 

надѳжнѣе

 

идти;

 

путь,

которымъ

 

бѳзчислѳнные

 

сонмы

 

святыхъ

 

людей

 

дос-

тигли

 

царствія

 

небеснаго,

 

яесомнѣнно

 

приведетъ

 

и

насъ

 

къ

 

этому

 

же

 

небесному

 

отечеству

 

нашему,—

Далѣе,

 

соименный

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

святый

 

есть

всегдашній

 

молитвеиникъ

 

и

 

ходатай

 

за

 

насъ

 

предъ

Господомъ

 

Богомъ.

 

Удостоившись

 

на

 

вѣки

 

лицезрѣнія

Божія,

 

святые

 

люди,

 

по

 

благодати

 

Божіей,

 

знаютъ

наши

 

нужды,

 

внимаютъ

 

нашимъ

 

молитвамъ,

 

обращен-

нымъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

къ

 

Богу,

 

своими

 

посредствующими

молитвами

 

очищаютъ,

 

подЕрѣпляютъ

 

и

 

приносятъ

нредъ

 

Бога

 

эти

 

наши

 

молитвы,

 

и,

 

по

 

волѣ

 

Божіѳй,

благотворно

 

дѣйствуютъ

 

на

 

насъ

 

или

 

невидимою

силою,

 

или

 

же

 

чрезъ

 

Еавія

 

либо

 

посредства.

 

Они
заботятся

 

о

 

насъ

 

Еавъ

 

старшіе

 

братья

 

о

 

своихъ

 

мень«

дшхъ

 

братьяхъ,

 

Еавъ

 

здоровые

 

о

 

больныхъ.



—
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—

Поелѣ

 

этого

 

очевидными

 

становятся

 

правственныя

обязанности

 

Еаждаго

 

изъ

 

насъ

 

по

 

отпошенію

 

еъ

 

тому

святому,

 

имя

 

Еотораго

 

мы

 

носимъ.

 

Каждый

 

изъ

 

насъ

обязапъ

 

знать

 

жизнь,

 

пли,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

выдаю-

щіяся

 

Богоугодныя

 

качества

 

духа

 

святаго,

 

намъ

соимениаго,

 

чтобы

 

сообразовать

 

съ

 

ними

 

нашу

 

собствен-
ную

 

жизнь.

 

День

 

нашихъ

 

имянинъ,

 

ежегодно

 

повторяю-

щійся,

 

долженъ

 

быть

 

диѳмъ

 

безпристрастной

 

оцѣнки

нашего

 

религіозно-нравственнаго

 

состоянія,

 

по

 

срав-

ненію

 

съ

 

жизнію

 

соименнаго

 

намъ

 

святаго.

Каждый

 

нзъ

 

насъ

 

долженъ

 

знать

 

хотя

 

главную

церковную

 

молитву

 

угоднику

 

Божію,

 

имя

 

котораго

мы

 

носимъ,

 

чтобы

 

ежедневно

 

обращаться

 

къ

 

нему

 

съ

просьбою

 

о

 

помощи

 

въ

 

своихъ

 

нуждахъ,

 

а

 

въ

 

день

его

 

священной

 

памяти,

 

празднуя

 

своп

 

пмяппны,

сугубо

 

прославить

 

его,

 

а

 

чрезъ

 

него— Господа

 

Бога,
дивпаго

 

во

 

святыхъ

 

своихъ.

 

Поэтому

 

грѣшатъ

 

тѣ

православные

 

хрпстіане,

 

которые

 

нисколько

 

не

 

забо-
тятся

 

обь

 

псполненіи

 

этихъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

и,

при

 

значительныхъ,

 

можетъ

 

быть,

 

расходахъ

 

на

 

уго-

щеніе

 

и

 

увеселенія

 

по

 

случаю

 

имянинъ,

 

не

 

думаютъ

о

 

пріобрѣтеніи

 

для

 

себя

 

житія

 

своего

 

небеснаго

 

покро-

вителя.

 

Такое

 

пренебрежете

 

къ

 

соименному

 

святому

есть

 

очевидная

 

неблагодарность,

 

прогнѣвляющая

 

Гос-

пода

 

Бога

 

и

 

могущая

 

лишить

 

неблагодарныхъ

 

любви
Божіей.

 

Объ

 

этомъ

 

самъ

 

Богъ

 

говорить

 

слѣдующее:

аще

 

станут

 

Моисей

 

и

 

Самуилъ

 

предъ

 

лйцем?

 

Ыоимъ,

плеть

 

душа

 

Моя

 

къ

 

люделъ

 

симъ

 

(Іерем.

 

15,

 

1)— Каждый
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изъ

 

насъ

 

долженъ

 

съ

 

благовѣйнымъ

 

уважѳніемъ

относиться

 

ко

 

всякому

 

имени

 

христіанскому,

 

соотвѣт-

ствѳнно

 

его

 

священному

 

значѳнію.

И

 

такъ,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

будемъ

 

всегда

помнить

 

и

 

исполнять

 

наши

 

нравственный

 

обязанности

къ

 

тѣмъ

 

святымъ,

 

имена

 

которыхъ

 

мы

 

носимъ.

 

За

ихъ

 

всегдашнео

 

попѳчѳніѳ

 

о

 

насъ,

 

о

 

нашѳмъ

 

спасе-

ніи,

 

будемъ

 

прославлять

 

ихъ,

 

согласно

 

ученію

 

и

 

пре-

даніямъ

 

православной

 

церквп,

 

какъ

 

друзей

 

Божіихъ,

и

 

подражать

 

ихъ

 

Богоугодной

 

жизни.

Въ

 

настоя

 

щія

 

же

 

священный

 

минуты,

 

свѣтло

 

празд-

нуя

 

тезоименитство

 

Отца

 

нашего,

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Александра

 

Александровича,

 

соединимся

 

духовно

вс

 

в,

 

какъ

 

любящія

 

дѣти,

 

въ

 

искренней

 

молитвѣ

 

къ

небесному

 

покровителю

 

Державнаго

 

Имянинника,

 

а

чрезъ

 

Него

 

благодѣтѳлю

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

насъ,

 

святому

Александру

 

Невскому

 

объ

 

избавленіи

 

насъ

 

подъ

 

ски-

петромъ

 

возлюблѳннаго

 

Монарха

 

отъ

 

всѣхъ

 

враговъ

видимыхъ

 

и

 

невидимыхъ,

 

отъ

 

всякія

 

болѣзни

 

тѣлес-

ныя

 

и

 

душевныя,

 

взывая,

 

къ

 

угоднику

 

Божію

 

сло-

вами

 

церкви:

 

моли

 

Бога

 

о

 

насъ,

 

святый

 

блашвлрный

тяже

 

Александре,

 

яко

 

мы

 

усердно

 

къ

 

Тебл

 

прибѣіаемъ,

скорому

 

помощнику

 

и

 

молитвеннику

 

о

 

душахъ

 

нагиихъ.

Аминь,

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Платоповъ,

4
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Послѣдній

 

день

 

страданій

 

Господа.

(Продолженіе).

10.

Тьма,

 

и

  

скорбь

 

Распятаго.

(Ев.

 

Марк.

 

гл.

 

15,

 

ст.

 

33

 

в

 

34).

Полное

 

свѣтящее

 

солнце

 

восточнаго

 

неба

 

смотрѣло

 

внизъ

на

 

дѣявіе

 

людей,

 

которые

 

пригвоздили

 

Іисуса

 

ко

 

кресту

 

и

теперь

 

стояли

 

тамг,

 

насмѣхалпсь

 

и

 

издѣвались

 

надъ

 

Намъ.

Приближался

 

полуденный

 

часъ,

 

когда

 

внезапно

 

настала

тьма,

 

погасившая

 

весь

 

свѣтъ

 

и

 

печальными

 

покровомъ

 

висѣв-

шая

 

вокругъ

 

креста:—не

 

темнота

 

солнечнагозатмѣнія, —кото-

рая

 

не

 

могла

 

имѣть

 

мѣста,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

то

 

именно

 

время

стояла

 

луна,—не

 

такая

 

темнота,

 

въ

 

основаніи

 

которой

 

могла

лежать

 

какая

 

либо

 

естественная

 

причина.

 

Когда

 

мы

 

размыш-

лаемъ

 

объ

 

этой

 

тьмѣ,

 

то

 

у

 

насъ

 

является

 

нѣкоторый

 

вопросъ,

который

 

теперь

 

не

 

можетъ

 

быть

 

рѣшенъ.

 

Наступала

 

ли

 

эта

тьма

 

медленно,

 

становясь

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

глубокою,

 

пока

она

 

не

 

достигла

 

степени

 

самаго

 

плотнаго

 

мрака?

 

или

 

же

 

она,

какъ

 

мы

 

склонны

 

думать,

 

появилась

 

столь

 

же

 

внезапно,

 

какъ

и

 

исчезла:

 

къ

 

шестому

 

часу

 

окутавъ

 

все

 

сразу

 

своимъ

темнымъ

 

покрываломъ,

 

а

 

къ

 

девятому

 

часу

 

опять

 

сразу

 

рав-

нявшись?

 

Была

 

ли

 

она

 

полною

 

или

 

неполною:

 

такою,

 

какою

бываетъ

 

темнота

 

безлунной,

 

беззвѣздной

 

полночи,

 

такъ

 

что

она

 

такъ

 

непроницаемо

 

покрывала

 

собою

 

крестъ,

 

что

 

даже

человѣкъ

 

стоявшій

 

совсѣмъ

 

близко

 

къ

 

нему,

 

ничего

 

не

 

могъ

разсмотрѣть

 

въ

 

лицѣ

 

Страждущаго?

 

Или

 

она

 

была

 

темнотою

туманнаго

   

полумрака,

 

который

   

дѣлаетъ

   

предметы

   

только
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неяснымиг,

 

не

 

скрывая

 

ихъ

 

совершенно,

 

и

 

сквозь

 

который

висящее

 

на

 

крестѣ

 

тѣло

 

Искупителя

 

была

 

еще

 

видимо?

Ограничивалась

 

ли

 

эта

 

тьма

 

только

 

однимъ

 

мѣстомъ,

 

распро-

стираясь

 

только

 

надъ

 

Іерусалимомъ

 

и

 

Іудеею;

 

или

 

она

распространялась

 

на

 

всю

 

освѣщаемую

 

часть

 

земли?

 

Мы

 

не

можемъ

 

объ

 

этомъ

 

ничего

 

сказать.

 

Мы

 

можемъ,

 

действительно,

сказать

 

о

 

ней

 

только

 

то,

 

что

 

это

 

была

 

безжизненная

 

природа,

которая

 

своими

 

безсловесными

 

элементами

 

обнаруживала

 

къ

своему

 

страждущему,

 

руками

 

человѣческими

 

умерщвленному

Господу

 

то

 

участіе,

 

въ

 

которомъ

 

Ему

 

отказано

 

было

 

со

 

сто-

роны

 

людей.

 

Люди

 

съ

 

грубымъ

 

безучастіемъ

 

смотрѣли

 

на

 

это

ужасное

 

событіе,

 

но

 

солнце

 

отказалось

 

смотрѣть

 

на

 

него,

сокрывъ

 

на

 

время

 

лице

 

свое.

 

Люди

 

оставили

 

Распятаго

 

уми-

рать

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Онъ

 

былъ

 

обнаженъ

 

и

 

преданъ

позору,

 

но

 

невидимая

 

рука

 

растянула

 

темный

 

покровъ

 

кру-

гомъ

 

Страдальца

 

и

 

сокрыла

 

Его

 

отъ

 

взоровъ

 

человѣческихъ,

Но

 

собственное

 

и

 

глубочайшее

 

значеніе

 

этой

 

тьмысостоитъ

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

есть

 

образъ

 

того

 

великаго

 

мрака,

 

въ

 

кото-

рый

 

погружена

 

была

 

въ

 

это

 

время

 

душа

 

самого

 

Спасителя.

Намъ

 

не

 

расказывается

 

о

 

внѣшнихъ

 

случаяхъ,

 

которые

 

могли

произойти

 

въ

 

продолжены

 

этихъ

 

трехъ

 

часовъ.

 

Однако

 

мы

имѣемъ

 

основаніе

 

думать,

 

что

 

это

 

внезапное

 

потемнѣніе

дѣйствовало

 

подобно

 

волшебству

 

какъ

 

на

 

дѣйствующихъ

 

лицъ,

такъ

 

и

 

на

 

зрителей;

 

всякую

 

кивающую

 

голову

 

оно

 

привело

въ

 

окаменѣлое

 

спокойствіе,

 

всякія

 

насмѣхающіяся

 

уста

 

ско-

вало

 

молчаніемъ,

 

ни

 

одно

 

слово

 

не

 

было

 

произнесено,

 

ни

одно

 

дѣло

 

не

 

было

 

сдѣлано;

 

люди

 

стояли

 

тамъ

 

или

 

лежали

иодъ

 

вліяніемъ

 

этого

 

волшебства,

 

удивляясь,

 

что

 

бы

 

такое

означала

 

эта

 

тьма.

 

Довольно

 

легко

 

мы

 

можемъ

 

представить

себѣ,

 

что

 

думали

 

или

  

чувствовали

 

люди

 

во

 

все

   

продолженіе
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этого

 

Столь

 

необычай

 

наго

 

перерыва

 

дѣйствій;

 

но

 

кто

 

можетъ

понять,

 

что

 

думалъ

 

Онъ,

 

какія

 

чувства

 

были

 

у

 

Него,

 

Иску-

пителя,

 

въ

 

это

 

страшное,

 

ужасное

 

промежуточное

 

время.

Быть

 

можетъ

 

ни

 

чей

 

глазъ

 

не

 

проникалъ

 

сквозь

 

внѣшнюю

темноту,

 

покрывавшую

 

страждущее

 

тѣло

 

Спасителя;

 

еще

менѣе

 

человѣческій

 

глазъ

 

могъ

 

проникнуть

 

въ

 

ту

 

болѣе

 

глу-

бокую

 

тьму,

 

которая

 

лежала

 

на

 

Его

 

страждущей

 

душѣ.

 

Мы

остаемся

 

здѣсь

 

безъ

 

всакаго

 

внѣшняго

 

путеводителя;

 

нѣтъ

 

ни

взгляда,

 

ни

 

слова,

 

ни

 

дѣла,

 

которые

 

сказали

 

бы

 

намъ,

 

что

совершалось

 

въ

 

душѣ

 

Спасителя, —пока

 

не

 

наступилъ

 

девя-

тый

 

часъ,

 

то

 

мгновеніе,

 

которое

 

предшествовало

 

исчезновенію

тьмы

 

и

 

возвращенію

 

ясиаго

 

дневнаго

 

свѣта,

 

и

 

въ

 

это

 

время

мы

 

слышимъ

 

звуки,

 

нронзающіе

 

наше

 

ухо,

 

слышимъ

 

болѣзнен-

ный

 

вопль:

 

Боже

 

Мой!

 

Боже

 

Мой!

 

для

 

чего

 

Ты

 

Меня

оставилъ? — вопль

 

вырвавшійся

 

изъ

 

стражду щихъ

 

устъ

 

Спа-

сителя,

 

когда

 

страшная

 

борьба

 

Его

 

души

 

достигла

 

своего

послѣдняго.

