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Т@

 

повѣдуемъ,

 

вразумляя

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

научая

 

всякой

 

премудрости,®!
о

 

<
(О.)
' с

 

>
.2 +

  

ЦЕРНОВЬ

 

И

 

ШКОЛА.

   

■ оѵі

щ

 

представить

 

всякаго

 

человѣкасовершеннымъво

 

ХристѣІисусѣ.Кол.1,28.ВІ

Объ

 

одноліъ

 

изъ

 

педагогическихъ

  

предразсудковъ

и

 

о

 

нормальной

 

постановкѣ

  

Закона

   

Боткія

 

въ

 

на-

чальной

 

школѣ.

Какъ

 

известно,

 

священ,

 

о.

 

Василій

 

Димитріевъ

 

возбу-

дилъ

 

на

 

страницахъ

 

„Симб.

 

Епарх.

 

Вед."

 

вопросъ

 

о

 

томъ,.

какъ

 

нужно

 

преподавать

 

Законъ

 

Божій,

 

если

 

съ

 

одной

 

сто-

роны

 

требуется,

 

чтобы

 

ученики

 

знали

 

текстъ

 

учебника,

 

а

 

съ

другой

 

стороны, —чтобы

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію

 

более

 

всего

походили

 

на

 

семейную,

 

отеческую

 

беседу

 

законоучителя

 

съ

учениками

 

и

 

более

 

всего

 

имели

 

вліянія

 

на

 

развитіе

 

рёлигіозно-

нравственнаго

 

духа

 

учащихся?

Въ

 

ответь

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

о.

 

Вас.

 

Димитріева,

 

не-

обходимо

 

сказать,

 

что

 

такъ

 

именно

 

и

 

нужно

 

преподавать

 

За-

конъ

 

Божій,

 

чтобы

 

ученики

 

и

 

знали

 

текстъ,

 

напр.,

 

молитвъ,

текстъ

 

катихизиса

 

и

 

т.

 

под.,

 

а

 

также

 

чтобы

 

и

 

воспитывались

въ

 

религіозно-нравственномі.

 

и

 

церковномъ

 

направленіи.

 

На

урокахъ

 

Закона

 

Божія

 

ученіе

 

должно

 

теснейшимъ

 

и

 

гармо-

ническимъ

 

образомъ

 

сочетаватъся

 

съ

 

воспитаніемъ.

Должно

 

усвоить

 

разъ

 

навсегда,

 

что

 

однимъ

 

изъ

 

наи-

более

 

вредныхъ

 

педагогическихъ

 

предразсудковъ

 

является

 

убѣ-

жденіе,

 

будто

 

всякое

 

точное

 

заучиваніе

 

того

 

или

 

другого

 

текста

близко

 

къ

 

книге,

 

къ

 

учебнику,

 

нецелесообразно

 

и

 

не

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

ученика

 

развивающимъ

 

образомъ.

 

Хотя

 

это

 

убѣ-

жденіе

 

особенно

 

популярнымъ

 

стало

 

лишь

 

въ

 

последнее

 

время,

однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

относительную

 

свою

 

молодость,

 

оно

 

луч-

шими

 

педагогами

 

считается

 

уже

 

устаревшимъ*).

 

Кстати

 

за-

метимъ,

 

что

 

распространенность

 

въ

 

последнее

 

время

 

уверен-

ныхъ

 

и

 

красноречивыхъ

 

разсужденій

 

о

 

непригодности

 

заучи"

ванія

 

объясняется

   

темъ,

 

что

   

въ

 

последнее

   

именно

 

время

 

у

*)

 

См.,

 

напр.,

 

Джемса:

 

„Бесѣды

 

съ

 

учнтедямв".
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васъ

 

многіе

 

то

 

сознательно,

 

но

 

вовсе

 

не

 

по

 

педагогическимъ

мотивамъ,

 

то

 

по

 

безсознательному

 

подражанію

 

всему,

 

что

 

въ

данный

 

моыентъ

 

объявляется

 

моднымъ,

 

очень

 

ліелали

 

реорга-

низовать

 

нашу

 

школу

 

въ

 

томъ

 

смысле,

 

чтобы

 

изъ

 

института

труда

 

и

 

дисциплины

 

обратить

 

ее

 

въ

 

своеобразное

 

и

 

уродли-

вое

 

политико-увеселительное

 

заведеніе,

 

где,

 

предполагалось,

зяанія

 

и

 

развитіе

 

будутъ

 

достигаться

 

„играючи",

 

среди

 

раз-

говоровъ

 

на

 

политическія

 

темы,

 

въ

 

экскурсіяхъ,

 

въ

 

любитель-

скихъ

 

спектакляхъ,

 

въ

 

разнаго

 

рода

 

спортсменскихъ

 

упраж-

неніяхъ

 

и

 

т.

 

под.

 

На

 

самомъ

 

же

 

деле

 

твердое

 

усвоеніе,

 

за-

учиваніе,

 

учебнаго

 

матеріала

 

является

 

въ

 

деле

 

развитія

 

школь-

вика

 

элементомъ

 

до

 

чрезвычайности,

 

исключительно

 

полезнымъ.

Именно:

1)

  

Заучиваніе

 

помогаетъ

 

ученику

 

точно

 

и

 

опредѣленно

усвоить

 

известный

 

матеріалъ.

2)

  

Заучиваніе

 

на

 

болѣе

 

долгов

 

время

 

сохраняетъ

 

въ

 

па-

мяти

 

ученика

 

различння

 

сведенія.

