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ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

 

дна

 

рапа

 

вь

 

мѣсяцъ.

                    

_

 

.

      

а

 

-

                 

Щдаіска

  

принимается

 

въ

 

редак

Цѣиа

   

годовому

   

ияданію

   

шесть

                

l\Jo

      

Л

 

Л

                 

'ии

   

_:>:Г.:ійкальсісахъ

   

Енархіаль

руб.

 

50

 

коп.

 

<ъ

 

пересылкою.

                     

•

 

*•

       

fini

               

иыхъ

 

ВѢдскостей^і

 

вь

 

г.

 

4ml..

ГОДЪ

              

і

 

Іюня

 

1903

 

года.

                     

IV.

Отдѣлъ

   

і.
1

 

клс

 

іт-ь

 

Оффі

 

1 1

 

йал

 

ь Heist.

Епархіальныя

 

извѣстія.

Забайкальская

 

Духовная

 

Консиеторія

 

симъ

 

объявляет?»
духовенству

 

о

 

праздномъ

 

мѣстѣ

 

священника

 

при

 

Посольском?»
женском

 

ь

 

монастырь:

 

годовой

 

оклад

 

г.

 

содеріканін

 

священнику

положить

 

in.

 

4ІН)

 

рублей.

Діаконъ

 

Іоанігі.

 

Поновъ.

 

согласно

 

проиіенію,

 

резолюціеіо
Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22

 

анрѣли

 

сего

 

года

 

M

 

1414
назначенъ

 

на

 

враздное

 

діаконскос

 

мѣсто

 

къ

 

Кяхтшіскоіі

 

Во-
скресенской

 

церкви.

Іісаломіцикі.

 

Ь'ударннской

   

мнссіонсрскоіі

  

церкви

 

tt.

 

Сер-
гвеві

 

[ісзолюцісіо

 

Его

 

Преосвященства

 

on.

 

15

 

апрѣля

 

<•.

 

і
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As

 

1293,

 

согласно

 

телеграммы,

 

оставленъ

 

на

 

прежней

 

мѣстѣ

при

 

ТугиуАокой

 

СяасСкой

 

церкви

 

и

 

учителемъ.

Псаломщик

 

і.

 

Ваянхосунской

 

Николаевской

 

церкви

 

Дорн

 

-

мидонть

 

Кобылкшп»,

 

согласно

 

пропищи,

 

резолюціею

 

Его

 

Пре-
освященства

 

оті.

 

22

 

апрѣля

 

с.

 

г.

 

за

 

Щ

 

1418

 

неремѣщенъ

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

кь

 

Туруятасвской

 

Спасской

 

церкви.

И.п>ив.іеніг

 

рлшодарности.

Причть

 

и

 

староста

 

Щелоиуганекой

 

Покровской

 

церкви

изъаіляютъ

 

глубокую

 

благодарность

 

уряднику

 

ІІІелонугинской
станицы

 

Филиппу

 

Швловиау

 

Димрву

 

за

 

иожертвованіс

 

им?»

ігь

 

Шелолугинскую

 

Покровскую

 

церковь

 

металлических?»

 

за-

престольных?!

 

икон?»

 

цѣноіо

 

в?»

 

100

 

руб.
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нсиФФИ ціех.п г
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ОГЛАВЛКШК.

  

Шішимъ

 

учнтелям-і.

 

и

 

учнтслыііщамъ

 

школъ

 

грамоты

 

{окончат*).
Простерт»

 

Аквитанскіи

 

и

 

его

 

учеиіе

 

о

 

благодати

 

и

 

гвобо.ѵЬ

 

воли

 

(окопчапіе).

Нашимъ

 

учгаіъ

 

и

 

учительницанъ
юль

 

грамоты.
Ькончате

 

"').

Форма

 

оо//чснін.

Учитель

 

можегь

 

передавать

 

свои

 

знанія

 

дѣтямъ

 

двояко —

во

 

1-х?.,

 

он?»

 

может?»

 

ученикам?»

 

разсказывать.

 

а

 

ученики

его

 

слушаю?'?»;

 

это

 

будет?»

 

форма

 

обученія

 

ішагательнан:

 

ее

называют?»

 

еще

 

акроаматической

 

(акроаоме-

 

слушаю),

 

т.

 

е.

слушательноіі:

 

ученики

 

слушаготъ

 

разсказываемое.

 

Все

 

время

слушать

 

разсказываемое.

 

и

 

при

 

том?,

 

часто

 

такъ,

 

чтобы

 

не

пропустить,

 

не

 

прослушать

 

ни

 

одного

 

слова,

 

очень

 

трудно

даже

 

и

 

для

 

взрослаго

 

человвка,

 

а

 

для

 

ребенка

 

и

 

тѣмъ

 

бо.іѣе.

Поэтому

 

с/ь

 

дѣтьми

 

занятія

 

по

 

излагателыюй

 

формѣ

 

можно

вести

 

разЙѢ

 

только

 

но

 

священной

 

нсторіи

 

и

 

в?»

 

тѣхъ

 

только

случаяхъ.

 

гдѣ

 

надо

 

сдвлать

 

разсказ?»

 

событія

 

или

 

ониеаніе

какого

 

нибудь

 

предмета

 

или

 

мѣстности.

 

Ci»

 

учениками

 

же

болѣс

 

старшими

 

(напр

 

пь

 

семинарінхъ.

 

гимназінхъ)

 

но

 

этой

формѣ

 

вести

 

дѣло

 

можно

 

хорошо,

 

но

 

в?»

 

церковных?»

 

шко-

лах?»

 

употреблять

 

ее

 

надо

 

очень

 

осмотрительно;

 

да

 

и

 

вь

 

ті.хь

")

 

См.

   

«Заб.

 

Епарх.

 

Btv i.»

 

1903

 

г.,

 

S&jk

 

9—10.
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рѣдкихь

 

случаях?.,

 

когда

 

будет?»

 

нренодаваніе

 

но

 

ішагатель-

ной

 

формѣ,

 

вт»

 

церковной

 

школѣ

 

надо

 

разсказывать

 

по

 

крат-

ким?»

 

отдѣлам?..

 

напр..

 

по

 

священной

 

история — по

 

частям?»,

за

 

нѣсколько

 

нріемовъ

 

каждый

 

разсказъ.

 

Но

 

2-х?.,

 

учитель

может?»

 

спрашивать

 

учеников?.,

 

а

 

ученики

 

отвечать

 

на

 

во-

просы,

 

при

 

этомъ

 

учитель

 

можетъ

 

вопрос?»

 

за

 

вопросом?,

 

до-

вести

 

учеников?»

 

до

 

поннманія

 

объясняемая.

 

Эта

 

форма

 

обу-

чения

 

называется

 

вонросо-отвѣтной;

 

ее

 

называют?»