 

самаго

 

высокаго,

 

конечнаго

 

пункта;

 

вопль,

 

кото-

рый

 

хотя

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

и

 

открываетъ

 

намъ

 

внутрен-

нее

 

состояніе

 

того

 

отягченнаго

 

сердца,

 

изъ

 

котораго

 

онъ

вышелъ,

 

однако

 

это

 

сердце

 

еще

 

далеко

 

въ

 

большей

 

степени

остается

 

для

 

насъ

 

закрытымъ;

 

вопль,

 

который,

 

послѣ

 

того

какъ

 

мы

 

его

 

услышали,

 

взвѣсили

 

въ

 

своемъ

 

умѣ

 

и

 

обратили

его

 

въ

 

пашихъ

 

мысляхъ

 

туда

 

и

 

сюда,

 

является

 

предъ

 

нашими

глазами

 

только

 

еще

 

болѣе

 

темнымъ,

 

вмѣсто

 

того

 

чтобы

 

стать

болѣе

 

яснымъ,

 

и

 

относительно

 

котораго

 

мы

 

выносимъ

 

пако-

нецъ

 

убѣжденіе,

 

что

 

это

 

былъ

 

простой,

 

естественный,

 

не

могшій

 

быть

 

подавленнымъ

 

вопль

 

души,

 

подверженной

 

испы-

танію

 

до

 

самаго

 

крайняго

 

предѣла

 

страданій.

 

Этотъ

 

вопль

былъ

 

выраженіемъ

 

той

 

скорби,

 

которая

 

навсегда

 

должна

остаться

 

для

 

насъ

 

неописываемою,

 

неизмѣримою,

 

недомыслимою.
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Этотъ

 

болѣзненный

 

вопль

 

страждущаго

 

Спасителя

 

потеряли

бы

 

всю

 

трудность

 

и

 

всю

 

таинственность

 

для

 

нашего

 

разумѣ-

нія,

 

если

 

бы

 

мы

 

могли

 

разсматривать

 

его,

 

какъ

 

вопль

   

обык-

новенная

   

человѣка,

 

и

 

ничего

 

болѣе;

   

какъ

  

вопль

  

человѣка»

который

 

такъ

 

же

 

подверженъ

 

духовнымъ

 

и

 

тѣлеснымъ

 

слабо-

стям!,

 

какъ

 

и

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

самихъ;

 

если

 

бы

 

мы

   

могли

думать,

    

что

 

и

 

въ

    

груди

 

Спасителя

    

находились

   

такія

   

же

сомнѣнія

 

и

 

опасенія,

   

которыя

 

могутъ

 

подавить

   

на

 

короткое

время

 

вѣру

 

и

 

надежду

 

другихъ

 

умирающихъ

 

людей;

 

если

   

бы

мы

 

могли

 

объяснить

 

этотъ

 

вопль,

 

какъ

 

обнаруженіе

   

мгновен"

наго

 

унынія

 

и

 

скоропреходящаго

 

отчаянія.

 

Мы

 

склонны

 

при

писывать

 

человѣчеству

 

нашего

 

Господа

 

всѣ

 

безгрѣшныя

  

сла-

бости

 

нашей

 

собственной

 

природы

 

въ

 

самой

 

полной

 

мѣрѣ;

 

но

если

 

бы

 

мы

 

смотрѣли

 

теперь

 

на

 

Его

 

борьбу

 

со

 

смертію

 

такъ

что

 

она

 

довела

 

Его

 

до

 

полнаго

 

унынія,

 

потому

 

что

 

опускаю-

щееся

   

внизъ

 

тѣло

 

увлекало

  

вмѣстѣ

 

съ

  

собою

   

истомленную

душу

 

и

 

лишало

 

ее

 

всѣхъ

 

ея

 

силъ; —если

 

бы

 

этотъ

   

скорбный

вопль

   

выходилъ

 

изъ

 

души

   

обезсиленной

 

до

 

самой

    

крайней

степени,

 

изъ

 

души,

 

у

   

которой

 

исчезла

 

бы

 

вся

 

сила

   

мышле-

ния

 

и

   

предстапленія,

 

вѣрованія

 

и

 

чувствованія —то

   

едва

 

ли

мы

 

могли

   

бы

   

сказать,

   

значило

 

ли

 

бы

 

это

    

унижать

 

человѣ-

чество

 

Іисуса,

 

или

 

нѣтъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

приписали

 

Ему

   

мгно-

венное

 

порабощевіе

 

сомнѣнію

 

и

 

страху,

 

такъ

 

что

 

это

 

исторгло

изъ

   

Его

 

устъ

    

болѣзненный

   

вопль

 

и

    

помрачило

 

вт.

    

Немъ

чувство

 

Его

 

личнаго

 

сыновняго

 

отвошенія

 

къ

 

Отцу.

Но

 

для

 

такого

 

объясненія

 

в^пля

 

страждущаго

 

Спасителя

мы

 

встрѣчаемъ

 

препятствіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

видимъ

 

въ

 

Немъ

 

на

крестѣ

 

человѣка,

 

чувство

 

котораго

 

было

 

столь

 

ясно

 

и

 

столь

чуждо

 

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

помраченія,

 

что

 

Онъ

 

за

 

минуту

передъ

 

этимъ

 

болѣзнеонымъ

 

воплемъ

 

совершенно

 

ясно

 

созна-
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валъ

 

все

 

то,

 

что

 

говорилъ

 

и

 

дѣлалъ,

 

дабы

 

исполнилось

 

Писа-

ніе,

 

и

 

Его

 

тѣло

 

мы

 

видимъ

 

настолько

 

далекнмъ

 

отъ

 

крайнаго

изнуренія,

 

что

 

Онъ

 

громкимъ

 

юлосомъ,

 

значитъ

 

съ

 

неослаблен-

ными

 

силами,

 

произнесъ

 

этотъ

 

потрясающій

 

вопль.

Кромѣ

 

того,

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

оглянуться

 

назадъ

 

только

 

за

нѣсколько

 

дней

 

предшествовавшихъ

 

распятію,

 

чтобы

 

ясно

уразумѣть,

 

что

 

съ

 

страданіями,

 

которыя

 

Христосъ

 

терпѣлъ

на

 

крестѣ,

 

соединялось

 

нѣчто

 

такое,

 

что

 

оказывается

 

столь

совершенно

 

отличнымъ

 

отъ

 

обыкновенныхъ

 

мученій

 

смерти.

Въ

 

послѣдній

 

день,

 

въ

 

который

 

Іисусъ

 

училъ

 

въ

 

храмѣ,

нѣкоторые

 

Еллины

 

пожелали

 

видѣть

 

Его.

 

61)

 

Ихъ

 

усердныя

просьбы

 

проникли

 

въ

 

Его

 

пророческое

 

ухо,

 

какъ

 

желаніе

всего

 

языческаго

 

міра,

 

и

 

введи

 

Его

 

въ

 

кругъ

 

возвышенныхъ

мыслей.

 

Предъ

 

Его

 

глазами

 

предносятся

 

свѣтлые

 

образы

далекаго

 

будущаго,

 

когда

 

всѣ

 

люди

 

будутъ

 

Ему

 

покорны,

когда

 

Его

 

царство

 

обниметъ

 

всю

 

вселенную,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

предъ

 

Нимъ

 

предносится

 

и

 

образъ

 

самаго

 

близкаго

будущаго— Его

 

вознесеніе

 

на

 

крестъ.

 

Въ

 

Его

 

душѣ

 

происхо-

дим

 

внезапная

 

перемѣна.

 

Он'^

 

не

 

думаетъ

 

уже

 

болѣе

 

объ

окружающихъ

 

Его

 

людяхъ,

 

Онъ

 

не

 

говоритъ

 

уже

 

болѣе

 

съ

ними.

 

Его

 

глаза

 

не

 

смотрятъ

 

уже

 

болѣе

 

на

 

толпу

 

народа,

стоящаго

 

вокругъ

 

Него.

 

Онъ

 

остается

 

одинъ

 

съ

 

Своимъ

Отцемъ.

 

Темное

 

облако

 

покрываетъ

 

Его

 

душу;

 

Онъ

 

ужасается

того

 

времени,

 

когда

 

это

 

облако

 

повиснетъ

 

надъ

 

Нимъ.

 

Изъ

омраченной

 

Его

 

груди

 

вырываются

 

боязливыя

 

слова:

 

душа

Моя

 

теперь

 

возмутилась;

 

и

 

что

 

Мнѣ

 

сказать?

 

Отче!

 

избавь

Меня

 

отъ

 

часа

 

сего!

 

Но

 

на

 

сей

 

тсъ

 

Я

 

и

 

пришелъ.

 

Отче\

прославь

   

имя

 

Твое,— 62 )

 

глубокое,

   

внутреннее

   

безпокойство

")

 

Ев.

 

Іоан.

 

гл.

 

12.

62 )

 

Іоан.

 

гл.

 

12,

 

ст.

 

27

 

и

 

28.



—

 

557

 

—

сердца,

 

содроганіе

 

предъ

 

этимъ

 

безпокойствомъ,

 

зовъ

 

о

 

сна-

сеніи,

 

смиренная

 

покорность

 

волѣ

 

Божіей.

 

Все

 

это

 

повторяется

съ

 

большею

 

силою

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ:

 

душа

 

Моя

 

скор-

бишь

 

смертельно.

 

Отче

 

Мой!

 

если

 

возможно,

 

да

 

минуешь

Меня

 

чаша

 

сгя;

 

впрочемъ

 

не

 

какъ

 

Я

 

хочу,

 

но

 

какъ

 

Ты.

 

б3)

Все

 

та

 

же

 

борьба,

 

содроганіе,

 

просьба

 

объ

 

освобогкденіи,

покорность

 

волѣ.

 

Отца.

Что

 

же

 

такъ

 

устрашало

 

Іисуса

 

въ

 

храмѣ?

 

что

 

вызвало

 

у

Него

 

кровавый

 

потъ

 

въ

 

саду?

 

Что

 

исторгло

 

у

 

Него

 

робкій

вопль

 

о

 

спасеніи?

 

Можетъ

 

ли

 

кто

 

либо

 

думать,

 

что

 

душа

Іисуса

 

была

 

потрясена

 

до

 

самой

 

глубокой

 

внутренности

 

своей

простымъ

 

воззрѣніемъ

 

на

 

предстоявшую

 

Ему

 

смерть

 

на

крестѣ?

 

Предполагать

 

это,

 

значило

 

бы

 

ставить

 

Его

 

гораздо

ниже

 

того,

 

надъ

 

чѣмъ

 

возвышалось

 

множество

 

Его

 

последо-

вателей.

 

Съ

 

невозмутимымъ

 

покоемъ

 

въ

 

душѣ

 

встрѣчали

 

они

мученія

 

смерти

 

далеко

 

болѣе

 

ужасныя,

 

болѣе

 

медленныя

 

и

болѣе

 

тяжкія,

 

и

 

переносили

 

эти

 

мученія

 

съ

 

неослабѣвающимъ

мужествомъ.

 

Неужели

 

ученикъ

 

больше

 

Учителя?

 

Нѣтъ;

 

тутъ

было

 

нѣчто

 

другое

 

и

 

большее

 

въ

 

томъ

 

часѣ,

 

на

 

который

Іисусъ

 

пришелъ

 

въ

 

этотъ

 

міръ,

 

нѣчто

 

большее

 

въ

 

той

 

чашѣ,

которую

 

Онъ

 

принялъ

 

Своею

 

дрожащею

 

рукою,

 

нѣчто

 

другое

и

 

большее,

 

чѣмъ

 

горечь

 

страха

 

смерти.

 

Собственными

 

словами

Онъ

 

научилъ

 

насъ

 

тому,

 

что

 

этотъ

 

часъ

 

и

 

эта

 

чаша

 

состав-

ляютъ

 

одно.

 

Онъ

 

учитъ

 

насъ

 

также,

 

что

 

этотъ

 

часъ

 

былъ

тотъ

 

самый,

 

который

 

Онъ

 

провелъ

 

въ

 

храмѣ;

 

что

 

уже

 

тамъ

 

Онъ

пилъ

 

эту

 

чашу.

 

Тотъ

 

самый

 

часъ

 

былъ

 

для

 

Него

 

въ

 

саду;

 

иэъ

той

 

же

 

самой

 

чаши

 

Онъ

 

пилъ

 

тамъ

 

оставшіеся

 

на

 

днѣ

 

горь-

кіе

 

глотки.

 

Это

 

былъ

 

тотъ

 

самый

 

часъ,

 

который

 

теперь

 

насту-

пилъ

 

для

 

Него

 

и

 

на

 

крестѣ

 

и

  

который

 

продолжался

 

во

   

все

~")

 

Матѳ.

 

гл.

 

26,

 

ст.

 

38

 

и

 

39,



—

 

558

 

—'

то

 

время,

 

въ

 

которое

 

была

 

сверхъестественная

 

тьма;

 

это

 

была

та

 

самая

 

чаша,

 

которую

 

Онъ

 

еще

 

разъ

 

взялъ

 

въ

 

Свою

 

руку

и

 

испилъ

 

ее

 

до

 

дна.

 

Такимъ

 

образомъ

 

здѣсь

 

на

 

крестѣ,

 

какъ

и

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

въ

 

саду

 

вы

 

имѣете

 

предъ

 

глазами

 

совершенно

одно

 

и

 

то

 

же—борьбу,

 

содроганіе,

 

побѣду.

 

Быть

 

можетъ

внутреннее

 

томленіе

 

и

 

борьба

 

на

 

Голгоеѣ

 

достигали

 

болѣе

высокой

 

степени,

 

чѣмъ

 

въ

 

Геѳсиманіи.

 

Этотъ

 

болѣзненный

вопль —Боже

 

Мой!

 

Боже

 

Мой]

 

для

 

чего

 

Ты

 

Меня

 

оставилъ? —

врывается

 

въ

 

наше

 

ухо

 

какъ

 

вопль

 

выходящій

 

изъ

 

болѣе

глубокой

 

бездны,

 

чѣмъ

 

какою

 

была

 

та,

 

въ

 

которую

 

Іисусъ

погрузился

 

прежде.

 

Но

 

что

 

касается

 

источника

 

и

 

сущности

скорбей,

 

какія

 

чувствовала

 

душа

 

Спасителя,

 

то

 

во

 

всѣхъ

трехъ

 

случаяхъ

 

они

 

были

 

одинаковыми —это

 

была

 

чисто

духовнаа

 

скорбь,

 

которая

 

въ

 

двухъ

 

первыхъ

 

случаяхъ

 

вовсе

не

 

стояла

 

ни

 

въ

 

какой

 

связи

 

съ

 

тѣлеснымп

 

страданіями,

 

а

 

въ

третьемъ

 

ее

 

нужно

 

ясно

 

отличать

 

отъ

 

мученій

 

смерти,

 

кото-

рыя

 

съ

 

нею

 

соединялись.

Когда

 

началась

 

эта

 

скорбь?

 

І!ъ

 

чемъ

 

она

 

состояла?

 

Какъ

произошло

 

то,

 

что

 

она

 

такъ

 

усиличась

 

и

 

углубилась

 

и

 

произ-

водила

 

такое

 

давленіе

 

на

 

душу

 

нашего

 

Спасителя,

 

что

 

вызывала

у

 

Него

 

такія

 

молитвы

 

въ

 

саду,

 

такой

 

вопль

 

на

 

крестѣ?

 

Это

происходило

 

потому,

 

что

 

Опъ

 

былъ

 

нашимъ

 

великимъ

 

Главою

и

 

нашимъ

 

Замѣстителемъ

 

и

 

страдалъ

 

вмѣсто

 

насъ.

 

Омг

изъязвленъ

 

былъ

 

за

 

грѣхи

 

наши,

 

и

 

мучимъ

 

за

 

бсззаконіл

 

наши;

Господь

 

возложилъ

 

на

 

Него

 

грѣхи

 

всѣхъ

 

насъ.

 

Онъ

 

предалъ

душу

 

Свою

 

на

 

смерть

 

и

 

за

 

преступниковъ

 

сдѣлался

 

хода-

таемъ.

 

6і)

 

Свидѣтельство

 

Священнаго

 

Писанія

 

о

 

замѣститель-

номъ,

 

удовлетворяющемъ

 

правдѣ

 

Божіей

 

характерѣ

 

страданін

и

 

жертвенной

 

смерти

 

Христа

 

совершенно

 

ясно,

   

опредѣленпо

и)

 

йсаіи

 

гл.

 

53,

 

от.

 

5,

 

6,

 

12.



—

 

553

 

—

и

 

точно.

 

Но

 

если

 

мы

 

выступаемъ

 

изъ

 

предѣловъ

 

простой

сущности

 

дѣла,

 

которую

 

даетъ

 

намъ

 

библейское

 

повѣствоьа-

віе,

 

и,

 

присоединяя

 

великое

 

дѣло

 

примирительной

 

жертвы

Христа,

 

спрашиваемъ

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

и

 

почему

 

оно

 

соверши-

лось, —решившись

 

притомъ

 

принимать

 

безусловно

 

все

 

то,

чему

 

учитя

 

насъ

 

Священное

 

Писаніе,

 

и

 

также

 

точно

 

решив-

шись

 

не

 

прибавлять

 

никакихъ

 

собствепныхъ

 

мпѣвій

 

къ

 

его

простому

 

и

 

убѣдительпому

 

учснію, —то

 

чувствуемъ,

 

что

 

стоішъ

передъ

 

областію,

 

которая

 

слишкомъ

 

далека

 

и

 

слишкомъ

 

таин-

ственна

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

могли

 

вполнѣ

 

и

 

правильно

разсмотрѣть

 

ее

 

такими

 

глазами,

 

каковы

 

паши

 

глаза.

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

хотя

 

отчасти

 

бросить

 

взглядъ

 

во

 

впут-

ренній

 

источпикъ

 

страданій

 

нашего

 

Спасителя,

 

проложимъ

дорогу,

 

которая

 

вела

 

бы

 

насъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

вдоль

всего

 

пространства

 

по

 

темньшъ

 

мѣстамъ.

 

Въ

 

Священномъ

Писаніи

 

говорится,

 

что

 

Хрнстосъ

 

грѣхи

 

наши

 

Самъ

 

вознесъ

тѣломъ

 

Своимъ

 

на

 

древо,

 

6Ь)

 

а

 

также,

 

что

 

Онъ

 

взялъ

 

на

 

Себя

нагии

 

немощи

 

и

 

понесъ

 

наши

 

болѣзни.

 

6G)

 

Нашу

 

немощь

 

Онъ

взялъ

 

на

 

Себя

 

Своимъ

 

участіемъ

 

въ

 

ней,

 

паши

 

болѣзни

 

Онъ

понесъ

 

чрезъ

 

то,

 

что

 

взялъ

 

нхъ

 

на

 

Себя

 

и

 

сдѣлалъ

 

ихъ

Своими.

 

Сердце

 

Спасителя,

 

полное

 

любви

 

и

 

милосердія,

 

откры-

валось

 

для

 

всякаго

 

рода

 

человѣческаго

 

страданія,

 

гдѣ

 

бы

 

оно

ему

 

ни

 

встречалось.

 

Его

 

сочувствіе

 

человеческимъ

 

страда -

ніямъ

 

свободпо

 

отъ

 

всякой

 

умеренности,

 

которую

 

мы

 

такъ

часто

 

считаемъ

 

необходпмымъ

 

наблюдать.

 

Наше

 

невѣдѣніе (

наше

 

себялюбіе,

 

наша

 

холодность,

 

наша

 

неспособность

 

глубо-

кою

 

расположенностію

 

къ

 

человечеству

 

обнимать

 

более,

 

чѣмъ

только

    

пѣкоторыхъ

 

лицъ,

  

ограничиваюсь

   

и

 

ослабляготъ

   

то

в5 )

 

I

 

поел.

 

ап.

 

Петра

 

гл.

 

2,

 

ст.

 

24.

")

 

Исаіи

 

гд.

 

53,

 

ст.

 

4.



—

 

560

 

—

участіе,

 

какое

 

мы

 

чувствуемъ

 

къ

 

нашимъ

 

ближнимъ.

 

Но

 

Онъ

знаетъ

 

всехъ

 

людей,

 

чувствуетъ

 

за

 

всехъ;

 

такъ

 

что

 

нѣтъ

скорби,

 

наполняющей

 

человеческую

 

грудь,

 

которая

 

не

 

нахо-

дила

 

бы

 

сочувствія

 

въ

 

любящемъ,

 

участливомъ

 

сердце

 

нашего

Божественнаго

 

Спасителя.

 

И

 

человеческое

 

участіе

 

бываетъ

тѣмъ

 

более

 

искреннимъ

 

и

 

нежнымъ,

 

чемъ

 

искреннее

 

и

 

неж-

нее

 

тотъ

 

союзъ,

 

который

 

соединяетъ

 

насъ

 

съ

 

страдающими.

Участіе

 

матери

 

въ

 

ея

 

страдающему

 

дитяти

 

совершенно

отлично

 

отъ

 

того,

 

какое

 

чувствуетъ

 

при

 

этомъ

 

человвкъ

посторонній.

 

А

 

Іисусъ

 

чувствуетъ

 

наши

 

скорби

 

не

 

просто

такъ,

 

какъ

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

какъ

 

братъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

брату,

 

но

 

Онъ

 

чувствуетъ

 

ихъ

 

какъ

 

Богочеловт къ,

 

который

связалъ

 

Самого

 

Себя

 

съ

 

нашимъ

 

человеческимъ

 

родомъ,

 

или

лучше

 

сказать

 

нашъ

 

родъ

 

связалъ

 

съ

 

Самимъ

 

Собою

 

такимъ

союзомъ,

 

сущность

 

и

 

кръпость

 

котораго

 

мы

 

совсемъ

 

мало

способны

 

понимать.

 

Мы

 

можемъ

 

только

 

сказать,

 

что

 

никогда

ни

 

родители

 

съ

 

детьми,

 

ни

 

дети

 

съ

 

родителями

 

не

 

были

соединены

 

такими

 

сердечными

 

узами,

 

какія

 

связываютъ

 

Іисуса

Христа

 

и

 

всехъ

 

техъ

 

людей,

 

которыхъ

 

Онъ

 

пришелъ

 

спасти.

 

I

И

 

если

 

бы

 

мы

 

захотели

 

изследовать

 

ту

 

глубину

 

и

 

ту

 

искрен-

ность,

 

которыя

 

по

 

силе

 

Его

 

участія

 

въ

 

людяхъ

 

образуютъ

особенное

 

родство,

 

въ

 

какое

 

Онъ

 

благоволилъ

 

вступить

 

съ

Своими

 

последователями;

 

то

 

для

 

этого

 

намъ

 

необходимо

 

было

бы

 

обладать

 

Его

 

собственнымъ

 

всеведБніемъ.

И

 

какъ

 

сердце

 

Христа

 

составляетъ

 

средоточіе

 

для

 

всехъ

 

ва-

шихъ

 

скорбей,

 

такъ

 

и

 

Его

 

совесть

 

составляетъ

 

средоточіе

для

 

всякой

 

человеческой

 

соввсти.

 

Представьте

 

себе

 

Христа,

какъ

 

Онъ

 

вступаетъ

 

въ

 

связь

 

съ

 

человеческимъ

 

грехомъ,

 

по-

добную

 

той

 

связи,

 

въ

 

какую

 

Онъ

 

вступилъ

 

съ

 

страданіями

людей,

 

вступаетъ

 

въ

  

эту

 

связь,

 

представляя

   

Себе,

 

какъ

 

мо-



-561

 

—

жетъ

   

представить

 

это

 

только

 

Онъ

 

одинъ,

 

всю

 

великую

 

мѣру

этого

 

греха,

    

его

 

упорство

 

и

   

его

   

злобу:

    

принимая

 

такимъ

образомъ

 

на

 

Себя

 

все

  

наши

 

грехи

   

и

 

чувствуя

 

въ

 

Своей

 

ду-

ше

 

полное

   

впечатленіе

   

какъ

   

отъ

   

присущей

 

имъ

 

мерзости,

такъ

 

и

 

отъ

 

гибельныхъ

 

ихъ

 

последствій,

 

при

 

такомъ

 

предста-

вленіи —кто

   

можетъ

 

измерить

  

тяжесть

 

п

 

весъ

 

того

 

бремени,

которое

 

Господь

 

понесъ

 

на

 

Себе?

 

Однажды

 

въіудейской

 

сина-

гоге

 

Онъ

 

посмотрелъ

   

вокругъ

 

и

 

почувгтвовалъ

    

скорбь

 

объ

ожесточеніи

 

сердецъ

 

того

 

неболыпаго

 

общества

 

людей,

 

которое

здесь

    

собралось;

 

и

 

если

 

мы

   

представимъ

    

себе

 

теперь,

 

что

эта

 

скорбь

 

возрасла

 

п

   

усилилась

 

до

 

самой

 

крайней

 

степени,

потому

 

что

   

Господь

 

нашъ

 

взялъ

   

на

 

Себя

 

грехи

 

міра,

 

если

мы

 

представимъ

 

себе

   

все

   

ожесточеніе

   

всехъ

 

человеческихъ

сердецъ,

   

все

 

худыя

 

речи,

 

вышедшія

   

изъ

 

устъ

   

безбожныхъ

грешниковъ,

 

всѣ

 

нечестивыя

   

дела,

 

какія

 

они

 

совершали,

 

все

нецеломудріе

  

и

   

неправду,

    

жестокость

 

и

   

беззакопія,

    

какія

совершались

 

на

 

земле,

   

враждебность

 

и

 

злоба

 

которыхъ,

 

при-

гвоздившія

 

Его

 

ко

 

кресту,

 

стоятъ

 

передъ

 

нами

 

какъ

 

вырази-

тельный

 

примеръ;

 

если

 

мы

 

далее

 

подумаемъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

все

это

 

безконечное

 

накопленіе

 

человеческой

 

вины

   

присутствовало

въ

 

мысляхъ

 

Спасителя

 

какъ

 

настоящая,

 

текущая

 

действитель-

ность,

 

такъ

 

какъ

 

Онъ

 

признавалъ

 

ее

 

виною

 

техъ,

 

съ

 

которыми

Онъ

 

Самъ

   

вступилъ

 

въ

   

союзъ

   

самаго

 

искренняго

 

братства,

въ

 

союзъ

 

вечной,

   

неугасаемой

  

любви;

 

если

 

мы

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

возьмемъ

 

вместе

 

все

 

грехи

 

міра,

 

которые

 

Онъ

 

пришелъ

искупить,

    

и

 

возложимъ

 

ихъ,

 

подобно

    

тяжести,

    

на

 

чистую,

любящую

 

душу

   

человека

 

Іисуса

 

Христа:

 

то

 

не

 

получимъ

 

ли

мы

 

тогда

 

по

 

крайней

 

мере

 

слабаго

 

цонятія

 

о

 

томъ,

 

изъ

 

какого

внутренняго

   

источника

 

происходили

 

те

 

скорби,

 

которыя

 

на-

полняли

 

Его,

 

изъ

 

какого

 

источника

 

истекали

 

те

 

горькія

 

воды,

•



—

 

562-

которыя

 

стремились

 

превозмочь

 

Его

 

душу

 

и

 

подвергнуть

 

Его

силу

 

самому

 

крайнему

 

испытанію?

 

и

 

потомъ

 

еще

 

далее,

 

не

должны

 

ли

 

мы

 

думать,

 

что,

 

когда

 

Онъ

 

такимъ

 

образомъ

 

сдѣлалъ

Своими

 

собственными

 

грехи

 

нашего

 

грешнаго

 

міра,

 

и

 

помнилъ

о

 

той

 

святости

 

Божіей,

 

которая

 

этими

 

грехами

 

была

 

столь

тяжко

 

оскорблена,

 

когда

 

Онъ

 

размышлялъ

 

о

 

томъ

 

гневе

 

Ео-

жіемъ,

 

котораго

 

они

 

непреложно

 

заслуживали

 

въ

 

такой

 

сте«

пееи,

 

что

 

неизбежно

 

требовали

 

отверженія

 

ихъ

 

отъ

 

Бога,

изгнанія

 

ихъ

 

отъ

 

Его

 

лица,

 

смерти,

 

которая

 

была

 

ихъ

 

спра-

ведливымъ

 

последствіемъ; —что

 

тогда,

 

именно

 

въ

 

полнотѣ

 

той

любви

 

и

 

того

 

милосердія,

 

которыя

 

побудили

 

Его

 

уподобиться

намъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

искупить

 

насъ,

 

что

 

тогда

 

такой

 

ужасъ

овладелъ

 

душею

 

Спасителя,

 

что

 

отъ

 

Него

 

на

 

мгновечіе

 

сокры-

лось

 

даже

 

лице

 

Отца

 

Его

 

небеснаго

 

и

 

Его

 

благоволеніе

 

къ

Сыну,

 

казалось,

 

превратилось

 

въ

 

гневъ,

 

такъ

 

что

 

на

 

мгнове-

ніе

 

душу

 

Спасителя

 

объялъ

 

такой

 

страхъ,

 

какъ

 

если

 

бы

 

смерть,

отверженіе

 

отъ

 

лица

 

Отца

 

могли

 

поразить

 

теперь

 

Его

 

Самого,

и

 

вотъ

 

изъ

 

Его

 

сокрушенной,

 

объятой

 

ужасомъ,

 

унылой

 

чело-

веческой

 

природы

 

вырвался

 

этотъ

 

болезненной

 

вопль:

 

Боже

Мой!

 

Боже

 

Мой!

 

для

 

чего

 

Ты

 

Меня

 

оставилъ.?

Не

 

забудемъ,

 

что

 

на

 

кресте

 

не

 

было

 

полнаго

 

оставленія

Сына

 

Отцемъ,

 

да

 

и

 

на

 

самомъ

 

деле

 

его

 

и

 

не

 

могло

 

быть,

 

по-

тоту

 

что

 

въ

 

деле

 

искупленія

 

людей

 

Отецъ

 

и

 

Сынъ

 

внутренно

соединены

 

между

 

собою.

 

Потому,

 

сказамъ

 

Іисусъ,

 

любить

Меня

 

Отецъ,

 

что

 

Я

 

жизнь

 

Мою

 

полагаю

 

за

 

овег^ъ.

 

й1)

 

Мо-

гла

 

ли

 

эта

 

любовь

 

Отца

 

оставить

 

Его

 

именно

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

Онъ

 

готовъ

 

былъ

 

отдать

 

жизнь

 

Свою?

 

Сей

 

есть,

 

сказалъ

Отецъ,

   

Сынъ

 

Мой

 

возлюбленный,

 

въ

 

которомъ

 

Мое

 

блаюволе"

67)

 

Ев.

 

Іоан.

 

гл.

 

10,

 

ст.

 

15

 

п

 

17.

Ч



—

 

563

 

—

иге.

 

68)

 

Было

 

ли

 

когда

 

либо

 

время,

 

въ

 

которое

 

Отецъ

 

имелъ

бы,

 

такъ

 

сказать,

 

более

 

благоволенія

 

къ

 

Сыну,

 

чемъ

 

тогда,

когда

 

Сынъ

 

по

 

воле

 

Отца

 

предалъ

 

Самого

 

Себя

 

въ

 

жертву

столь

 

угодную

 

Богу?

 

И

 

Сынъ

 

также

 

никогда

 

не

 

терялъ

 

Своей

уверености

 

въ

 

Боге.

 

Именно

 

въ

 

эти

 

минуты

 

скорби

 

и

 

унынія

Онъ

 

говоритъ

 

Богу

 

какъ

 

Своему

 

Богу:

 

Боже

 

Мой!