 

еще

 

эро-

тематичеСкое (эротаоме — спрашиваю),

 

т.

 

е. .

 

сирашивательногі

Она,

 

эта

 

форма

 

обученія,

 

удобна

 

тѣмъ,

 

что

 

заставляет?,

 

уче-

ников?,

 

постоянно

 

быть

 

на

 

готовь

 

отвечать,

 

не

 

дает?»

 

дѣтямъ

разсѣиватьон

 

мыслями,

 

заставляет?»

 

думать,

 

соображать,

 

на-

учает?»

 

правильно

 

выражаться,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

учи-

телю

 

постоянно

 

показывает?,

 

успѣхи

 

его

 

занятій,

 

т.

 

е.

 

по-

няли

 

ученики

 

его

 

или

 

нѣть

 

и

 

знают?,

 

ли

 

разъясненное.

Вести

 

обученіе

 

по

 

вопросо-очьѣтной

 

формѣ

 

не

 

легко, —

прежде

 

всего

 

надо

 

знать,

 

как?»

 

слѣдуеть

 

задавать

 

вопросы.

Во

 

1-хъ,

 

надо

 

вопрос?,

 

задавать

 

не

 

одному

 

ученику,

 

а

 

всему

классу — громко

 

поставить

 

вопрос?»

 

н

 

немного

 

подождать,

 

чтобы

каждый

 

ученик?»

 

уснъль

 

подумать,

 

а

 

нотомъ

 

къ

 

отвѣту

 

вы-

зывать

 

одного

 

ученика:

 

учеников?»

 

при

 

этом?»

 

не

 

слѣдуетъ

спрашивать

 

но

 

порядку,

 

иначе

 

они

 

будут?,

 

знать

 

очередь

 

и

высчитывать

 

ее,

 

а

 

безъ

 

очереди

 

будуть

 

невнимательны.

 

Во

2-хъ,

 

если

 

вопрос?,

 

легкій,

 

надо

 

спрашивать

 

слабаго

 

или

средняго

 

ученика

 

съ

 

нерва

 

го

 

же

 

раза:

 

каждый

 

удачный

 

от-

вѣтъ

 

можетъ

 

ободрить

 

этого

 

ученика;

 

если

 

же

 

вонросъ

 

ôy-

деть

 

труднѣе,

 

то

 

можно

 

спрашивать

 

лучших?,,

 

и

 

затѣмъ,

немного

 

измѣнив?»

 

форму

 

вопроса,

 

объ

 

этом?»

 

же

 

спросить

болѣе

 

слабаго

 

ученика.

 

Въ

 

3-хъ,

 

не

 

надо

 

спрашивать

 

долго

одного

 

ученика:

 

это

 

дли

 

самого

 

ученика

 

утомительно,

 

да

 

и

для

 

другихъ

 

учениковъ

 

скучно.

 

Въ

 

4-хъ,

 

когда

 

ученики

 

не

отвѣчаютъ,

 

надо

  

узнать,

 

не

 

труденъ

 

ли

 

вонросъ;

   

если

 

во-
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просъ

 

труден?,,

 

лучше

 

избирать

 

для

 

выясненія

 

данной

 

мысли

окольный

 

путь:

 

надо

 

немного

 

вернуться

 

назадъ

 

и

 

другими,

бодво

 

.іегкими

 

вопросами

 

(так?»

 

называемыми

 

наводящими)

довести

 

учеников?,

 

до

 

пониманія

 

того,

 

что

 

нужно

 

было

 

разъ-

яснить.

 

Если

 

ученики

 

не

 

поняли

 

вопроса

 

потому,

 

что

 

онъ

подан?,

 

непонятно,

 

то

 

вопрос?,

 

надо

 

измѣнить.

 

Затѣмъ

 

надо

знать,

 

каков?»

 

долженъ

 

быть

 

самый

 

вонросъ.

 

Во

 

1-хъ,

 

во-

прос

 

і,

 

надо

 

дѣлать

 

коротко,

 

ясно

 

н

 

опредѣленно,

 

тчкъ

 

чтобы

ученикам?,

 

не

 

приходилось

 

переспрашивать

 

учителя

 

или

 

же-

лать

 

разьнсненія

 

и

 

чтобы

 

всѣ

 

ученики

 

на

 

поставленный

 

во-

прос?,

 

думали

 

объ

 

одном?,.

 

Во

 

2-х?»,

 

вопросъ

 

для

 

учениковъ

не

 

шлженъ

 

оыть

 

ни

 

очень

 

труднымъ.

 

ни

 

очень

 

легкимъ,

так?»

 

чтобы

 

на

 

него

 

мог?»

 

отвѣтить

 

среднихъ

 

способностей

ученик?,:

 

на

 

легкііі

 

вонросъ

 

не

 

будетъ

 

умственной

 

работы

хорошему

 

ученику,

 

а

 

трудный

 

вопросъ

 

будетъ

 

не

 

по

 

силам?»

ученикам?»

 

слабым?,.

 

Въ

 

3-х?,,

 

нельзя

 

давать

 

вопроса

 

нод-

сказывающаго.

 

т.

 

в.

 

такого

 

вопроса,

 

в?»

 

которомъ

 

давался

бы

 

и

 

отвѣтъ

 

п

 

па

 

который

 

отвѣтнть

 

можно

 

словоиъ

 

да

 

или

нѣт?,:

 

ученику

 

тогда

 

думать

 

на

 

этот?,

 

вонросъ

 

будетъ

 

не

о

 

чем?..

 

В?,

 

4-хь.

 

вопросительное

 

слово

 

должно

 

быть

 

въ

 

па-

чал!»

 

вопроса:

 

то.н.ко

 

но

 

о??юшенію

 

къ

 

самым?,

 

маленькимъ

ученикам?,,

 

и

 

то

 

на

 

первое

 

время,

 

можно

 

въ

 

вопросѣ

 

ставить

вопросительное

 

слово

 

въ

 

концѣ.

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

забыл?»

 

дать

полный

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросы.

 

Дал

 

fee,

 

учитель

 

долженъ

 

соблю-

дать

 

особый

 

правила

 

и

 

относительно

 

ученическихъ

 

отвѣтовъ.

1)

 

Отвѣты

 

учитель

 

отъ

 

учениковъ

 

долженъ

 

требовать

 

пол-

ные,

 

так?,

 

чтобы

 

въ

 

отвѣтѣ

 

повторялся

 

весь

 

вопрос?»,

 

кромѣ

вопросительнаго

 

слова.

 

Это

 

необходимо

 

строго

 

требовать

 

отъ

учениковъ

 

младшей

 

группы,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

полныхъ

 

отвѣ-

тахъ,

 

дѣти

 

научаются

 

говорить

 

правильно

 

и

 

точно.