 

Боже

Мой!

 

для

 

чего

 

Ты

 

Меня

 

оставилъ?

 

Въэти

 

минуты

 

Его

 

оста-

вило

 

только

 

утешительное

 

чувство

 

близости

 

и

 

благоволеніа

Божія

 

къ

 

Нему,

 

въ

 

эти

 

минуты

 

въ

 

Немъ

 

прекратилось

 

толь-

ко

 

чувстао

 

того,

 

что

 

любовь

 

Божія

 

почиваетъ

 

на

 

Немъ.

 

Но

 

ка-

кимъ

 

ужаснкмъ

 

должно

 

было

 

быть

 

для

 

Него

 

это

 

время

 

борьбы,

для

 

Него,

 

который

 

звалъ,

 

и

 

зналъ

 

такъ,

 

какъ

 

никто

 

изъ

 

насъ

 

не

можетъ

 

этого

 

понять,

 

что

 

значить

 

быть

 

согреты мъ

 

светомъ,

лица

 

Бога

 

Отца!

 

который

 

чувствовалъ

 

такъ,

 

какъ

 

никто

 

дру-

гой

 

не

 

въ

 

состояніи

 

чувствовать,

 

что

 

благоволеніе

 

Божіе

 

есть

жизнь!

 

На

 

насъ —такъ

 

какъ

 

мы

 

мало

 

знаемъ

 

ияп

 

мало

 

чув-

ствуемъ

 

то,

 

что

 

значитъ

 

быть

 

оставленнымъ

 

Богомъ—

 

на

 

насъ

мысль

 

объ

 

этомъ

 

или

 

чувствованіе

 

этого

 

производитъ

 

только

слабое

 

впечатленіе

 

и

 

причиняетъ

 

намъ

 

только

 

незначительную

печаль,

 

но

 

для

 

Него

 

это

 

было

 

содержаніемъ

 

всей

 

Его

 

скорби,

выше

 

которой

 

никакого

 

болѣе

 

тяжкаго

 

мученія

 

для

 

Него

 

не

было

 

и

 

не

 

могло

 

быть.

Я

 

изобразилъ

 

вамъ

 

только

 

одну

 

сторону

 

мучепій

 

смерти,

которыя

 

терзали

 

грудь

 

Снасителя,

 

когда

 

Онъ

 

предалъ

 

Самого

Себя

 

въ

 

жертву

 

на

 

кресте.

 

Быть

 

можетъ,

 

это

 

такая

 

сторона

которая

 

всего

 

ближе

 

лежптъ

 

къ

 

намъ

 

и

 

наиболее

 

доступна

нашей

 

способности

 

пониманія,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

это

такая

 

сторона,

 

размышленіе

 

о

 

которой

 

способно

 

могущественно

говорить

 

нашей

   

совѣсти

 

и

 

нашему

  

сердцу,

 

чтобы

 

дать

 

намъ

68)

 

Матѳ.

 

гл

 

3,

 

г*.

 

17.

 

гл.

 

17.

 

ст.

 

5.



—

 

564

 

—

почувствовать

 

чрезвычайную

 

греховность

 

нашихъ

 

преступленій

и

 

побудить

 

насъ

 

съ

 

полною

 

надеждою

 

и

 

уверенностію

 

бороться

съ

 

искушеніями,

 

которыми

 

окруженъ

 

на

 

земле

 

путь

 

нашей

жизни.

Въ

 

одномъ

 

семействе,

 

которое

 

соединяло

 

все

 

преимущества

высшаго

 

образованія

 

съ

 

добрымъ

 

христіанскимъ

 

настроеніемъ,

мальчикъ

 

оказался

 

виновнымъ

 

въ

 

дурной

 

и

 

неожиданной

 

по-

грешности:

 

онъ

 

сказалъ

 

ложь,

 

чтобы

 

утаить

 

совершенную

имъ

 

маленькую

 

кражу;

 

были

 

употреблены

 

порицанія

 

и

 

нака-

зания

 

более

 

строгія,

 

чемъ

 

прежде,

 

но

 

безъ

 

успеха.

 

Въ

 

малень-

комъ

 

преступнике

 

вовсе

 

не

 

обнаружилось

 

действительная

 

и

глубокаго

 

раскаянія

 

въ

 

своемъ

 

грехе.

 

Упорство

 

мальчика

 

по-

разило

 

отца

 

въ

 

вышей

 

степени.

 

Сидя

 

въ

 

одни

 

и

 

той

 

же

 

ком-

нате

 

съ

 

своимъ

 

непослушнымъи

 

упрямымъ

 

мальчикомъ,

 

отецъ

положилъ

 

свою

 

голову

 

на

 

свою

 

руку

 

и

 

вздыхая

 

залился

 

сле-

зами.

 

Одну

 

или

 

две

 

мимуты

 

мальчикъ

 

смотрелъ

 

на

 

него

 

съ

удивленіемъ;

 

потомъ

 

онъ

 

все

 

ближе

 

и

 

ближе

 

подвигался

 

къ

своему

 

вздыхающему

 

отцу

 

и,

 

наконецъ,

 

упавъ

 

на

 

коігЬна,

тихо

 

спросилъего,

 

отъ

 

чего

 

онъ

 

такъ

 

плачетъ.

 

Ему

 

было

 

сказано,

отъ

 

чего

 

Это.

 

подействовало

 

на

 

юное

 

сердце

 

подобно

 

волшеб-

ству;

 

видеть,

 

что

 

его

 

отецъ

 

изъ

 

за

 

него

 

терпитъ

 

столь

 

горь-

кую

 

скорбь,

 

для

 

него

 

было

 

более,

 

чемъ

 

онъ

 

могъ

 

перенести.

Овъ

 

обнялъ

 

отца

 

своими

 

ручками

 

и

 

плакалъ

 

вместе

 

съ

 

нимъ.

Отецъ

 

ппкогда

 

уже

 

не

 

былъ

 

принужденъ

 

снова

 

наказывать

его

 

за

 

подобные

 

грехи.

 

Конечно,

 

если

 

съ

 

тою

 

великою

скорбію,

 

которая

 

превозмогала

 

душу

 

нашего

 

Спасителя

 

на

кресте,

 

соединялось

 

горе

 

подобное

 

по

 

своему

 

происхожденію

и

 

по

 

своей

 

сущности

 

тому

 

горю,

 

которое

 

охватило

 

душу

 

этого

отца

 

и

 

смягчило

 

его

 

дитя

 

для.

 

чувства

 

раскаянія,

 

то

 

взглядъ

па

 

скорбящаго

  

Спасителя

 

и

 

мысль

  

объ

 

этой

 

скорби

 

должны



—

 

565

 

—

оказывать

 

такую

 

же

 

силу

 

на

 

тѣхъ

  

людей,

 

за

 

которыхъ

 

Онъ

умеръ.

Младшій

 

сынъ

 

сдѣлался

 

виновнымъ

 

въ

 

великомъ

 

грѣхѣ

 

противъ

своего

 

отца.

 

Его

 

старшій

 

брать,

 

принявъ

 

на

 

себя

 

мѣсто

 

посред-

ника

 

между

 

виновнымъ

 

сыномъи

 

его

 

оскорбленнымъ

 

отцемъ,

 

до-

бровольно

 

подвергаете

 

себя

 

полному

 

наказанію,

 

которое

 

заслу-

жилъ

 

его

 

младшій

 

братъ,

 

и,

 

поступая

 

такъ,

 

онъ

 

умилостивляетъ

гнѣвнаго

 

отца

  

и

 

пріобрѣтаетъ

 

право

 

на

 

благодарность

 

своего

брата.

 

Но

 

если

   

преступникъ

 

видитъ,

  

какъ

 

его

 

братъ

 

просто

по

 

чистому

 

и

 

искреннему

 

побужденію

 

любви

 

проникнута

 

глу-

бокою,

 

сокрушающею

 

сердце

 

скорбію,

 

и

 

горюя

 

и

 

плача

 

о

 

немъ,

принимаете

 

на

 

себя

 

страданіе

 

гораздо

 

болѣе

 

мучительное,

 

чѣмъ

то,

 

какому

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ

 

могла

 

подвергнуть

 

виновпа-

го

 

розга

 

отеческаго

 

воспитанія;

 

то

 

развѣ

 

взглядъ

 

на

 

мученіе,

причиненное

 

его

 

поступкомъ

 

нѣжно

 

любящему

 

его

 

брату

 

не

тронулъ

 

бы

 

въ

 

самой

 

сильной

 

степени

 

его

 

сердца

 

и

 

не

 

при-

привелъ

 

бы

 

его

 

къ

 

сознанію

 

своего

   

злодѣянія?

   

Примѣиите

теперь

 

все

 

это

 

къ

 

нашему

 

старшему

 

брату,

 

посреднику

 

между

нами

 

и

  

оскорбленнымъ

 

Отцемъ

   

напшмъ

   

небеснымъ.

 

Точно

такого

 

же

 

наказанія,

 

которое

 

слѣдовало

 

намъ

 

за

 

наши

 

грѣхи—

безпокойства,

 

отчаянія,

 

угрызеній

 

злой

 

совѣсти,

 

чувства

 

про-

должающаяся

 

бѣдствія

 

души,

 

которая

 

лишилась

 

Божія

 

бла-

говоленія —Іисусъ

 

не

 

могъ

 

взять

 

на

   

себя.

   

Онъ

   

претерпѣлъ

за

 

наоъ

 

то,

 

что

 

удовлетворяло

 

Божественной

 

правдѣ

 

и

 

при-

нято

 

было

  

какъ

  

полное

   

и

   

достаточное

   

умилостивленіе

 

за

наши

 

грѣхи;

 

но

 

не

 

должно

 

ли

   

было

   

страдаеіе

   

Спасителя

вмѣсто

 

насъ,

 

которое

 

Отецъ

  

принялъ

   

въ

   

умилостивленіе

 

за

насъ,

 

состоять

 

въ

 

тѣхъ

 

мукахъ,

   

которыя

  

опредѣлены

   

были

Ему

 

нашимъ

 

великимъ

 

грѣхомъ

 

и

 

Его

 

великою

 

любовію,

 

Ему,

который,

 

связавъСебя

 

Самого

 

съ

 

нами

 

союзомъ

 

обыкновенной



—

 

566

 

—

человѣческой

 

природы,

 

именно

 

поэтому

 

открывалъ

 

свое

 

брат-

ское

 

сердце

 

скорби

 

о

 

нашихъ

 

грѣхахъ,

 

такой

 

скорби,

 

которой

никто,

 

кромѣ

 

вѣчнаго

 

Сына

 

Отца,

 

не

 

могъ

 

бы

 

перенести?

Конечно,

 

если

 

мы

 

размышляемъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

великая

 

жертва

умнлостивлепія

 

ва

 

крестѣ,

 

стояла

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

отчасти

въ

 

томъ,

 

что

 

Господь

 

такъ

 

мучительно

 

чувстсовалъ

 

тяжесть

нашихъ

 

грѣховъ,

 

то

 

это

 

должно

 

служить

 

для

 

насъ

 

могущест-

веннымъ

 

и

 

непреодолимымъ

 

увѣщаніемъ,

 

увѣщаніемъ,

 

которое

съ

 

особенною

 

силою

 

способно

 

трогать

 

иасъ,

 

смирять

 

насъ

 

и

обращать

 

къ

 

Богу.

Я

 

очень

 

хорошо

 

понимаю,

 

какъ

 

мало

 

сказанное

 

мною

 

до-

селѣ

 

въ

 

состоянія

 

пролить

 

полный

 

и

 

удовлетворительный

свѣтъ

 

на

 

эти

 

самыя

 

таинственныя

 

изъ

 

всѣхъ

 

таинственныхъ

словъ

 

Господа,

 

на

 

этотъ

 

жалобный,

 

громкій

 

и

 

горькій

 

болѣз-

ненный

 

вопль,

 

который

 

прозвучалъ

 

съ

 

креста

 

и,

 

разсѣявая

тьму,

 

съ

 

удцвленіемъ

 

услышанъ

 

былъ

 

на

 

самомъ

 

небѣ.

 

Эготъ

вои.іь

 

исходилъ

 

изъ

 

той

 

глубины

 

устрашенной

 

души,

 

которую

наше

 

перо

 

не

 

можетъ

 

описать,

 

и

 

мы,

 

пытаясь

 

здѣсь

 

п

 

тамъ

изслѣдовать

 

эту

 

глубину

 

мѣрою

 

нашего

 

ограниченнаго

 

ума,

только

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сознаемъ,

 

какъ

 

она

 

неизмврпма.

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

надѣаться

 

найти

 

гдѣ

 

либо

 

дно,

 

остано-

вимся

 

на

 

берегу

 

съ

 

благоговѣніемъ,

 

удивленіемъ,

 

прославле-

ніемъ

 

той

 

великой

 

любви

 

нашего

 

милостиваго

 

Спасителя,

которая

 

имѣетъ

 

широту

 

и

 

долготу,

 

и

 

глубину,

 

и

 

высоту

 

69),

превосходящіа

 

всякую

 

мѣру

 

человѣческую

 

и

 

всякую

 

мѣру

ангельскую.

 

«О

 

никогда,

 

никогда

 

не

 

уразумѣешь

 

ты

 

того,

 

что

яѣкогда

 

претерпѣлъ

 

за

 

тебя

 

Спаситель,

 

когда

 

слѣпое

 

неистов-

ство

 

грѣшниковъ

 

пригвоздило

 

Его

 

къ

 

дереву

 

креста!

 

благо,

если

 

умираете

 

за

 

отечество

 

тотъ,

 

кто

 

питаете

 

въ

 

своей

 

груди

69)

 

Ефес.

 

гл,

 

3,

 

ст.

 

18,



—

 

567

 

—

храброе

 

мужество,

 

благо,

 

если

 

другъ

 

за

 

друга

 

кладете

 

голову

на

 

плаху!

 

Доброе

 

дѣло —любовь,

 

которая

 

движетъ

 

ими,

 

но

кто

 

можете

 

умяреть

 

такъ,

 

какъ

 

умеръ

 

Тотъ,

 

Кто

 

понесъ

 

на

Себѣ

 

тяжесть

 

твоихъ

 

грѣховъ

 

и

 

пріобрѣлъ

 

тебѣ

 

милость

и

 

миръ»?

 

70)

Отъ

 

редакціи.

При

 

Чернчговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

вышла

 

въ

видѣ

 

особаго

 

платнаго

 

приложения

 

за

 

настоящій

 

годъ

 

книжка

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Способы

 

православно-христіанскаго

 

воспи-

танія

 

дѣтей

 

въ

 

семьѣ

 

и

 

обучевія

 

ихъ

 

закону

 

Божію

 

въ

 

на-

чальной

 

школѣ",сочиненіе

 

законоучителя

 

Черниговской

 

гим-

вазіи

 

священника

 

Іоанна

 

Платонова.

 

Трудъ

 

почтеннаго

 

автора

подъ

 

такимъ

 

скромвымъ

 

заглавіемъ

 

заключаете

 

основы,

 

задачи

и

 

средства

 

хрнстіанскаго

 

воспитанія

 

и

 

первоначальна™

 

обу-

ченія

 

закону

 

Божію,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношевіи

 

даетъ

 

много

 

по-

учительнаго

 

для

 

родителей

 

и

 

воспитателей,

 

для

 

которыхъ

вопросъ

 

о

 

христіанскомъ

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

составляете

 

дѣй-

сгвительно

 

„вопросъ

 

жизни"

 

и

 

дѣло

 

душевное,

 

долгъ

 

христіанской

совѣсти

 

и

 

отвѣтственности;

 

въ

 

частности

 

редакція

 

считаетъ

необходимымъ

 

рекомендовать

 

трудъ

 

о.

 

Платонова

 

особенво

законоучителямъ

 

и

 

наблюдателямъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

земскихъ

 

школъ.

Для

 

предварительнаго

 

ознакомленія

 

съ

 

книжкой

 

о.

 

Плато-

нова

   

редакція

 

помѣщаетъ

  

въ

 

настоящемъ

  

Л°

 

Епархіальныхъ

'")

 

Мысли,

 

обозначенный

 

кавычками,

 

въ

 

нѣмецкомъ

 

переводѣ

 

изложены

 

стихами-

Рус.

 

пер.



—
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Извѣстій

  

нѣсколько

 

§§

 

изъ

 

втораго

  

отдѣла

 

о

 

способахъ

 

обу-

чены

 

закону

 

Божію

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

Книжку

 

можно

 

выписывать

 

отъ

 

автора

 

по

 

слѣдующему

адресу:

 

Законоучителю

 

Черниговской

 

Гимназіи

 

Іоанну

 

Плато-

нову

 

(въ

 

зданіи

 

гимназіи);

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

55

 

коп.

Можно

 

выписывать

 

эту

 

книгу

 

и

 

чрезъ

 

редакцію

 

Черни-

говскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій.

 

Причты,

 

жедающіе

 

вы-

писать

 

означенную

 

книгу

 

чрезъ

 

редакцію,

 

благоволятъ

 

заявить

объ

 

этомъ,

 

а

 

при

 

высылкѣ

 

денегъ

 

за

 

Еаархіальныя

 

Извѣстія

въ

 

будущемъ

 

1887

 

году

 

благоволятъ

 

прибавить

 

къ

 

годовой

цѣнѣ

 

за

 

изданіе

 

еще

 

50

 

к.

 

с.

 

за

 

брошюру

 

о.

 

Платонова,

которая

 

будете

 

имъ

 

выслана

 

редакціей

 

по

 

ихъ

 

заявленію.

Способы

 

обученія

 

дѣтей

 

молитвамъ

 

въ

  

начальной

  

школѣ.

Способовъ

 

изученія

 

и

 

изъясненія

 

молпгвъ

 

въ

 

нашихъ

 

началь-

ныхъ

 

школахъ

 

практиковалось

 

и

 

теперь

 

практикуется

 

нѣс.

колько.

 

Молитвы

 

изучаются:

 

1).

 

чрезъ

 

многократное

 

прочиты-

ванье

 

ихъ

 

по

 

книгѣ;

 

2)

 

чрезъ

 

пѣніе;

 

3)

 

чрезъ

 

хоровое

 

повто-

реніе

 

ихъ

 

за

 

учителемъ —съ

 

голоса.

 

Изучаются

 

онѣ,

 

то

 

съ

предшествующими

 

имъ

 

бесѣдами,

 

то

 

съ

 

объясненіями,

 

дѣлае-

мыми

 

къ

 

тексту

 

молитвъ,

 

уже

 

послѣ

 

заучиванья

 

его

 

на

память.

Первый

 

способъ

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Едва

 

только

ученики

 

научились

 

читать,

 

имъ

 

указывается

 

въ

 

книгѣ

 

молитва,

назначенная

 

къ

 

изученію,

 

и

 

они

 

должны

 

читать

 

и

 

перечиты-

вать

 

ее

 

до

 

тЬхь

 

норъ,

 

пока

 

не

 

заучатъ

 

наизустъ.

Недостатки

 

этого

 

древняго

 

способа

 

изученія

 

молитвъ

очевидны.

 

Онъ

   

противорѣчитъ

 

а)

 

тому

 

дидактическому

   

пра*
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вплу,

 

что

 

ученикъ

 

долженъ

 

заучивать

 

только

 

то,

 

что

 

дос-

тупно

 

ею

 

пониманію

 

само

 

по

 

себѣ,

 

или

 

вслѣдствіе

 

предва-

рительнаго

 

разъясненія

 

со

 

стороны

 

учителя.

 

Славянскій

текстъ

 

молитвы,

 

даваемый

 

ученикамъ

 

для

 

заучиванья

 

безъ

всякихъ

 

предварительныхъ

 

объясненій,

 

очевидно,

 

не

 

можете

быть

 

понятенъ

 

ученикамъ.

 

Слова

 

славянскаго

 

текста

 

для

вихъ

 

не

 

имѣютъ,

 

по

 

большей

 

части,

 

никакого

 

значенія;

 

они

не

 

соединяютъ

 

съ

 

этими

 

словами

 

никакихъ

 

представленій.

Онъ

 

противорѣчитъ

 

б)

 

другому

 

такому

 

же

 

правилу,

 

по

 

кото-

рому

 

преподаваемое

 

должно

 

быть

 

интересно

 

для

 

учениковъ.

Понятно

 

само

 

собою,

 

что

 

перечитыванье

 

одного

 

и

 

того

 

же

нѣсколько

 

разъ,

 

и

 

притомъ,

 

недоступнаго

 

пониманію,

 

не

можете

 

имѣть

 

для

 

учениковъ

 

никакого

 

интереса.

 

Заучиваньемъ

непонятнаго,

 

и

 

потому

 

неинтереснаго,

 

убивается

 

всякая

 

любо-

знательность,

 

порождается

 

р.івнодушіе

 

къ

 

содержанію

 

и

смыслу

 

изучаемаго.

Способъ

 

изученія

 

молитвъ

 

посредством^

 

пѣнгя

 

существуете

на

 

практикѣ

 

въ

 

двухъ

 

видахъ.

Первый

 

видъ

 

этого

 

способа

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

началѣ

 

и

 

концѣ

 

классныхъ

 

занятій

 

ежедневно

 

поются

 

извѣст-

ныя

 

общеупотребительныя

 

молитвы

 

дѣтьми,

 

уже

 

пробывшими

въ

 

школѣ

 

годъ

 

или

 

два.

 

и

 

слѣдовательно,

 

знающими

 

ихъ;

дѣти

 

же,

 

обучающіяся

 

въ

 

школѣ

 

первый

 

годъ,

 

слушаю

 

гъ

пѣніе

 

молитвъ

 

и

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

запоминаютъ

   

ихъ.

Недостатки

 

этого

 

способа

 

слѣдующіе;

 

а)

 

медленность

Щчивангя

 

молитвъ.

 

Когда

 

въ

 

ученикахъ

 

нѣтъ

 

намѣреннаго

усилія

 

узнать

 

и

 

запомнить

 

что

 

либо,

 

нѣтъ

 

активнаго

 

внима-

нія,

 

тогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

скорыхъ

 

успѣховъ.

 

Поэтому

 

и

ученики

 

начальной

 

школы,

 

изучая

 

молитвы

 

только

 

чрезъ

слушаніе

 

пѣнія

 

молитвъ

 

другими,

 

долгое

 

время

 

будутъ

   

оста-
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ваться

 

безъ

 

цѣйствительнаго

 

знанія

 

ихъ;

 

б)

 

несоразмѣрностъ

труда

 

съ

 

силами

 

учащихся.

 

Обыкновенно

 

поется

 

ежедневно

нѣсколько

 

молитвъ

 

и

 

ученики

 

должны,

 

поэтому,

 

заучивать

ихъ

 

разомъ

 

всѣ,

 

а

 

не

 

одну;

 

или

 

часть

 

одной,

 

что

 

еще

 

вѣрнѣе

соответствовало

 

бы

 

силамъ

 

ихъ;

 

в)

 

отсутствге

 

провѣрки

того,

 

какъ

 

заучивается

 

дѣтьми

 

текстъ

 

молитвъ.

 

Не

 

разслы-

шавъ

 

хорошенько

 

словъ

 

молитвы

 

во

 

время

 

пѣнія

 

ея

 

другими,

дѣти

 

переиначиваютъ

 

ихъ,

 

и

 

не

 

бывъ

 

въ

 

свое

 

время

 

поправ-

лены,

 

заучиваютъ

 

ихъ

 

такъ,

 

какъ

 

имъ

 

послышалось;

 

г)

 

нако-

нецъ —заучиванье

 

дѣтьми

 

молитвы

 

прежде

 

пониманія

 

ея,

 

о

непедагогичности

 

чего

 

было

 

уже

 

сказано

 

выше.

Второй

 

видъ

 

спосо'а

 

изученія

 

молитвъ

 

чрезъ

 

пѣніе

 

состо-

ите

 

въ

 

томъ,

 

что

 

учитель

 

сперва

 

самъ

 

говорите

 

нѣсколько

словъ

 

молитвы, —дѣти

 

повторяютъ

 

ихъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

учитель

и

 

дѣти

 

поютъ

 

ихъ

 

вмѣстѣ,

 

и

 

такъ

 

до

 

конца

 

молитвы.

Этотъ

 

способъ

 

изученія

 

молитвъ

 

чрезъ

 

пѣніе

 

лучше

 

перваго

только

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣти,

 

слыша

 

отъ

 

учителя

 

ясное

 

произноше-

ніе

 

словъ

 

молитвы

 

и

 

повторяя

 

ихъ

 

прежде,

 

чѣмъ

 

пѣть,

 

навы-

каютъ

 

ироизносить

 

молитву

 

правильно,

 

безъ

 

ошибокъ,

 

и

 

что

здѣсь,

 

назначая

 

нарочитые

 

уроки

 

для

 

изученія

 

молитвъ,

учитель

 

скорѣе

 

достигаете

 

результатовъ.

 

Но

 

главный

 

недоста-

ток

 

разсмотрѣнныхъ

 

снособовъ

 

изученія

 

молитвъ —заучиванье

дѣтьми

 

того,

 

чего

 

они

 

еще

 

не

 

понимаютъ — присущъ

 

и

 

этому

способу.

 

Вообще

 

о

 

пѣвіи

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

оно

 

можете

быть

 

употребляемо

 

при

 

изученіи

 

молитвъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

вспомогательное

 

средство —тверже

 

закрѣпить

 

въ

 

памяти

 

дѣтей

молитвы,

 

уже

 

объясненныя

 

имъ

 

и

 

понятыя

 

ими.

Способъ

 

изученія

 

молитвъ

 

чрезъ

 

хоровое

 

повтореніе

 

sa

учителемъ — съ

 

голоса,

 

состоите

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Учитель

дѣлитъ

 

текстъ

 

молитвы

 

сперва

 

на

 

нѣсколько

 

мелкихъ

 

частей>
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положимъ

 

на

 

десять,

 

и

 

произносите

 

каждую

 

отдѣльно.

 

Какъ

только

 

онъ

 

произнесъ

 

и

 

далъ

 

знакъ,

 

дѣти

 

хоромъ

 

повторяютъ

то

 

же

 

самое.

 

Далѣе,

 

учитель

 

произноситъ

 

вторую

 

часть

 

моли-

твы,

 

а

 

ученики

 

повторяютъ

 

ее,

 

потомъ

 

третью

 

и

 

т.

 

д.

 

Прочи-

тавши

 

такъ

 

молитву

 

ъс

 

дѣтьми,

 

смотря

 

по

 

надобности,

 

нес-

колько

 

разъ,

 

учитель

 

дѣлитъ

 

ее

 

на

 

меньшее

 

число

 

частей,

положимъ

 

на

 

пять,

 

соединяя

 

прежнія

 

двѣ

 

части

 

въ

 

одну;

также

 

произносите

 

одну

 

часть

 

за

 

другою,

 

а

 

ученики

 

повто-

ряютъ

 

хоромъ.

 

Когда

 

дѣти

 

осилятъ

 

и

 

этотъ

 

трудъ,

 

молитва

дѣлится

 

еще

 

на

 

меньшее

 

число

 

частей,

 

но

 

эти

 

части

 

состоять

уже

 

изъ

 

болыпаго

 

количества

 

словъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

пока

 

учитель

не

 

достигветъ

 

того,

 

что

 

дѣти

 

будутъ

 

прочитывать

 

всю

 

молитву

самостоятельно.

Объ

 

этомъ,

 

способѣ

 

нужно

 

сказать

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

ска-

зано

 

и

 

о

 

способѣ

 

изученія

 

молитвъ

 

чрезъ

 

пѣніе

 

во

 

второмъ

его

 

видѣ.

 

Если

 

онъ

 

употребляется

 

для

 

заучиванья

 

молитвы,

когда

 

она

 

еще

 

не

 

объяснена

 

и

 

содержаніе

 

ея

 

непонято

дѣтьми,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

приложенія

 

этого

 

способа

нельзя

 

допустить.

 

Но

 

онъ

 

можете

 

имѣть

 

полезное

 

приложеніе

въ

 

томъ,

 

напримѣръ,

 

случаѣ,

 

когда

 

молитва

 

объяснена

 

дѣтямъ

по

 

частямъ

 

и

 

въ

 

цѣломъ,

 

и

 

имъ

 

надобно

 

заучить

 

эти

 

части

въ

 

должномъ

 

порядкѣ.

Нѣкоторые

 

преподаватели

 

закона

 

Божія

 

предпосылаютъ

изученію

 

слагкнскаго

 

текста

 

молитвы

 

предварительную

 

бесѣду

о

 

содержании

 

молитвы,

 

и

 

эту

 

бесѣду

 

считаютъ

 

достаточною

для

 

того,

 

чтобы

 

текстъ

 

молитвы

 

сдѣлался

 

вполнѣ

 

понятенъ

дѣтямъ.

 

Изученіе

 

молитвъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

представляется

 

въ

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

бесѣда

 

о

 

содержаніи

 

молитвы,

 

заучиванье

славянскаго

   

текста

 

молитвы,

    

переводъ

   

на

   

русскій

   

языкъ
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славянскихъ

   

словъ

   

и

 

выраженій,

   

объясненіе

  

молитвы

    

по

предложеніямъ,

 

подстрочный

 

переводъ

 

ея

 

или

 

перифразъ.

Изученіе

 

молитвъ

 

по

 

этому

 

способу

 

значительно

 

облегчается

предварительными

 

бесѣдами

 

о

 

содержаніи

 

ихъ

 

п

 

сопровож-

дающими

 

это

 

изучепіе

 

переводами

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

славян-

скихъ

 

словъ

 

и

 

выраженій,

 

объясненіемъ

 

каждой

 

молитвы

 

ио

предложеніямъ

 

и

 

подстрочнымъ

 

переводомъ

 

ея

 

пли

 

перифра-

зомъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

и

 

этотъ

 

способъ

 

не

 

можете

 

быть

 

при-

знанъ

 

вполнѣ

 

педагогическимъ.

 

Онъ

 

не

 

удовлетворяете

 

вполнѣ

педагогическому

 

требованію — давать

 

заучивать

 

ученику

 

только

то,

 

что

 

сдѣлалось

 

доступно

 

ею

 

понимангю

 

само

 

по

 

себѣ

непосредственно,

 

или

 

вслѣдствіе

 

предварительнаю

 

разъясне-

нгя

 

со

 

стороны

 

учителя, — не

 

удовлетворяете

 

потому,

 

что

самые

 

пріемы

 

изученія

 

молитвъ

 

расположены

 

въ

 

немъ

 

и

слѣдуютъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

не

 

въ

 

томъ

 

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ

они

 

скорѣе

 

и

 

вѣрнѣе

 

могли

 

бы

 

вести

 

къ

 

полному

 

уразумѣнію

содержанія

 

молитвы.