 

2)

 

От-

вѣтъ

 

ученика

 

долженъ

 

учитель

 

каждый

 

раз?,

 

выслушать

 

до

конца;

 

подсказывать

 

ученику

 

не

 

слѣдуетъ— это

  

безполезно,
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да

 

и

 

ученикамъ

 

дается

 

нримѣръ

 

плохой:

 

прерывать

 

отвѣтъ

ученика

 

своими

 

объясненіями

 

тоже

 

не

 

надо,

 

такъ

 

какъ

 

это

у

 

хорошего

 

ученика

 

отбпваетъ

 

же.іаніе

 

отвѣчать

 

полно

 

и

точно,

 

a

 

лѣнпваго

 

ученика

 

пріучастъ

 

злоупотреблять

 

привыч-

кой

 

учителя.—

 

лѣнтягі

 

в гь

 

отвѣтъ

 

скажетъ

 

два.

 

три

 

слова

 

и

будетв

 

знать,

 

что

 

учитель

 

дальше

 

щЩояШИь

 

уже

 

самъ:

вга

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

когда

 

очевидно,

 

что

 

ученикъ

 

не

умѣеть

 

выразиться,

 

слѣдуетъ

 

учителю

 

подыскать

 

вы-

раженіе

 

н

 

помочь

 

отвѣтить.

 

Ііъ

 

остальных!,

 

же

 

случаяхъ.

когда

 

ученикъ

 

затрудняется

 

отвьчать.

 

надо

 

или

 

спросить

другого

 

ученика,

 

или

 

дѣлать

 

наводящіе

 

вопросы.

 

8)

 

Для

 

от-

вита

 

не

 

слѣдуеть

 

учениковъ

 

выводить

 

къ

 

столу:

 

на

 

это

 

на-

прасно

 

и

 

время

 

тратится,

 

да

 

и

 

ишолышковъ

 

эти

 

иутгшествія

будутъ

 

отвлекать

 

отъ

 

предмета

 

занятііі;

 

кромѣ

 

того,

 

при

 

вы-

зовахъ

 

къ

 

столу

 

объ

 

ожпвленін

 

въ

 

ьмаесѣ

 

также

 

не

 

можетъ

быть

 

и

 

рт.чн.

 

4)

 

Не

 

слѣдуотъ

 

Допускать

 

на

 

урокѣ.

 

чтобы

ученики

 

отвѣчалн

 

въ

 

нѣсколько

 

голосовъ.

 

Когда

 

дѣтн

 

заин-

тересованы

 

занятіямн,

 

то

 

желають

 

наперерывъ

 

одшгь

 

предъ

другимъ

 

скорѣе

 

отвѣтить:

 

тогда

 

они

 

могутъ

 

начать

 

говорить

одновременно

 

въ

 

нѣсколько

 

голосовь

 

и

 

подымают),

 

шумъ:

во

 

нзбѣжаніе

 

:»того

 

учитель

 

должен

 

ь

 

пріучить

 

дѣтей.

 

чтобы

каждый

 

ученикъ,

 

желающііі

 

отвечать,

 

молча

 

дава.іт.

 

объ

 

лтомъ

знакъ

 

учителю,

 

напр..

 

ноднятіемь

 

руки,

 

и

 

ждалъ.

 

пока

 

его

не

 

спросить

 

отвѣтить:

 

какъ

 

только

 

какой

 

нибудь

 

ученикъ

енрошенъ

 

отвѣчать,

 

обыкновенно

 

всь

 

поднятая

 

руки

 

опу-

скаются.

 

5)

 

Можно,

 

шірочемъ,

 

допускать

 

пзрѣдка

 

хоровые

отвѣты,

 

напр.,

 

при

 

новтореніи

 

заучениаго

 

правила,

 

изложеніи

догмата

 

вѣры

 

и

 

т.

 

и.

 

Bra

 

хоровыхъ

 

отвѣтахъ

 

ученики

 

должны

всѣ

 

отвѣчать

 

одними

 

и

 

тѣмн

 

же

 

словами,

 

при

 

этомъ

 

должны

произносить

 

иодъ

 

тактъ

 

учителя

 

каждое

 

слово

 

отвѣта

 

одно-

временно,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ.

 

Dp

 

отвѣтахъ

 

надо

 

оштрѣть,

чтобы

 

не

 

было

 

между

 

учениками

 

нодсказовъ .
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Учебныя

 

средства.

Некоторые

 

общепризнанные

 

школьные

 

нріемы.

 

спо-

собствующе

 

уснѣху

 

занятііі.

 

необходимы

 

для

 

cà&iaro

 

унснс-

iii'fl

 

учебныхъ

 

нредмсговъ.

 

а

 

некоторые

 

только

 

помогаіоть

вести

 

самый

 

заннтія

 

въ

 

гаколѣ.

 

Первые

 

по

 

атому

 

называют-

ся

 

прямыми

 

учебными

 

средствами,

   

вторые— -косвенными.

Прямыя

 

учебныя

 

средства

Ноксмываніе.

Когда

 

надо

 

ученика

 

ознакомить

 

п.

 

чѣмъ

 

нибудь,

 

что

можно

 

видѣть.

 

то

 

лучше

 

всего

 

можно

 

выяснить

 

это.

 

пока-

завъ

 

ребёнку

 

самый

 

предмет ь.

 

Если

 

нѣтъ

 

предмета

 

въ

 

шко-

лГ.

 

на

 

лицо,

 

то

 

можно

 

показать

 

модель

 

этого

 

предмета

 

(въ

маленькомь

 

вндТ.

 

этотъ

 

же

 

нредметъ)

 

плн

 

чучело,

 

если

 

этотъ

изучаемый

 

нредметъ

 

будеть

 

животное

 

или

 

нгида.

 

Если

 

же

въ

 

школь

 

нѣтъ

 

ни

 

самаго

 

предмета,

 

ни

 

его

 

модели

 

или

 

чу-

чела,

 

то

 

можно

 

показать

 

Этотъ

 

нредметъ

 

па

 

картинкѣ

 

-и

это

 

будеть

 

іісе-таки

 

лучше,

 

чѣмъ

 

ничего.

 

ІІоказываніе

 

долж-

но

 

сопровождаться

 

объисненіемга.

 

Ноказывашемъ

 

можно

 

поль-

зоііатьсн

 

при

 

обученіи

 

но

 

всѣмъ

 

предметам'!.:

 

по

 

закону

 

Ьо-

жно-

 

картины

 

но

 

Ов.

 

Псторіи.

 

по

 

богослужение — когда*

 

уче-

ники

 

пиднтъ

 

самую

 

службу,

 

особенно,

 

если

 

стоять

 

въ

 

ал-

тарь,

 

когда

 

имь

 

евяіцепникъ

 

показывает],

 

самый

 

евященныя

облаченін,

 

церковные

 

сосуды,

 

утварь;

 

по

 

пѣнйо— когда,

 

иа-

прим..