 

Одна

 

изъ

 

цѣлей

 

изученія

 

молитвъ — воз-

можно

 

сознательное

 

усвоеніе

 

славянскаго

 

текста

 

ихъ

 

на

 

изустъ;

все,

 

что

 

ведетъ

 

къ

 

этому

 

усвоенію,

 

должно

 

предшествовать

окончательному

 

заучиванью

 

славянскаго

 

текста

 

молитвъ,

 

а

 

не

слѣдовать

 

за

 

вимъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

порядкѣ

 

пріемовъ

 

раз-

сматриваемаго

 

способа,

 

послѣ

 

предварительной

 

бесѣды

 

о

содержаніи

 

молитвы,

 

слѣдуетъ

 

прямо

 

изученіе

 

ея

 

славянскаго

текста.

 

Если

 

ученики

 

предварительною

 

бесѣдою

 

подготовлены

къ

 

пониманію,

 

напримѣръ,

 

молитвы

 

Господней,

 

то

 

все

 

же

 

при

изученіи

 

славянскаго

 

текста

 

ея

 

они

 

встрѣтятъ

 

слова:

 

иже,

 

ecu,

насущный,

 

яко,

 

долги,

 

днесь,

 

искушеніе,

 

лукаваго,

 

аминь,

 

для

нихъ

 

совершенно

 

вепонятныя.

 

По

 

этому

 

способу

 

переводъ

этихъ

 

словъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

объясненіе

 

ихъ

 

слѣдуютъ

послѣ

 

изучевія

   

текста

 

молитвы,

 

слѣдовательно

 

текстъ

   

былъ
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заучиваемъ

 

безъ

 

надлежащаго

 

полнаго

 

разумѣнія

 

его.

 

За

этимъ

 

слѣдуетъ

 

объясненіе

 

заученной

 

молитвы

 

по

 

предложе-

віямъ

 

и

 

подстрочный

 

переводъ

 

ея

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

или

перифразъ.

 

Эти

 

вещи

 

нужны,

 

очевидно,

 

для

 

уясненія

 

учени-

камъ

 

содержанія

 

изучаемой

 

молитвы,

 

чтобы

 

потомъ

 

ее

 

воз-

можно

 

было

 

легко

 

и

 

съ

 

полнымъ

 

пониманіемъ

 

заучить.

 

Ясно

поэтому,

 

что

 

онѣ

 

должны

 

предшествовать

 

окончательному

заучиванію

 

молитвы

 

въ

 

подлинномъ

 

ея

 

славянскомъ

 

текстѣ,

 

а

не

 

слѣдовать

 

за

 

нимъ

 

*).

Такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

разсмотрѣнные

 

способы

 

изученія

молитвъ

 

имѣютъ

 

тотъ

 

педагогическій

 

недостатокъ,

 

что

 

даютъ

дѣтямъ

 

заучивать

 

по

 

большей

 

части

 

непонятный

 

для

 

нихъ

славянскій

 

текстъ

 

молитвъ

 

и

 

этимъ,

 

слѣдовательно,

 

лишаютъ

дѣтей

 

возможнаго

 

по

 

ихъ

 

возрасту

 

разумѣнія

 

молитвъ

 

и,

 

что

самое

 

важное, —усвоенія

 

ими

 

молитвеннаго

 

духа.

Молитва,

 

по

 

прекрасному

 

опредѣленію

 

ея

 

приснопамятнымъ

митрополитомъ

 

Московскимъ

 

Филаретомъ

 

(умершимъ

 

въ

1867

 

году

 

19

 

ноября),

 

есть

 

возношенге

 

ума

 

и

 

сердца

 

къ

Богу,

 

являемое

 

благоговѣйнымъ

 

словомъ

 

человѣка

 

къ

 

Богу

 

2).

Поэтому

 

въ

 

наученіи

 

дѣтей

 

молитвамъ

 

необходимо

 

дости-

гать

 

не

 

того

 

только,

 

чтобы

 

дѣти

 

затвердили

 

слова

 

молитвы

на

 

память

 

и

 

умѣли

 

объяснить

 

то

 

или

 

другое

 

непонятное

слово,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

утвердить

 

молитвенное

 

настроеніе,

 

чтобы,

 

молясь,

 

.дѣти

 

не

только

 

твердили

 

заученныя

 

слова,

 

но

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

возно-

сились

 

къ

 

Тому,

 

кь

 

Кому

 

обращена

 

ихъ

 

молитва.

 

Для

 

этого

нужно,

    

чтобы

 

молитва

    

была

 

возможно

    

сознательно

 

понята

1

 

См.

 

подробнѣе

 

въ

 

„Курсѣ

 

педагогики"

 

Тихонірова

 

стр.

 

342.

')

 

Си.

 

Простр.

 

Катихизисъ:

 

о

 

молцтвѣ.
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дѣ'іьми

 

и

 

не

 

только

 

выучева,

 

но

 

и

 

прочувствована;

 

ова

 

дол-

жпа

 

состоять

 

взъ

 

такпхъ

 

црошеній;

 

которыя

 

доступны

 

ихъ

возрасту,

 

и

 

изъ

 

такпхъ

 

благодареній,

 

которыхъ

 

не

 

можете

не

 

чувствовать

 

ихъ

 

сердце.

 

Иваче

 

дѣти

 

будутъ

 

знать

 

молитву,

по

 

не

 

будуте

 

чувствовать

 

вц

 

расположепія,

 

ни

 

искренней

потребности

 

молиться: — читать

 

молитву

 

пе

 

всегда

 

еще

 

зна-

чите

 

молиться.

 

Эга

 

цѣль

 

изученія

 

молитвъ

 

указывается

 

и

 

въ

объясвительной

 

запискѣ

 

къ

 

нывѣ

 

практикуемой

 

во

 

всѣхъ

начальныхъ

 

училищахъ

 

программѣ

 

закона

 

Божія,

 

утвержден-

ной

 

Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ

 

Синодомъ

 

въ

 

1880

 

году.

«При

 

изученіи

 

молптвъ,

 

говорится

 

въ

 

вей,

 

преподаватель

долженъ

 

стараться

 

не

 

о

 

томъ

 

только,

 

чтобы

 

дѣти

 

затвердили

слова

 

молитвы

 

и

 

поняли

 

внѣшній,

 

такъ

 

сказать,

 

смыслъ

 

ихъ,

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

вызвать

 

изъ

 

сердца

 

дѣтей

 

тѣ

 

молитвенпыд

расположенія,

 

для

 

которыхъ

 

слова

 

молитвы

 

служатъ

 

выраже-

ніемъ».

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

эту

 

главную

 

цѣль

 

изученія

 

молитвъ

 

и

требовавія

 

дидактики,

 

необходимо

 

поставить

 

дѣло

 

научевія

молптвамъ

 

такъ,

 

чтобы

 

прежде

 

изученія

 

славянскаго

 

текста

молитвы

 

дѣти

 

введены

 

были

 

въ

 

посильное

 

пониманіе

 

содержа-

нія

 

данвой

 

молитвы,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

возбуждены

 

были

 

тѣ

 

мысли

и

 

чувствованія,

 

какими

 

должна

 

быть

 

проникнута

 

душа

 

ихъ

при

 

произнесены

 

той

 

или

 

другой

 

молитвы,

 

а

 

также

 

и

 

самый

текстъ

 

долженъ

 

быть

 

уясненъ

 

дѣтямъ

 

раньше

 

изучевія

 

такъ,

чтобы

 

не

 

было

 

уже

 

нужды

 

объяснять

 

его,

 

когда

 

онъ

 

заученъ

на

 

память.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

планъ

 

уроковъ

 

паучевія

 

дѣтей

молитвамъ

 

можете

 

быть

 

представленъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.

Послѣ

 

сообщевія

 

дѣтямъ

 

на

 

первыхъ

 

урокахъ

 

закоиа

 

Божія

самыхъ

 

обшихъ

 

понятій

 

о

 

Богѣ,

 

творцѣ

 

міра,

 

о

 

Его

 

вездѣ-

сущіи,

 

всемогуществѣ,

 

премудрости

 

и

 

благости,

 

объ

 

Его

любвеобильномъ

   

Промыслѣ

 

надъ

 

всѣмъ

   

сотвіренвымъ,

   

объ
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ангелахъ,

 

душѣ

 

человѣка,

 

созданной

 

по

 

образу

 

Божію,

 

о

 

сове-

сти,

 

грѣхопаденіи

 

людей

 

и

 

ихъ

 

погибели,

 

о

 

Богѣ

 

Сынѣ,

Спасителѣ

 

пашемъ,

 

о

 

Богѣ

 

Духѣ

 

святомъ,

 

освящающгмъ

души

 

людей,

 

вѣрующпхъ

 

во

 

Христа,

 

о

 

нашей

 

потребности

молиться

 

Богу

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни,

 

о

 

внѣшнихъ

знакахъ

 

молитвы,

 

особенно

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

о

 

молитвѣ

дома

 

предъ

 

пконамп

 

и

 

въ

 

храмѣ,

 

о

 

молптвахъ

 

къ

 

Богоматери

и

 

святымъ,

 

о

 

молитвѣ

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ, —наставникъ

при

 

изученіи

 

дѣіьми

 

каждой

 

молитвы

 

въ

 

отдѣльности

 

слѣ-

дуетъ

 

такому

 

порядку:

 

])

 

ведетъ

 

съ

 

дѣтьми

 

бесѣду,

 

которая

знакомила

 

бы

 

дѣтей

 

съ

 

внутреннпмъ

 

содержаніемъ

 

молитвы,

такъ,

 

чтобы

 

объясняемая

 

молитва

 

вытекала

 

пзъ

 

этой

 

бесѣды

какъ

 

естественное

 

слѣдствіе.

 

Олѣдовательно

 

эта

 

бесѣда

 

дол-

лша

 

быть

 

приноровлена

 

къ

 

содержанію

 

молитвы;

 

ею

 

пастав-

пикъ

 

доводить

 

дѣтей

 

до

 

возможяаго,

 

по

 

ихъ

 

возрасту,

 

пони-

манія

 

смысла

 

всей

 

молитвы

 

іпи

 

изучаемой

 

части

 

ея.

 

Предме-

томъ

 

такой

 

бесѣды

 

можетъ

 

служить

 

или

 

бытовой

 

разсказъ

изъ

 

жизни

 

дѣтей

 

и

 

семьи

 

*),

 

или

 

повѣствоваиіе

 

пзъ

 

священ-

ной

 

исторіи

 

и

 

жизни

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ;

 

2)

 

за

 

бесѣдою,

въ

   

самомъ

 

концѣ

   

ея,

   

должпо

   

слѣдовать,

   

какъ

   

обобщеніе

] )

 

Бесѣдовать

 

можно

 

о

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

положеніяхъ

 

въ

 

жизни

 

самихъ

 

дѣтей

гдѣ

 

является

 

необходимою

 

помощь

 

Божія,

 

взявши,

 

напримѣръ,

 

во

 

внинаніѳ

 

положе-

на

 

ребенка,

 

начішающаго

 

учиться,

 

находящагося

 

въ

 

болѣзни,

 

заблуднвшагося

 

въ

лѣсу,

 

теряющаго

 

близкаго

 

любішаго

 

человѣка

 

и

 

т.

 

под.

 

Священникъ—

 

законоучитель

особенно

 

можетъ

 

имѣть

 

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

бесѣдъ.

 

Находясь

 

въ

 

ностояішыхъ,

можно

 

сказать,

 

ежедневныхъ

 

живыхъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

своими

 

прихожанами,

 

онъ,

 

безъ

сомиѣнія,

 

можетъ

 

знать

 

всю

 

пхъ

 

жизнь,

 

ихъ

 

быть,

 

потребности

 

самымъ

 

близкимъ

 

и

точнымъ

 

образомъ;

 

при

 

помощи

 

этого

 

знангя

 

и

 

пользуясь

 

нмъ

 

благоразумно

 

онъ

можетъ

 

сдѣлать

 

свои

 

уроки

 

вполнѣ

 

жнзненпыми

 

уроками,

 

освѣтпть

 

Христовымъ

уіеніемъ

 

повседневную

 

яшзиь

 

учащихся,

 

повседневныя

 

явленія,

 

пхъ

 

окружающія,

 

и

указывать

 

имъ,

 

какія

 

есть

 

нужды

 

у

 

людей,

 

по

 

которымъ

 

они

 

прнбѣгаютъ

 

къ

 

Богу

еъ

 

молитвою.
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бесѣды,

 

прочтеніе

 

самимъ

 

наставникомъ

 

по-русски

 

всей

молитвы,

 

разумѣется,

 

осмысленное

 

и

 

прочувствованное.

 

Изъ

этого

 

дѣти

 

узнаютъ

 

содержаніе

 

молитвы

 

и

 

будутъ

 

передавать

ее

 

русскимъ

 

переводомъ

 

еще

 

прежде,

 

чѣмъ

 

изучили

 

ея

церковно-славянскій

 

текстъ;

 

погомъ

 

3)

 

указаніе

 

главвыхъ

мыслей,

 

заключающихся

 

въ

 

молитвѣ;

 

4)

 

переводъ

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

словъ

 

или

 

выраженій

 

русскихъ

 

на

 

церковно-славяв-

скій

 

языкъ.

 

Наставникъ

 

можетъ

 

сказать

 

ученикамъ,

 

что

 

изу-

чаемая

 

молитва,

 

которую

 

они

 

уже

 

знаютъ

 

по

 

русски,

 

читается

по

 

церковному

 

нѣсколько

 

иначе,

 

хотя

 

содержаніе

 

ея

 

остается

то

 

же

 

самое,

 

которое

 

имъ

 

уже

 

извѣстно,

 

и

 

указывает!

 

при

этомъ,

 

какъ

 

тѣ

 

или

 

другія

 

выраженія

 

или

 

слова

 

русскія

читаются

 

въ

 

молитвѣ

 

иначе

 

по

 

церковному

 

и

 

переводитъ

 

ихъ

на

 

церковно-славянскій

 

языкъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

молитвѣ

Господней:

 

Отецъ—Отче;

 

который — иже;

 

существуешъ —еси

 

и

т.

 

д.

 

J);

 

5,)

 

переспрашиванье

 

учениковъ

 

при

 

помощи

 

наво-

дящихъ

 

и

 

находящихся

 

между

 

собою

 

въ

 

тѣсной

 

логической

связи

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

не

 

только

 

словъ

 

молитвы,

 

но

 

и

предмета

 

вступительной

 

бесѣды;

 

наконецъ

 

6)

 

заучиванье

учениками

 

молитвы

 

наизустъ

 

на

 

церковно-славянскомъ

 

языкѣ

цѣликомъ,

 

если

 

она

 

мала

 

по

 

объему,

 

или

 

же

 

частями,

 

если

велика.

Преподаваніе

 

дѣтямъ

 

священной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

завѣта;

 

польза

 

употребленія

 

при

 

этомъ

 

библейскихъ

 

картинъ.

Пріемы

 

преподаванія

 

дѣтямъ

 

священной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

новаго

 

завѣта

 

вытекаготъ

 

изъ

 

того

 

воспитательнаго

   

значенія,

т )

 

Для

 

лучшаго

 

запоминанія

 

дѣтьмл

 

буквальнаго

 

значенія

 

славянскихъ

 

словъ

 

и

оборотовъ

 

можпо

 

употреблять

 

записываніе

 

этихъ

 

словъ

 

съ

 

переводомъ

 

на

 

классной

доскѣ

 

и

 

въ

 

тетрадяхъ

 

учениковъ

 

и

 

заучиванье

 

ихъ,
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какое

 

должны

 

имѣть

 

для

 

дѣтей

 

священно-историческіе

 

раз-

сказы.—Изученіемъ

 

священной

 

исторіи

 

ветхаго

 

завѣта

 

дѣти

пріобрѣтаютъ

 

важиыя

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересныя

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

происхожденіи

 

человѣка,

 

о

 

его

 

назначеніи,

 

первона-

чальной

 

жизни

 

и

 

проч.

 

Дѣйствующія

 

лица

 

въ

 

ветхозавѣтной

исторіи:

 

отецъ,

 

мать,

 

братъ,

 

сестра,

 

господинъ,

 

слуга —лица,

знакомыя

 

дѣтямъ.

 

Здѣсь

 

дѣти

 

изъ

 

живыхъ

 

примѣровъ

 

должны

получить

 

первый

 

понятія

 

о

 

главныхъ

 

обязанностяхъ

 

какъ

семейныхъ,

 

такъ

 

и

 

общественныхъ,

 

напримѣръ:

 

какъ

 

должно

почитать

 

родителей

 

и

 

дорожить

 

ихъ

 

благословевіемъ,

 

о

 

брат-

ней

 

и

 

родственной

 

любви,

 

объ

 

обязанностяхъ

 

слугъ

 

и

госиодъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

дѣти

 

увидятъ

здѣсь

 

начало

 

и

 

возникновение

 

обычаевъ,

 

которые

 

до

 

сихъ

 

поръ

сохраняются

 

въ

 

семейномъ

 

быту,

 

напримѣръ:

 

семейныя

 

моги-

лы,

 

закрытіе

 

очей

 

умершаго

 

ближайшимъ

 

родствен никомъ.

Здѣсь

 

открывается

 

для

 

наставника

 

возможность

 

знакомить

дѣтей

 

съ

 

нѣкоторыми,

 

и

 

притомъ

 

наибодѣе

 

важными,

 

сторо-

нами

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

дать

 

взляду

 

пхъ

 

на

 

всѣ

 

явленія

ея

 

направленіе

 

религиозное.

 

Дѣти

 

увидятъ,

 

какъ

 

самъ

 

Господь

Богъ

 

воздвигаетъ

 

власть

 

вождя

 

народнаго

 

и

 

первосвященника

(Моисей

 

и

 

Ааронъ)

 

и

 

строго

 

караетъ

 

противниковъ

 

этой

власти

 

(казнь

 

Корея,

 

Даѳана

 

и

 

Авпрона),

 

и

 

какъ

 

наконецъ

передаетъ

 

Свою

 

собственную

 

власть

 

надъ

 

народомъ

 

особен-

ному

 

своему

 

избраннику— царю

 

(исторія

 

избранія

 

на

 

царство

Саула,

 

Давида),

 

какое

 

внушается

 

къ

 

ней

 

уваженіе,

 

и

 

какъ

строго

 

охраняется

 

неприкосновенность

 

помазанника

 

Божія

(отношенія

 

Давида

 

къ

 

Саулу).

 

Въ

 

жизни

 

избранниковъ

Божіихъ

 

вообще

 

и

 

богоизбраннаго

 

еврейскаго

 

народа

 

въ

 

осо-

бенности

 

ясно

 

и

 

наглядно

 

представляются

 

пути

 

Божія

 

про-

мысла:

 

за

   

преступленіемъ

   

большею

   

частью

   

сей

   

часъ

 

же



—

 

578

 

—

изрекается

 

и

 

неминуемо,

 

рано

 

или

 

поздно,

 

слѣдуетъ

 

нака-

заніе; — по

 

молптвѣ

 

подается

 

прощеніе

 

и

 

помилованіе;

 

про-

роки

 

указываютъ

 

эти

 

пути

 

Божественнаго

 

промысла

 

и

 

впередъ

предрекаютъ

 

судьбы

 

царствъ.

 

Эта

 

особенная

 

очевидность

путей

 

Божія

 

промысла

 

въ

 

событіяхъ

 

священной

 

исторіи

воспитываетъ

 

и

 

утверждаетъ

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

 

живую

 

и

твердую

 

вѣру

 

въ

 

дѣйствительное

 

существовавіе

 

Провидѣнія,—

что

 

всѣмъ

 

въ

 

мірѣ

 

правитъ

 

воля

 

Всевыганяго. —Вмѣстѣ

 

съ

симъ

 

наставникъ

 

неуклонно

 

долженъ

 

обращать

 

вниманіе

 

дѣтей

ко

 

временамъ

 

Мессіи:

 

по

 

возможности

 

твердо

 

усвоять

 

имъ

важнѣйшіе

 

прообразы

 

о

 

Спасителѣ,

 

напрнмѣръ:

 

жертвопри-

ношеніе

 

Исаака,

 

таинственная

 

лѣстница,

 

судьба

 

Іосифа, чудес-

ныя

 

событія

 

при

 

Моисеѣ,

 

пророки

 

Іона,

 

Даніилъ

 

и

 

т.

 

под.

Новозавѣтная

 

священная

 

исторія

 

представляетъ

 

исполненіе

всѣхъ

 

тѣхъ

 

чаяній

 

и

 

надеждъ,

 

которыми

 

жили

 

ветхозавѣтные

праведники.

 

Это

 

исторія

 

спасенія

 

всѣхъ

 

людей

 

и

 

каждаго

человѣка

 

въ

 

особенности.

 

Передавая

 

дѣтямъ

 

объ

 

ученіи

Господа

 

Спасителя,

 

наставникъ

 

долженъ

 

внушать

 

имъ,

 

что

слово

 

Господа

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

только

 

лицъ,

 

жившихъ

 

во

время

 

Его

 

земиой

 

жизни,

 

а

 

обращено

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

пасъ

и

 

есть

 

для

 

насъ

 

непремѣнная

 

заповѣдь.

 

И

 

всѣ

 

праведные

люди

 

подаютъ

 

намъ

 

примѣръ

 

добродѣтелей,

 

но

 

въ

 

особенности

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

 

должны

 

ясно

 

и

 

твердо

 

напечатлѣться

черты

 

спасительной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

(самоотверженіе,

 

смиреніе,

 

кротость,

 

милосердіе,

 

дружба,

 

забот-

ливость

 

о

 

Матери,

 

любовь

 

къ

 

врагамъ

 

и

 

проч.),

 

какъ

 

обра-

зецъ

 

и

 

правило

 

жизни

 

хрпстіаеской.

 

Евангельскія

 

повѣство-

вапія

 

о

 

чудесахъ

 

Господа

 

Спасителя

 

укрѣпляютъ

 

въ

 

серд-

цахъ

 

дѣтей

 

вѣру

 

въ

 

Его

 

всемогущую

 

силу

 

и

 

надежду

 

на

Его

 

мплосердіе.

 

При

 

изображены

 

страданій

 

Господа

  

настав-
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никъ

 

долженъ

 

въ

 

особенности

 

возвышать

 

въ

 

мысли

 

ихъ

истину

 

Его

 

Божества,

 

внушая

 

имъ,

 

что

 

Онъ

 

добровольно

ради

 

насъ

 

смирилъ

 

Себя,

 

и

 

указывая,

 

какъ

 

Божественная

слава

 

Его

 

сіяетъ

 

среди

 

самаго

 

крайняго

 

унпчиженія.

Для

 

достижснія

 

такого

 

воспитательнаго

 

значенія

 

для

 

дѣтей

священной

 

исторіи,

 

какъ

 

ветхозавѣтной,

 

такъ

 

въ

 

особенности

новозавѣтвой,

 

цѣлесообразными

 

средствами

 

въ

 

преподаваніи

ея

 

должно

 

признать

 

1)

 

живой,

 

устный

 

разсказъ

 

священно-

историческихъ

 

событій

 

самого

 

наставника.

 

Живая

 

рѣчь

 

произ-

водить

 

болѣе

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,

 

особенно

дѣтей,

 

чѣмъ

 

чтеніе

 

по

 

книгѣ.

 

Но

 

разсказывать

 

хорошо,

особенно

 

малымъ

 

дѣтямъ,

 

дѣло

 

не

 

легкое.

 

Хорошій

 

разсказъ

долженъ

 

имѣть

 

слѣдующія

 

свойства:

 

а)

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

по

изложенію

 

и

 

вообще

 

по

 

формѣ

 

простъ.

 

Въ

 

короткихъ

 

и

 

яс-

ныхъ

 

предложеніахъ

 

сообщаются

 

только

 

существенные

 

факты

и,

 

притомъ,

 

въ

 

правильномъ

 

и

 

удобопонятномъ

 

изложеніи.

Особенно

 

не

 

нужно

 

прерывать

 

разсказа

 

длинными

 

разсуж-

деніями

 

и

 

обширными

 

объясненіями;

 

б)

 

разсказъ

 

долженъ

быть

 

наглядет,

 

почему

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

переходить

 

иногда

въ

 

описаніе.

 

Наглядность

 

сообщается

 

разсказу

 

хорошимъ

преподавав іемъ,

 

которое

 

состоитъ

 

въ

 

ясномъ,

 

спокойномъ

изложеніи,

 

въ

 

правильной

 

интонаціи

 

голоса

 

и

 

выраженія,

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

живомъ

 

представленіи

 

разсказываемаго

событія.

 

Наглядности

 

особенно

 

способствуем

 

то,

 

когда

 

лица

въ

 

разсказѣ

 

являются

 

говорящими

 

и

 

дѣйствующими;

 

в)

 

раз-

сказъ

 

долженъ

 

быть

 

проникнутъ

 

не

 

только

 

библейскимъ

духомъ

 

но,

 

по

 

возможности,

 

и

 

сімымъ

 

текстомъ

 

священныхъ

повѣтствованій.

 

Простоту

 

живость

 

и

 

наглядвость

 

изложевія

событій

 

священной

 

исторіи

 

не

 

должны

 

лишать

 

разсказа

 

того

характера

   

серьезности

   

и

   

священной

   

важности,

   

который
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присущъ

 

библейскимъ

 

событіямъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

охраняемъ

въ

 

интересахъ

 

самого

 

дѣла.

 

2)

 

Послѣ

 

одушевленнаго

 

разсказа

полезно,

 

дня

 

усиленія

 

впечатлѣнія,

 

прочитывать

 

иногда

 

раз-

сказанное

 

по

 

священной

 

книгѣ.

 

Весьма

 

полезно

 

3)

 

показы-

вать

 

дѣтямъ

 

послѣ

 

разсказа

 

пзвѣстнаго

 

событія

 

изъ

 

священ-

ной

 

исторіи,

 

соотвѣтствующую

 

библейскую

 

картину.

 

Употреб-

леніемъ

 

картинъ

 

при

 

преподаваніи

 

библейскихъ

 

разсказовъ

а)

 

возбуждается

 

вниманіе

 

дѣтей;

 

б)

 

картины

 

даютъ

 

дѣтамъ

возможность

 

принять

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

урокѣ,

 

такъ

 

какъ

имъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

приходится

 

дѣлать

 

описаніе

 

изображен-

выхъ

 

на

 

картинѣ

 

предметовъ,

 

высказывать

 

свои

 

соображенія,

заключенія

 

и

 

т.

 

под;

 

в)

 

картины

 

помогаютъ

 

памяти

 

дѣтей:

разсмотрѣнную

 

картину

 

дѣти

 

могутъ

 

представить

 

себѣ

 

и

 

по

окончаніи

 

урока,

 

а

 

это

 

поможегъ

 

имъ

 

при

 

устиой

 

передачѣ

ими

 

библейскихъ

 

разсказовъ,

 

наконецъ

 

г)

 

картины

 

служатъ

нагляднымъ

 

пособіемъ,

 

по

 

которому

 

дѣти

 

научаются

 

связной

и

 

послѣдовательной

 

передачѣ

 

событія.

 

Но

 

картинами

 

надобно

пользоваться

 

съ

 

осторожностью:

 

1)

 

должно

 

выбирать

 

тѣ

 

изъ

нихъ,

 

которыя

 

соотвѣтствуютъ

 

истинѣ

 

событій,

 

такъ

 

какъ

художники

 

часто

 

позволяютъ

 

себѣ

 

отступать

 

отъ

 

нея,

 

слѣдуя

своей

 

фаптазіи

 

*);

 

2)

 

должно

 

помнить,

 

что

 

священное

 

изобра-

женіе

 

есть

 

предметъ

 

не

 

только

 

созерцанія,

 

но

 

и

 

поклоненія

 

и

потому

 

всячески

 

остерегаться

 

какихъ

 

либо

 

поводовъ

 

къ

 

оскор-

бленно

 

религіознаго

 

чувства.

l j

 

Таковы,

 

между

 

прочимъ,

 

картины

 

Шнорра:

 

„Виблія

 

въ

 

лицахъ"

 

изд.

 

Генкеля.

См.

 

отзывъ

 

о

 

нихъ

 

въ

 

„Руков.

 

къ

 

преподав,

 

общеобразов.

 

предметовъ"

 

Весселя,

т.

 

11,

 

стр.

 

337.— Въ

 

„Методическомъ

 

руководствѣ"

 

къ

 

преподав,

 

свящ.

 

исторіи

свящ.

 

В.

 

Г.

 

Пѣвдова

 

рекомендуются

 

картины

 

Шрейбера,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ,

 

по

 

30
карт,

 

въ

 

части,

 

ц.

 

2

 

р.

 

за

 

часть.

 

Удобнѣе

 

всего

 

пользоваться

 

картинами,

 

изданными

Ракочіемъ

 

и

 

К 0

 

и

 

рекомендованными

 

Святѣйишмъ

 

Синодомъ.



-581-

Объясненіе

  

дѣтямъ

 

Богослуженія

  

православной

  

церкви

 

и

Евангельскихъ

 

чтеній.

Объясненіе

 

дѣтямъ

 

Богослуженія

 

православной

 

церкви

должно

 

имѣть

 

цѣлью

 

ввести

 

дѣтей

 

въ

 

ближайшее

 

общеніе

 

съ

церковью,

 

приготовить

 

ихъ

 

къ

 

сознательному

 

и

 

живому

участію

 

въ

 

общественномъ

 

Богослуженіи.

 

Церковь

 

принимаетъ

дѣтей

 

подъ

 

свой

 

кровъ

 

при

 

самомъ

 

рожденіи

 

ихъ

 

и

 

предва-

ряетъ

 

школу

 

въ

 

своей

 

заботѣ

 

о

 

нихъ.

 

Послѣ

 

школы

 

воспи-

таніе

 

ихъ

 

будетъ

 

продолжаться

 

во

 

всю

 

ихъ

 

жизнь

 

также

 

въ

церкви.

 

Они

 

будутъ

 

идти

 

къ

 

совершенству

 

христіанскому

путемъ

 

церковной

 

жизни.

 

Но

 

средства,

 

какими

 

церковь дости-

гаетъ

 

своихъ

 

нравствеяно-воспитательныхъ

 

цѣлей

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

массѣ

 

своихъ

 

членовъ,

 

есть

 

внѣшняя

 

сторона

религіи:

 

Богослуженіе,

 

обряды,

 

священные

 

предметы.

 

Для

того,

 

чтобы

 

высокія.

 

цѣли

 

церкви

 

достигались

 

этими

 

сред-

ствами,

 

чтобы

 

внѣшняя

 

сторона

 

религіи

 

могла

 

благотворно

вліять

 

на

 

такихъ

 

малыхъ

 

членовъ

 

церкви,

 

каковы

 

учащіеся

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

очевидно,

 

ихъ

 

необходимо

 

поставить

такъ,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

принимать

 

и

 

понимать

 

это

 

вліяніе,

должно

 

обратить

 

ихъ

 

вниманіе

 

на

 

внѣганюю

 

сторону

 

религіи

и

 

выясвить

 

предъ

 

ними

 

смыслъ

 

ея.