 

ноказываютъ

 

или

 

рисуютъ,

 

какъ

 

должно

 

раскрывать

ротъ

 

при

 

пЬніп.

 

по

 

русской

 

грамотѣ— разрѣзныя

 

буквы,

 

пред-

меты,

 

картины

 

при

 

чтеніи,

 

иронией

 

при

 

пнсьмѣ,

 

по

 

счйсде-

нію —счеты,

 

кубики,

 

шарики,

 

камешки,

 

спички

 

для

 

счета,

аршинъ.

 

сажень,

 

гири

 

и

 

разный

 

орудія

 

измѣреній —все

 

это

надо

 

ученикамь

 

показать.



—

 

li)l

 

-

Пщщщмщ

 

ànàiçmek'.

Когда

 

ученики

 

должны

 

научиться

 

что

 

нибудь

 

дЬ.іать.

 

то

учитель

 

должень

 

всегда

 

сначала

 

самъ

 

пмь

 

показать,

 

какъ

дѣлать,

 

a

 

затѣмъ

 

заставить

 

ученнковъ

 

дѣлать

 

тоже.

 

Но

 

за-

кону

 

Божію.

 

наирим..

 

крестное

 

знаменіе,

 

поклоны,

 

церковное

чтеніе,поиѣнію — пѣніе

 

самаго

 

учителя,

 

но

 

русскому

 

языку

 

раз-

ложеніе

 

и

 

сліяніе

 

звуковъ.

 

выразительное

 

чт<чііе.

 

ирнмЬриое

письмо,

 

но

 

счнсленію —измѣрепіе

 

чего

 

нибудь

 

п

 

многое

 

другое.

Задачи:

Когда

 

нужно,

 

чтобы

 

ученикъ

 

сумѣлъ

 

выученное

 

самъ

одпнь

 

прнмьнпть

 

къ

 

дѣлу.

 

или

 

когда

 

учителю

 

хочется

 

уз-

нать,

 

поняли

 

его

 

объясненія

 

ученики

 

или

 

пѣтъ.

 

То

 

дается

задача —диктанты,

 

снисыванія

 

фразъ

 

еъ

 

пропущенными

 

бук-

вамп,

 

арпомппчсгкін

 

задачи

 

и

 

проч.

 

Каждая

 

задача

 

долж-

на

 

быть

 

по

 

силам -],

 

ученику

 

и

 

при

 

этап,

 

учитель,

 

задавая

задачу,

 

должень

 

каждый

 

разь

 

убедиться,

 

поняли

 

ученики

 

то,

что

 

они

 

должны

 

будуп.

 

дѣлать.

 

или

 

нЬтъ.

 

и

 

если

 

нт.ті..

 

то

долженъ

 

пояснить

 

пмь

 

работу,

 

сдѣлаиъ

 

самъ

 

что

 

нибудь

 

для

примЬра

 

такь

 

же.

 

какъ

 

и

 

они

 

должны

 

дъмать

 

(нримьріюе

дЫістігіе).

Зауцищиів

 

нащушь.

То,

 

что

 

ученики

 

должны

 

знать

 

твердо,

 

б'езъ

 

всякаго

нскаженія.

 

напр.,

 

тексты

 

нзь

 

Священнаго

 

Писаиія,

 

молитвы,

по

 

русскому

 

языку— стнхотворснія

 

и

 

проч..

 

они

 

должны

учить

 

наизусть.

Заучивать

 

наизусть

 

ничего

 

не

 

сльдуетъ

 

не

 

понимая:

поэтому

 

учитель,

 

прежде

 

чіѵчъ

 

дать

   

что

 

нибудь

   

заучивать
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ученикамт.

 

наизусть,

 

долженъ

 

нмъ

 

это

 

разъяснить,

 

дабы

 

они

не

 

заучивали

 

чего

 

то

 

непонятнаго,—

 

если

 

дано

 

заучивать

стнхотворепіе,

 

то

 

иредъ

 

этимъ

 

обязательно

 

стихотвореніе

 

долж-

но

 

быть

 

прочитано

 

съ

 

учениками

 

]і

 

подробно

 

разъяснено

(объяснительное

 

чтеніе).

 

Заучиваніе

 

надо

 

вести

 

но

 

нредло-

женіямъ

 

или

 

же

 

отъ

 

точки

 

до

 

точки:

 

пусть

 

ученикъ

 

про-

чтетъ

 

мысль

 

но

 

книжкт,

 

и

 

нотомъ

 

про

 

себя

 

старается

 

по-

вторить

 

её

 

тъмп

 

же

 

словами,

 

но

 

не

 

твердить

 

много

 

разъ,

заучивая

 

безъ

 

смысіа.

Повторение .

Если

 

ученики

 

что

 

нибудь

 

прошли

 

уже,

 

узнали

 

что

 

ни-

будь,

 

то

 

спустя

 

нѣсколько

 

времени

 

опять

 

должны

 

повто-

рять

 

это,

 

чтобы

 

позабылось.

 

Бсзь

 

повторснія

 

въ

 

школѣ

 

труд-

но

 

учениковъ

 

научить

 

такъ,

 

чтобы

 

и

 

нослѣ

 

они

 

не

 

забыли

то.

 

чему

 

научились.

 

Повторять

 

впоелъдствіи

 

надо

 

все,

 

что

проходится

 

въ

 

школь.

Яепыни/ніс.

Во

 

всякой

 

школь

 

бывають

 

иснытанія,

 

или,

 

какъ

 

нхъ

 

еще

называютт,

 

иначе,

 

экзамены

 

ІІснытанія

 

бывають:

 

нрісмныя,

переводный

 

и

 

выпускныя;

 

всѣ

 

они

 

служатъ

 

средством!

 

ука-

зать,

 

каковы

 

зпанія

 

ученика

 

и

 

можетъ

 

ли

 

онъ

 

идти

 

даль-

ше.

 

По

 

испытаніямъ

 

судить

 

объ

 

ученикѣ

 

надо

 

все-таки

 

край-

не

 

осторожно:

 

можетъ

 

быть

 

при

 

этомъ

 

много

 

случайностей,

такъ

 

что,

 

напр.,

 

но

 

робости,

 

или

 

по

 

болѣзненному

 

состояние,

 

или

по

 

какой

 

либо

 

другой

 

чисто

 

внѣшней

 

причинѣ,

 

ученикъ

 

можетъ

оказаться

 

на

 

иснытаніяхъ

 

слабымъ,

 

хотя

 

но

 

уснѣхамъ

 

онъ

можетъ

 

быть

 

значительно

 

лучше

 

многихъ

 

другихъ

 

./Вообще

 

ча

экзаменах -!,

 

аѣдуетъ

 

учителю

 

и

 

всѣмъ

 

экзаменующимъ

 

лицамт,
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быть

 

ci,

 

Учениками

 

какъ

 

можно

 

ласковѣе

 

и

 

кричать

 

или

выражать

 

недовольство

 

отвѣтами

 

ученика

 

на

 

экзамеиѣ

 

мо-

гутъ

 

только

 

лица

 

недостаточно

 

педагогичный

 

и

 

недостаточно

Рйдержанныя

Косвенныя

 

средства.

Къ

 

косвеннымъ

 

учебпымъ

 

средствам'!,

 

относится

 

въ

 

1-хъ
классная

 

дисциплина.

   

іТодъ

 

именем ъ

   

дисциплины

 

разуме-

ют

 

ь

 

определенный

 

порядокъ

 

дѣйствій

 

и

 

выдержку,

 

выправку

учеником,

 

въ

 

этомъ

 

онрсдѣлеиномъ

 

норядкѣ.

 

Вт.

 

основѣ

 

школь-

пой

 

дисциплины

 

не

 

долженъ

 

лежать

 

страхт.

 

отъ

 

строгаго

 

у

 

чиТеля,

а

 

нпнротивъ

 

любовь

 

ученика

 

къ

 

учителю,- -если

 

ученики

 

точно

исполняют],

 

порядок'!,

 

въ

 

школѣ

 

не

 

изъ

 

страха

 

къ

 

учители»,

 

а

пзъ

 

любви

 

къ

 

нему,

 

то

 

диёдйгілина

 

будетт,

   

на

 

надлежащем!.

пути.

 

Мѣрамн

 

же

 

строгости

 

можно

 

только

 

ученнковъ

 

выдрес-

сировать,

 

какъ

 

дресст-'рують

    

животных'].,

  

по

 

дисциплиниро-

вать

 

этнмъ

 

нутечъ

 

очень

 

трудно.

 

Чтобы

    

дисциплину-

    

вво-

дить

 

въ

 

школь

 

п

 

поддерживать

 

ее.

 

учителю

 

необходимо

 

преж-

де

 

всего

 

самому

 

показывать

 

нрнмѣрт,

   

учоникамт.

  

въ

 

соблю-

дена

 

править.

 

Каковъ

 

будеть

 

учитель,

    

таковы

    

будуть

  

и

ученики.

 

Нервымъ

 

учебно-воспптателыіымт.

   

средством!,

 

дис-

циплины,

 

значить,

 

и

 

будеть

 

прпмьръ

 

учителя.

 

Для

 

введенія

дисциплины

 

надо

 

учители»

 

затѣмъ

 

неуклонно

 

следить,

 

чтобы

въ

 

школѣ

 

положенный

    

норядокъ

   

соблюдался,

 

надо

 

не

 

кри-

чать,

 

не

 

наказывать

 

учспиковт,

 

за

 

парушеніе,

 

а

 

надо

 

только

каждый

 

разъ

 

оговаривать,

 

не

 

пропускать,

     

какъ

   

говорится,

мимо

 

ушей

   

ниодного

   

нарушенія.

 

Тогда

    

ученики,

 

не

 

стра-

шась

 

учителя!

 

будутъ

    

понемногу

   

привыкать

   

къ

 

Порядку.

Привычка

 

и

 

будетт,

 

вторымъ

   

учебно-восиптателыіымъ

 

гред-

ствомъ

 

дисциплины.

 

Во

 

2-хъ.

 

очень

   

важно

 

въ

 

школыіыхъ

занятіяхъ

 

дѣтское

 

соревнованіе:

 

оно

 

дисциплинирует!,

 

детей
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до

 

известной

 

степени

 

и

 

усиливает],

 

внимательность

 

къ

 

де-

лу,

 

но

 

при

 

неумеломъ

 

иользованііі

 

этимъ

 

средством'],

 

моле-

но

 

у

 

болѣе

 

слабыхъ

 

ученнковъ

 

возбудить

 

зависть

 

къ

 

учени-

камъ

 

лучшпмъ

 

и

 

недоброжелательство.

 

По

 

этому

 

пользо-

ваться

 

им

 

ь

 

следуетт.

 

очень

 

осторожно.

Наконецъ,

 

следуетт.

 

указать

 

также

 

на

 

награды

 

и

 

наказа-

нія.

 

какъ

 

на

 

косвениыа

 

учебныя

 

средства.

 

И

 

награждать,

 

и

наказывать

 

надо

 

не

 

часто,

 

иначе

 

и

 

те

 

и

 

другія

 

нотеряютъ

цену

 

и

 

силу.

 

Цель

 

наградъ

 

будеть

 

"

 

заключаться

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

ученика

 

поощрить

 

въ

 

запятіяхъ:

 

не

 

надо

 

стараться

награждать

 

только

 

хорошихъ

 

ученнковъ,— они

 

въ

 

наградах],

менее

 

другихъ

 

нуждаются,

 

а

 

надо

 

поощрять

 

слабаго

 

уче-

ника,

 

для

 

этого

 

при

 

удачиомь

 

ответь,

 

или

 

за

 

вниматель-

ность,

 

за

 

тщательное

 

ненолненіе

 

данной

 

работы

 

и

 

проч.,

 

сла-

бому

 

ученику

 

учитель

 

можетъ

 

выразить

 

свое

 

удовольствіе,

одобреніе.

 

похвалить

 

ученика

 

и

 

т.

 

п.

 

Только

 

при

 

окопчапіи

курса

 

можно

 

ученикам'!,

 

более

 

усігьшнымт..

 

для

 

отличія

 

ихъ

оть

 

чалоуеи'Ьшиых'ь

 

выдавать

 

въ

 

награду

 

книги

 

и

 

похваль-

ные

 

листы,

Наказаніи

 

пмѣютъ

 

ігьлію

 

исправить

 

ученика,

 

но

 

отнюдь

не

 

карать

 

его.

 

Учитель

 

долженъ

 

соображать,

 

что

 

вызвало

ученика

 

на

 

неисправность

 

и,

 

судя

 

но

 

тому, принимать

 

сред-

ство.

 

Затѣмъ

 

надо

 

принимать

 

во

 

вииманіе

 

и

 

то,

 

чтобы

 

исправ-

ление

 

достигнуть

 

еамымт.

 

легкпмъ

 

наказаніемъ:

 

такъ

 

иногда

можно

 

строго

 

посмотрѣть

 

на

 

ученика,

 

иногда

 

легко

 

огово-

рить

 

его,

 

иногда

 

строго

 

оговорить,

 

то

 

наедине

 

поговорить,

или

 

сделать

 

выговоре

 

наедине,

 

то

 

выговоръ

 

при

 

товари-

щахъ

 

ученика,

 

можно

 

даже

 

поставить

 

на

 

месте

 

или

 

къ

 

сте-

не,

 

оставить

 

лентяя

 

или

 

неисправнаго

 

ученика

 

заниматься

после

 

уроковъ.