 

Надобно,

 

поэтому,

 

забо-

титься

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

понимали

 

языкъ

 

церкви,

 

значеніе

церковныхъ

 

священнодѣйствій,

 

вошли,

 

сколько

 

возможно

 

для

нихъ

 

въ

 

качествѣ

 

мірянъ

 

и

 

по

 

степени

 

полученнаго

 

ими

 

обра-

8ованія,

 

въ

 

духъ

 

ихъ

 

и

 

чувствовали

 

потребность

 

болѣе

 

и

болѣе

 

усвоять

 

своему

 

сердцу

 

назиданіе

 

отъ

 

храма

 

Божія

и

 

всего,

 

что

 

въ

 

немъ

 

совершается;

 

одвимъ

 

словомъ —пріобрѣли

навыкъ

 

жить

 

подъ

 

кровомъ

 

и

 

постояннымъ

 

вліяніемъ

 

церкви, —

Ознакомлеяіе

 

дѣіей

 

съ

 

богослуженіемъ

 

и

   

обрядами

   

правое»
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лавноа

 

церкви

 

необходимо

 

начинать

 

съ

 

озпакоаленія

 

ихъ

 

съ

устройствомъ

 

храма

 

и

 

священными

 

предметами,

 

вь

 

немъ

находящимися.

 

Путь

 

и

 

порядокъ

 

этого

 

ознакомленія

 

проще

 

и

доступнѣе

 

всего

 

можетъ

 

быть

 

слѣдующій.

 

Собравши

 

дѣтей

 

и

разъяснивши

 

имъ

 

значеніе

 

молитвы

 

церковной

 

и

 

отличіе

 

ея

отъ

 

домашней,

 

наставникъ

 

идетъ

 

съ

 

дЬтьми

 

въ

 

церковь

 

и

тамъ

 

наглядно

 

знакомитъ

 

ихъ

 

съ

 

частями

 

храма:

 

папертью,

притворомъ,

 

храмомъ,

 

алтаремъ

 

и

 

пр.,

 

и

 

съ

 

священными

предметами — св.

 

иконами,

 

облаченіями,

 

сосудами

 

и

 

пр.

 

При

этомъ

 

онъ

 

просто

 

и

 

понятно

 

разсказываетъ

 

дѣтямъ

 

о

 

значеніп

и

 

употребленіи

 

священныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Каждый

священный

 

предметъ

 

наставникъ

 

сначала

 

показываетъ

 

дѣтямъ

и

 

затѣмъ

 

непосредственно

 

объкспяетъ

 

его

 

употребленіе

 

и

значеніе

 

г ).

 

Любопытство

 

дѣтей,

 

и

 

прежде

 

часто

 

видѣвшихъ

эти

 

предметы,

 

но

 

не

 

понимавшихъ

 

ихъ

 

значенія,

 

сильно

будетъ

 

возбуждено

 

этими

 

простыми

 

разсказами.

 

Можно

 

быть

увѣреннымъ,

 

что

 

ни

 

одно

 

слово

 

наставника

 

здѣсь

 

не

 

проаа-

детъ

 

даромъ.

 

Но

 

чтобы

 

не

 

дать

 

возможности

 

этимъ

 

познаніямъ,

при

 

всей

 

ихъ

 

занимательности

 

для

 

дѣтей,

 

заглохнуть

 

въ

дѣтяхъ,

 

наставникъ

 

съ

 

пользою

 

можетъ

 

употребить

 

нѣсколько

классныхъ

 

часовъ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

переспросить

 

дѣтеи

 

о

 

томъ,

о

 

чемъ

 

было

 

говорено

 

имъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

убѣдиться,

 

что

 

все

сказанное

 

имъ

 

понято

 

правильно,

 

а

 

если

 

нѣтъ— поправить

погрѣшности.

 

Какъ

 

ни

 

малы

 

будутъ

 

сообщенныя

 

такимъ

способомъ

 

свѣдѣнія,

 

все

 

же

 

они

 

будутъ

 

имѣть

 

сильное

 

благо-

творное

 

вліяніе

 

на

 

сближеніе

 

дѣтей

 

ст.

 

церковью.

 

Возбудивъ

любопытство

 

дѣтей,

 

они

 

заставятъ

 

самихъ

 

дѣтей

  

узнать

   

отъ

: )

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

полное

 

благоговѣніе

 

должио

 

сопровождать

 

каждое

слово

 

наставника— священника

 

и

 

тѣмъ

 

возбуждать

 

чувство

 

благоговѣнія

 

и

 

въ

слушателяхъ.
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ко'гд

 

сколько

 

можно,

 

чаще

 

всего,

 

конечно,

 

отъ

 

того

 

же

 

нас-

тавника

 

и

 

болѣе

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

возбудившихъ

 

ихъ

любопытство

 

предметахъ.

 

Главное

 

же—они

 

заставятъ

 

дѣтей

полюбить

 

церковь

 

и

 

Богослуженіе,

 

а

 

это

 

не

 

можетъ

 

не

отозваться

 

благотворно

 

на

 

ихъ

 

религіозномъ

 

развитіи

 

и

нравственномъ

 

направленіи.

 

Начало

 

доброе

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

уже

 

положено,

 

и

 

дѣло

 

наставника

 

священника—стараться

возгрѣвать

 

и

 

развивать

 

это

 

начало

 

классными

 

и

 

церковными

бесѣдами

 

съ

 

дѣтьми.

 

Болѣе

 

труда

 

представляется

 

ознакомить

дѣтей

 

съ

 

Богослуженіемъ.

 

Подробное

 

знакомство

 

съ

 

его

содержавіемъ

 

и

 

частями

 

недоступно

 

и

 

излишне

 

ученикамъ

начальной

 

школы.

 

Но

 

нельзя

 

и

 

совсѣмъ

 

пренебрегать

 

этимъ

дѣломъ,

 

потому

 

что

 

оно

 

именно

 

будеіъ

 

поддерживать

 

и

развивать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

возбужденную

 

знавомствомъ

 

съ

 

церковью

любовь

 

къ

 

церковности

 

и

 

Богослужевію.

 

Программою

 

закова

Божія,

 

нынѣ

 

дѣйствующею

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

вмѣ-

няется

 

наставнику

 

дать

 

дѣтямъ

 

краткое

 

объясненіе

 

Литургіи

и

 

ілавнѣйшихъ

 

дѣйствій

 

при

 

совершеніи

 

таинствъ.

 

Ознаком-

леніе

 

дѣтей

 

съ

 

литургіею

 

и

 

главнѣйшими

 

дѣйствіями

 

таинствъ

значительно

 

облегчается

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣтямъ

 

уже

 

многое

касательно

 

этихъ

 

предметовъ

 

извѣстно;

 

они

 

съ

 

интересомъ

будутъ

 

при

 

посредствѣ

 

извѣстпаго

 

усвоять

 

себѣ

 

неизвѣстное.

Такъ,

 

напримѣръ,

 

дѣтямъ

 

извѣстно,

 

что

 

за

 

литургіею

 

препо-

дается

 

христіанамъ

 

таинств)

 

св.

 

причащевія;

 

они

 

сами

 

уже

много

 

разъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

приступали

 

къ

 

этому

 

святѣйшему

таинству.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

имъ

 

будеть

 

интересно

 

и

 

нази-

дательно

 

узнать

 

о

 

веществѣ

 

для

 

таинства

 

св.

 

причащенія,

 

его

ириготовлепіи,

 

освящеиіи

 

и

 

пр.

 

Дѣтямъ

 

извѣстны

 

также

важнѣйшія

 

событія

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа,

   

воспомиваемыя

   

во

   

время

   

важнѣйшихъ

   

моментовъ

6



—

 

584

 

—

литургіи;

 

этимъ

 

облегчается

 

усвоеніе

 

дѣтямъ

 

символическаго

смысла

 

священныхъ

 

дѣйствій

 

главнѣйшаго

 

изъ

 

общественныхъ

церковныхъ

 

Богослуженій

 

х).

 

При

 

объясненіи

 

литургіи

наставникъ

 

непремѣнво

 

должевъ

 

внушать

 

дѣтямъ

 

тѣ

 

вѣрованія

и

 

чувствованія,

 

какія

 

должны

 

наполвять

 

ихъ

 

душу

 

при

 

томъ

или

 

другомъ

 

священномъ

 

дѣйствіи

 

литургіи,

 

а

 

также

 

указы-

вать,

 

когда

 

во

 

время

 

ея

 

совершенія

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

накло*

веніе

 

головы,

 

поклоны,

 

колѣнопреклоненія

 

и

 

т.

 

под.

 

Нѣкоторыя

молитвы,

 

напримѣръ:

 

Единородный

 

Сыне,

 

иже

 

херувимы,

молитву

 

предъ

 

св.

 

причащеніемъ— вѣрую,

 

Господи,

 

и

 

испо-

вѣдую, — слѣдуетъ

 

заучить

 

дѣтямъ

 

наизустъ,

 

по

 

надлежащемъ,

конечно,

 

разъясненіи

 

ихъ

 

со

 

стороны

 

наставника.

Ознакомленіе

 

дѣтей

 

съ

 

Богослужевіемъ

 

православной

 

церкви

должно

 

быть

 

дополняемо

 

объясненіемъ

 

воскресныхъ

 

и

 

празд-

ничныхъ

 

Евангельскихъ

 

чтеній,

 

составляющихъ

 

видную

 

часть

православнаго

 

Богослуженія.

 

Для

 

этого

 

наставпикъ

 

долженъ,

познакомивши

 

предварительно

 

дѣтей

 

съ

 

понятіемъ

 

Евангелія

и

 

его

 

содержаніемъ,

 

предъ

 

каждымъ

 

воскресвымъ

 

и

 

празд-

ничнымъ

 

днемъ,

 

прочитать

 

дѣтямъ

 

то

 

зачало

 

Евангелія,

 

какое

назяачево

 

для

 

чтевія

 

при

 

Божественной

 

литургіи,

 

указать

предметы,

 

о

 

которыхъ

 

упоминается

 

въ

 

немъ,

 

объяснить

содержаніе

 

и

 

извлечь

 

нравственные

 

уроки,

 

примѣвительно

 

къ

пониманію

 

и

 

условіямъ

 

жизни

 

дѣтей.

 

Необходимо

 

также

объяснить

 

дѣтямъ

 

Евангельское

 

ученіе

 

о

 

блажевствахъ,

 

въ

виду

 

постояннаго

 

чтенія

 

его

 

залитургіею,

 

предъ

 

малымъ

 

входомъ.

*)

 

Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ

 

Синодомъ

 

одобрены

 

въ

 

качествѣ

 

нагляднаго

пособія

 

при

 

изученш

 

Вогослуженія

 

въ

 

народныхъ

 

и

 

дух.

 

училлщахъ

 

двѣ

 

картины,

изображающія

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ

 

Богослуженіе

 

православной

 

церкви

 

съ

полнымъ

 

и

 

общенонятнымъ

 

текстомъ

 

и

 

съ

 

86

 

рисунками,

 

составленный

 

священникомъ

Московской

 

Александроневской,

 

при

 

мѣщанскихъ

 

училищахъ,

 

церкви

 

Павломъ

 

Ал.
Ансеровымъ,

 

теперь

 

уже

 

умершимъ.

 

Картины

 

продаются

 

въ

 

Москвѣ

 

у

 

изв.

 

книго-

продавцевъ.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

1

 

р

 

35

 

коп.
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ОВЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

   

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

ПРОПОВѢДШЕСКАГО

 

ЛИСТКА
въ

 

1887

   

году.

Согласно

 

желанію

 

пидписчиковъ,

 

не

 

разъ

 

заявленному

 

въ

письмахъ,

 

"ПрОПОвѢдническІЙ

 

ЛИСТ0КЪ Я

 

будетъ

 

съ

 

слбдующаго

(1887)

 

года

 

расширен

 

ъ.

 

Вмѣсто

 

одного

 

поученія

 

будетъ

помѣщаться

 

два

 

поученія

 

на

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

день.

 

Одно

 

поученіе,

 

по

 

возможности,

 

будетъ

 

имѣть

 

содержаніемъ

своимъ

 

евангельское

 

чтеніе,

 

а

 

другое

 

будетъ

 

примѣнено

 

къ

различньшъ

 

обстоятельствамъ

 

жизни

 

человѣка-христіанина

 

въ

теченіи

 

года

 

(напр.

 

ко

 

времени

 

года

 

къ

 

постамъ,

 

къ

 

прибли-

жающимся

 

великимъ

 

праздникамъ

 

и

 

къ

 

попразднествамъ,

 

къ

преобладающимъ

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

порокамъ,

 

къ

 

какимъ

 

ли-

бо

 

счастливымъ

 

или

 

несчастливымъ

 

случаямъ

 

въ

 

общественной

жизни

 

и

 

т.

 

п.).

 

Кромѣ

 

того,

 

будетъ

 

больше

 

помѣщаться

 

(въ

приложевіи)

 

поученій

 

на

 

разные

 

случаи;

 

на

 

погребеніе

 

будетъ

помѣщено

 

въ

 

теченіи

 

года

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

поученій.

 

Соотвѣтст-

венно

 

тому

 

увеличена

 

и

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

«Проп.

 

ЛиСТОКЪ»:

вмѣсто

 

1

 

р

 

20

 

к.

 

назначено

 

2

 

р.

 

сер.

 

съ

 

перес.

Въ

 

остальномъ

 

программа

 

прежняя.

 

Именно:

 

поученія

 

будутъ

кратки,

 

но

 

содержательны,

 

занимательвы

 

по

 

предмету

 

и,

 

по

мѣрѣ

 

возможности,

 

приноравливаемы

 

къ

 

современной

 

жизни;

по

 

изожеиію

 

поученія

 

будутъ

 

просты;

 

изланіе

 

будетъ

 

ежемеся-

чное,

 

и

 

притомъ

 

каждый

 

нумеръ

 

будетъ

 

выходить

 

за

 

мѣсяцъ

до

  

того

   

времени,

   

на

   

которое

   

онъ

 

назначенъ,

   

такъ

   

чтобы
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выписывающій

 

этотъ

 

журналъ

 

могъ

 

имѣть

 

къ

 

каждому

 

воскрес-

ному

 

и

 

праздничному

 

дню

 

свѣжее

 

поучеаіе

 

и

 

побуждался

этимъ

 

проповѣдывать

 

за

 

каждою

 

литургіей;

 

въ

 

видѣ

 

приложеній

будутъ

 

помѣщаться

 

рѣчи

 

на

 

разные

 

случаи

 

(погребеніе,

вѣнчаніе

 

и

 

т.

 

д.).

За

 

прежніе

 

пять

 

лѣтъ

 

(

 

82,

 

83,

 

84,

 

85

 

и

 

86)

 

можно

 

получать

поученія

 

по

 

одному

 

рублю

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

исключительно

 

на

 

имя

 

редакто-

ра—издателя,

 

профессра

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

М.

 

А.

Олесницкаго.

                                                                       

і— 2

Вышла

 

третьимъ

 

исправленнымъ

 

и

 

значительно-дополнеи-

нымъ

 

изданіемъ

 

книга

 

Протоіерея

 

П.

 

Смирнова

 

подъ

 

заглавіемъ:

^Наставленіе

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ"

 

цѣна

 

20

 

коп.

 

Святѣйшимъ

Сѵнодомъ

 

одобрена

 

въ

 

качествѣ

 

учебника

 

для

 

народныхъ

училищъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

допущена

въ

 

церковпо-приходскія

 

школы.

 

Складъ

 

изданія

 

въ

 

Москвѣ

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

„Наслѣдниковъ

 

братьевъ

 

Салаевыхъ"

(Мясницкая,

    

домъ

 

Обидиной).

                                       

1 —2

Редакторъ,

 

Протоіѳрѳй

 

Н.

 

Марковъ.

Печ.

 

дозв.:

 

Цензоръ,

 

Каѳедрадьный

 

Протоіерей

 

Гршорій

 

Діамною.

 

3

 

Сентября

1886

 

года.

 

Черниговъ.

 

Типографія

 

Губернскаго

 

Правленія.