 

но

 

только

 

обязательно

 

ноль

 

присмотромъ

 

са-

мого

 

учителя,

 

запретить

 

особенно

 

шаловливому

 

или

 

драчли-

вому

 

ученику

 

играть,

 

пусть

 

онъ,

 

напр..

 

сидить

 

и

 

смотрите



-Ш

 

-

на

 

пграющихт,

 

и

 

т.

 

д.,

 

но

 

всегда

 

надо

 

стараться

 

не

 

упот-

треблять

 

болѣе

 

сильное

 

наказаніе.

 

если

 

возможно

 

исправить

ученика

 

наказаніемъ

 

более

 

легкпмъ.

 

Если

 

будетт,

 

ученикъ

совершенно

 

неисправим!,,

 

то

 

учитель

 

заяв.тнетъ

 

завѣдываю-

щему

 

школой

 

священнику,

 

чтобы

 

онъ

 

иринялъ

 

меры:

 

если

слова

 

и

 

воздьйствіе

 

священника

 

будутъ

 

безуспешны,

 

то

 

за-

кедывающій

 

предупреждает],

 

родителей

 

ученика

 

о

 

томе,

 

что

если

 

они

 

не

 

прнмутъ

 

меръ

 

къ

 

вразумленію

 

ребенка^

 

то

 

уче-

ника

 

придется

 

уволить

 

нзъ

 

школы.

 

Ѳто

 

будетт,

 

последняя

мера

 

нспранленін:

 

после

 

этой

 

меры

 

ученикъ

 

уже

 

увольня-

ется

 

изъ

 

школы.

 

Надо

 

въ

 

заключеніе

 

отметить,

 

что

 

нака-

зывать

 

надо

 

всегда

 

справедливо,

 

не

 

унижая

 

ученика.

 

гбмъ

более

 

не

 

следуетт,

 

нндъ

 

ученнкомъ

 

насмехаться

 

щи

 

изде-

ваться:

 

наказаиія

 

-же

 

деПствіемт.

 

(щелчки,

 

иощечены.

 

дранье

за

 

уши

 

или

 

волосы

 

и

 

т.

 

и.)

 

не

 

достойны

 

учителя.

Священнике

 

А.

 

ІІштвъ.

 

< ІІІсжамсі.ііі).



ПРОСПЕРЪ

 

аКШШШШШ

и

 

его

 

учвніе

 

о

 

благодати

 

и

 

своіодг

 

воли

(Онончаніе)

 

1 ).

Противъ

 

такого

 

учёнія

 

Проспера

 

гіодупелаггане

 

де-

лали

 

такое

 

возражение.

 

Если,

 

говорили

 

они.

 

énàeènïc
чоловѣка

 

находится

 

въ

 

исключительной

 

зависимости

отт,

 

благодати

 

и

 

однако

 

благодать

 

подается

 

по

 

всѣмъ,

то

 

невинны

 

должны

 

быть

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахч,

 

тѣ,

 

«ко-

торые

 

по

 

имѣютъ

 

доли

 

въ

 

Божественномъ

 

дарѣ

 

и

 

ко-

торыми

 

благодать

 

пренебрегли»

 

'2 ).

 

Па

 

это

 

возражеиіе

црбсперъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

разъ

 

все

 

люди

 

за

 

грѣхъ

 

пра-

отца

 

подверглись

 

осуждение

 

и

 

повинны

 

смерти,

 

то

 

не

можетъ

 

быті,

 

разсужденій

 

о

 

томъ,

 

почему

 

однихъ

 

Го-
сподь

 

спасает ь.

 

другнхт.

 

нѣтъ.

 

«Если

 

мы

 

исповѣдуемъ,

говоритъ

 

Проспорь,

 

что

 

тотъ

 

законъ

 

смерти,

 

отт,

 

ко-

тЙраго

 

никто

 

самъ

 

собой

 

по

 

освобождается,

 

по

 

южент,

но

 

заслугам'!,

 

и

 

по

 

правдѣ,

 

то

 

почему

 

жалуемся

 

мы,

что

 

не

 

нсѣ

 

спасаются

 

отъ

 

него?

 

Такъ

 

какъ,

 

если

 

бы

ворвавшись

 

во

 

все

 

поколѣніе

 

она,

 

(смерть

 

духовная)

оставалась,

 

мы

 

не

 

сожалѣли

 

бы

 

о

 

всѣхъ

 

праведно-

осужден

 

пых],,

   

то

   

нельзя

   

примириться

   

относительно

>)

 

См.

  

„8аб.

 

Епарх

   

Вѣд."

 

1903

 

г,

 

.\<>.Ѵ«

 

0—10.

-)

 

De

 

ingratis,

 

v.

 

648—650.
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части

 

съ

 

тѣмъ.

 

съ

 

чѣмъ

 

примирились

 

бы

 

относительно

цѣлаго.

 

II

 

развѣ

 

лучше

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

всѣ

 

долги

были

 

взысканы,

 

чѣмъ

 

чтобы

 

милости— но

 

многое

 

было
оставлено

 

изъ

 

громадной

 

суммы

 

>

 

1 ).
Но

 

если

 

благодать

 

подается

 

не

 

веѣмъ.

 

а

 

только

иѣкоторымъ

 

людямъ,

 

нрпчемъ

 

она

 

не

 

взира^тъ

 

ни

 

на

какія

 

заслуги

 

людей

 

(которыхъ

 

у

 

падіпаго

 

человека

 

даже

и

 

быть

 

не

 

можетъ),

 

то

 

что

 

же

 

именно

 

служить

 

причиною

того,

 

что

 

одни

 

спасаются,

 

другіе

 

иогибаютъ?

 

По

 

ка-

кому

 

побуждение

 

Бош,

 

допускаете

 

такое

 

разграниче-

но

 

людей?

 

«Почему

 

же.

 

спрашивали

 

иолуиелагіане

Нроспера,

 

изъ

 

цѣлаго

 

чсловѣчеекаго

 

сѣмепи

 

одна

 

часть

избирается

 

кѣ

 

возстанію

 

во

 

Хрнстѣ.

 

другая

 

погибаете,
когда

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

причина

 

веѣхъ

 

вмѣстѣ

 

сплетаете?»

 

')
Па

 

этртъ

 

вопросъ

 

Просиеръ

 

отказывается

 

дать

 

хотя

 

бы

сколько

 

нибудь

 

удовлетворительный

 

положительный

 

от-

веть.

 

Полное

 

знаиіс

 

всѣхъ

 

нромыслительныхъ

 

дѣлъ

Божіпхъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

касающихся

 

судьбы

 

человѣчества,

ire

 

необходимо.

 

Весьма

 

многое

 

изъ

 

плана

 

Божествен-
наго

 

домостроительства,

 

сокрыто

 

отъ

 

людей

 

и

 

однако
это

 

нисколько

 

не

 

вредитъ

 

дѣлу

 

снасеиія.

 

Нримѣръ

атому

 

мы

 

можемъ

 

видеть

 

въ

 

Церкви

 

ветхозавѣтной.

Многое

 

сокрытое

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

было

 

открыто

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ.

 

Такъ

 

напр..

 

до

 

еамаго

 

конца

ветхозавѣтнаго

 

міра

 

отъ

 

евроиена

 

го

 

ігарода

 

было

 

со-

крыто,

 

«что

 

всѣ

 

племена

 

нѣкогда

 

имѣютъ

 

быть

 

при-

званы

 

въ

 

царство

 

вѣчное

 

и

 

что

 

но

 

всему

 

міру

 

должно

быті.

 

раздаваемо

 

то,

 

что

 

составляло

 

надежду

 

малочие-

лоннаго

 

тогда

 

племени»

 

*).

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

«не

')

 

De

 

ingratis

 

v.

 

659 —666.

2 )

 

De

 

ingratis,

 

v.

 

703—705.

*)

 

Epist.

 

ad

 

Ruf.

 

с.

 

XVI;

 

De

 

ingratis

 

v.

 

715— 717.
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дано

 

намъ

 

знать

 

о

 

иослѣднемч,

 

дпѣ,

 

въ

 

который

 

вѣкь

міра

 

закончится

 

и

 

однако

 

лнкъ

 

святыхъ

 

но

 

екорбптъ
нетерпѣніемъ

 

объ

 

этой

 

тайнѣ»

 

'

 

)

 

Даже

 

въ

 

самомъ

 

нронее-

сѣ

 

плотского

 

нроисхожденія

 

людей

 

и

 

въ

 

окружающей

оасъ

 

природѣ

 

царить

 

непзвѣстность.

 

«Различный

 

начала

исходить

 

подл,

 

различными

 

формами

 

изъ

 

одного

 

еѣмепи

различными,

 

образомъ»

 

-).

 

В г ь

 

самомь

 

развитіп,

 

роетѣ.

увяданіи.

 

тамъ.

 

гдѣ

 

невидимому

 

дѣйствуютъ

 

одпѣ

 

при-

чины

 

на

 

одной

 

ночвѣ

 

при

 

одинаковыхъ

 

условінхъ,

 

от-

крывается

 

непонятное

 

для

 

пась

 

различіе.

 

«И

 

однако»,

гово})Итъ

 

Проспорь,

 

«среди

 

итого

 

столь

 

нротиворѣчиваго

никто

 

не

 

обвниялъ

 

Творца,

 

который

 

удерживаетъ

 

въ

себѣ

 

закон'ь

 

творенія.

 

когда

 

0н%

 

праведно

 

оеуще-

ствляетъ

 

угодное

 

Ему

 

и

 

справедливое

 

Могущество

 

скры-

ваегь

 

п|>ичины

 

вещей»

 

;і ).

 

Послѣ

 

всего

 

этого

 

не

 

должно

быть

 

удивительным'!,

 

то.

 

что

 

благодать

 

неодинаково

относится

 

кт.

 

падшимъ

 

людямъ.

 

«Тайна,

 

великаго

 

со-

вѣта

 

надь

 

всѣмъ

 

скрыта

 

и

 

высокому

 

опродѣлснію

 

под-

чинена»

 

1 ).

 

поэтому

 

безполезно

 

и

 

пытаться

 

ѵзпавать

ее.

 

Достаточно

 

знать,

 

что

 

«Онъ

 

(Богь)

 

—

 

Зиждитель
добра»,

 

«что

 

никто

 

незаслуженно

 

не

 

йогибаеть,

 

никто

но

 

зас.іуѵамі»

 

не

 

спасается»

  

■').

Ло

 

отказываясь

 

дать

 

положительный

 

отвѣтъ

 

щ

возбужденный

 

вонрось

 

и

 

советуя

 

лучше

 

не

 

нзслѣдо-

вать

 

сокровенныя

 

тайны

 

Божія,

 

Просперъ.

 

есть

 

осно-

ва

 

нія

   

предполагать

 

,; ).

  

нмѣлъ

  

определенный

   

взгляд;],

')

 

Dr

  

ingratis.

 

v.

 

718— 720

 

и

 

т.

 

д.

'-)

 

„De

 

ingratis-,

 

у.

 

738— 730.

")

 

ibid.

   

V.

  

74<і—743.

*)

 

Do

 

ingratis,

 

V.

 

748—749.
••)

 

EpisCad

 

Ruf.,

 

C;ip.

 

XII1.
a)

 

Hpocnepi.

 

in-

 

ухІ,.іяі.'тъ

  

мѣпа

   

спеціалыш

  

выясііснію

   

hoiij-oca

hoi,

 

оиредѣлепіи

 

ші

 

въ

 

идномъ

   

ват.

   

цитиричыхъ

   

нами

   

сочшичнй.
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-

въ

 

ученіи

 

о

 

томъ.

 

кто

 

удостаивается

 

благодатной

 

по-

мощи

 

въдѣлѣ

 

снасепія

 

и

 

кто

 

отвергается

 

благодатью,
т.

 

е.

 

въ

 

ученіп

 

о

 

продопредѣленіи.

 

Въ

 

зтомъ

 

вопросѣ.

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ,

 

опъ,

 

какъ

 

видно,

 

остался

ві.рнымъ

 

своему

 

знаменитому

 

учителю

 

-

 

блаженному

Августину.

 

ГГросиоръ.

 

какъ

 

и

 

Августип'ь.

 

представлялъ,

что

 

въ

 

предвѣчномъ

 

совѣтѣ

 

и^едполо'женъ

 

отфедѣУен-

пый

 

иланъ

 

домостроительства

 

Божія

 

').

 

По

 

отношенію

къ

 

человѣчеекому

 

роду

 

планъ

 

этотъ

 

есть

 

результата

сочетаиія,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

правды

 

Божіеи.

 

ci

 

дру-

гой— милосердія

 

Божія.

 

Все,

 

положенное

 

въ

 

нре/івѣч-

номъ

 

совѣтѣ

 

Божісмъ,

 

должно

 

исполниться.

 

Настоя-
щая

 

жизнь

 

является

 

неизменной

 

реализаціей

 

предвѣч-

ныхъ

 

рѣшеній

 

Бога.

 

Паденіе

 

человѣчества

 

въ

 

лицѣ

Адама

 

было

 

предвидѣио

 

еще'

 

въ

 

нредвѣчномъ

 

совѣтѣ

и

 

по

 

правосудію

 

Божію

 

предназначено

 

осѵждопію.

 

Но
по

 

безконечной

 

благости

 

Еожіеи

 

ДОл'жно

 

быть

 

совер-

шено

 

пскупленіе

 

крестною

 

смертью

 

Богочоловѣка

 

всего

человечества

 

и

 

нѣкоторымъ

 

людямъ

 

даровано

 

спасе-

ніе.

 

Поэтому

 

еще

 

отъ

 

вѣчности

 

одіпг

 

люди

 

благостно

Божіей

 

избраны

 

и

 

предназначены

 

кг,

 

сиасенію

 

(поло-

жительная

 

сторона

 

іфодонредѣлонія),

 

друтіе

 

по

 

право-

судно

 

Божію

 

оставлены

 

ггодъ

 

бсужденіёйъ

 

(отрицатель-

пая

 

сторона

 

предопредѣлепія).

 

Такт,

 

какъ

 

планъ

 

Бо-

жественнаго

 

домостроительства

 

пепзмѣненъ,

 

то

 

ѵ

 

Бога

извѣстно

 

отъ

 

вѣчпостн

 

число

 

иредназначеішыхъ

 

къ

спасепію

 

и

 

подвергнутьіхі,

 

осужденію.

 

«

 

[Ізъ

 

всего

 

числа

рожденныхъ

 

во

 

всѣ

 

вѣка

 

людей»,

 

говорить

 

Просперл,.

Но

 

характера

 

его

 

учейі»,

   

г,ь

 

частности,

   

нѣкоторыя

   

отдѣльныя

 

его

фразы

 

даютъ

 

основапія

 

заІЙШать

 

о

 

его

 

взглядѣ

 

на

 

предопредѣленіе.

')

 

Ernst

 

ad

 

Ruf.

 

c.

 

Xï.
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—

«извѣстно

 

у

 

Бога

 

и

 

определено

 

число

 

прсдопредѣлеп-

ныхъ

 

къ

 

вѣчной

 

жизни

 

народа

 

и

 

избрано

 

согласно

плану

 

призывающаго

 

Бога»

 

] ).

 

«Въ

 

силу

 

избранія

 

(ѵіг-

tute

 

creandi)»

 

Божія

 

въ

 

вѣчномъ

 

актѣ

 

предонредѣле-

пія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

предлагается

 

благодачт,

 

Божія
не

 

всѣмъ,

 

a

 

нѣкоторымъ

 

'

 

народамъ,

 

подается

 

нѣкото-

рымъ

 

лнцамъ»

 

'-).

 

Такимъ

 

образомъ.

 

ІІросперъ

 

не

 

отож-

дествляет,

 

предоиредѣлснія

 

съ

 

предвѣдѣніемъ,

 

какъ

 

это

дѣлалп

 

пелагіане

 

и

 

полуие.іагіаие.

 

а

 

ставить

 

предонре-

дг.лепіс

 

въ

 

зависимость

 

огьевободнаго

 

благодатпаіч)

 

из-

бранія

 

въ

 

продвѣчномъ

 

совчѵгѣ

 

Божіемъ.Онь

 

видйтъ

 

въ

предопредѣ.іеиін

 

не

 

только

 

его

 

теоретическую

 

часть

 

въ

видѣ

 

предвѣдѣнія.

 

по

 

и

 

практическую

 

часть

 

предопре-

дѣленія

 

въ

 

смыс.іѣ

 

преднамѣренности

 

н

 

предуготоВле-

нія

 

Божія

 

по

 

определенному

 

плану

 

цредвѣчнаго

 

со-

вѣта.

 

Иредопредѣленіе

 

въ

 

такомъ

 

именно

 

пониманіи.

по

 

ученію

 

Ироспера,

 

служить

 

вѣчнымъ

 

абсолютным!,
основаніемъ

 

благодатнаго

 

епасителыіаго

 

процесса,

 

не-

нзмѣннымъ

 

оепованіемъ

 

всего

 

зданія

 

епаеенія

 

чёловѣка.

Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

необходпмымъ

 

сказать,

что

 

какъ

 

въ

 

ученін

 

о

 

благодати

 

и

 

свободѣ

 

воли,

 

такъ

и

 

въ

 

иониманіи

 

другихъ

 

антропологичоскихъ

 

воггросовъ

христіанской

 

догматики,

 

затрогиваемыхъ

 

въ

 

„Epistola
ad

 

Rutin

 

uni''

 

и

 

,.J)e

 

ingratis".

 

Просперъ

 

Аквіітанекій
является

 

вѣрнымъ

 

ученикомъ

 

блаженнаго

 

Августина.
Тождество

 

его

 

ученія

 

съ

 

ученіемъ

 

блажен.

 

Августина
простирается

 

до

 

того,

 

что

 

оно

 

у

 

Проснера

 

часто

 

фор-

мулируется

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

  

выражонінхъ.

   

въ

 

ка-

0

 

Epist.

 

ad

 

Ruf.

 

с.

 

XI.
-')

 
ibidem

 
cap.

 
XI,

 
XIII,

 
XIV,

 
ХМ

 
и

 
др.
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-

кпхч,

 

формулировано

 

и

 

у

 

Августина

 

').

 

Поэтому

 

a -priori

можно

 

сказать,

 

что

 

учеиіе

 

ІІросіюра

 

стоить

 

пъ

 

та ком'ь

же

 

отношеніп

 

к-ъ

 

общрхрпетіанскому

 

понимании

 

затро-

нутым,

 

ііопросоіѵь.

 

въ

 

каком ь

 

и

 

рцвніс

 

Лвілстипа.
Признавая

 

учепіо

 

блаженнато

 

Августина

 

mio.iiit,

 

со-

гіаоііымъ

 

&ъ

 

учопіомъ

 

общохрнстіанскнмъ.

 

мы

 

по

 

спра-

ведливости

 

должны

 

признать

 

тнковымъже

 

и

 

учепіе

 

Jlpo-
енера

 

Акпитапскаго.

 

11

 

напротнвъ.

 

если

 

мы

 

видимъ

въ

 

учсиіп

 

блаж.

 

Августина

 

нѣкрторыя

 

крайности

 

и

 

от-

<туплонія

 

оі' і,

 

церконпаго

 

ученія.

 

то

 

не

 

чуждъ

 

пхъ

былъ

 

п

 

Нроспоръ

 

АквитапскіІІ.

Свящ.

 

Е.

  

Кузнецовъ

Редакторъ

 

Василій

 

Сибирсній.

')

 

„Domim

 

pcrscvcrantiae"—

 

даръ

 

твердости;

 

„quaereiv.

 

pul
sere

 

et

 

petore-

 

и

 

щ,

 

др.

•■

   

.

  

reira

 

тонзурою,

 

Чита,
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Іюня

 

1903

 

го»,
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