3)

  

Оно

 

содѣйстауетъ

 

развитію

 

одной

 

изъ

 

важнейшихъ

способностей

 

человѣческаго

 

духа— памяти,

 

столь

 

важной

въ

 

практической

 

жизни,

 

а— по

 

связи

 

всехъ

 

душевныхъ

 

силъ—

содействуешь

 

развитію

 

и

 

другихъ

 

способностей

 

человека.

4)

  

Заучиваніе

 

вырабатываетъ

 

въ

 

воспитаннике

 

навыкъ

къ

 

труду,

 

къ

 

точности,

 

аккуратности

 

и

 

къ

 

положитель-

ности

 

во

 

взглядахъ

 

и

 

поступкахъ,

 

упражняетъ

 

и

 

укрѣпляетъ

волю,

 

парализуя

 

лѣнь,

 

халатность

 

въ

 

сужденіяхъ

 

и

 

вь

 

дѣя-

тельности,

 

■

 

т.

 

е.

 

то,

 

что

 

называется

 

разгильдяйствомъ

 

и

легкомысліеыъ.

Наконецъ,

 

5)

 

заучиваніе

 

въ

 

высшей

 

степени

 

благотворно

дѣйствуетъ

 

на

 

развитіе

 

языка

 

школьника,

 

на

 

обогащеніе

 

его

рѣчи,

 

вообще

 

скудной

 

и

 

очень

 

часто

 

неправильной,

 

новыми

литературными

 

словами,

   

оборотами

 

и

 

живыми

  

образами.

Но,

 

само

 

собою

 

разумеется,

 

заучиваніе

 

школьнаго

 

ма-

теріала

 

должно

 

иметь

 

место

 

лишь

 

после

 

надлежащаго

 

и

 

все-

^торонняго

 

его

   

уясненія,

   

дабы

   

оно

 

было

   

у

 

ученика

  

созна-
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тельнымъ,

 

а

 

не

 

механическим^

 

каковое,

 

дей

 

ствительно,

 

без-

условно

   

вредно

  

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи.

Кроме

 

того,

 

уясненіе

 

матеріала,

 

подлежащаго

 

заучива-

нію,

 

и

 

всегда

 

почти,

 

а

 

особенно

 

при

 

пренодаваніи

 

Закона

Божія,

 

должно

 

быть

 

сердечнымъ,

 

прочувствованнымъ,

 

живымъ

и

 

увлекательнымъ,

 

должно

 

вліять

 

не

 

на

 

одинъ

 

только

 

умъ

ученика,

 

но

 

и

 

на

 

сердце,

 

и

 

на

 

волю,

 

на

 

всю

 

его

 

душу.

 

Слѣд-

ствіемъ

 

такого

 

уясненія

 

будетъ,

 

что

 

ученикъ

 

увлечется

 

пред-

метомъ

 

уясненія

 

и

 

потомъ

 

будетъ

 

учить

 

о

 

немъ

 

не

 

по

 

обя-

занности,

 

не

 

по

 

веленію

 

дисциплины,

 

а

 

по

 

внутреннему

 

инте-

ресу

 

къ

 

делу,

 

по

 

любви

 

къ

 

нему,

 

по

 

свободному

 

и

 

глубокому

увлеченію

 

имъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

нужно

 

чтобы

 

ученикъ

 

точно

 

и

 

твердо

заучивалъ

 

школьный

 

матеріалъ,

 

чтобы— въ

 

частности— на

 

уро-

кахъ

 

Закона

 

Божія

 

наизусть

 

заучивалъ,

 

напр.,

 

молитвы,,

тексты

 

свящ.

 

Писанія

 

и

 

т.

 

дал.,

 

но

 

чтобы

 

заучивалъ

 

созна-

тельно

 

и

 

любовно.

Но

 

какъ

 

законоучителю

 

достигнуть

 

этого?

Дабы

 

усвоеніе

 

ученикомъ

 

известнаго

 

матеріала

 

было

 

со-

знательным^

 

законоучитель

 

ни

 

на

 

одномъ

 

урокѣ

 

не

 

долженъ

забывать

 

о

 

центральныхъ

 

идеяхъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

ЗавЬтовъ,

о

 

мессіанскпхъ

 

упованіяхъ,

 

о

 

подготовленіи

 

къ

 

Мессіи

 

и

 

пред-

указаніяхъ

 

(пророчества,

 

прообразы)

 

на

 

Него

 

въ

 

Ветхомъ

 

За-

вете

 

и

 

объ

 

идеяхъ

 

и

 

фактахъ

 

любви

 

и

 

■

 

искупленія

 

въ

 

Но-

вомъ

 

Завете:

 

съ

 

этими

 

центральными

 

пунктами

 

нашего

 

исио-

веданія,

 

съ

 

основнымъ

 

духомъ

 

нашей

 

веры

 

законоучитель

долженъ

 

связывать

 

все

 

частности

 

предмета,

 

не

 

забывая^

 

ко-

нечно,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

уяснять

 

всѣ

 

эти

 

частности

 

и

 

изустно,

и

 

при

 

помощи

 

наглядныхъ

 

пособій,

 

чертежей,

 

картъ,

 

картияъ

и

 

т.

 

иод.

 

При

 

такой

 

постановке

 

дела,

 

все

 

великое

 

дело

 

за-

вета

 

Бога

 

съ

 

человекомъ

 

предстанетъ

 

сознанію

 

школьника*

какъ

 

нечто

 

цѣлое

 

и

 

стройное,

 

а

 

также,

 

поскольку

 

это

 

дости-

жимо,

 

и

 

ясное

 

во

 

всехъ

 

своихъ

 

подробностяхъ.
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Для-

 

того

 

же,

 

чтобы

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

было

сердечнымъ

 

и

 

увлекательнымъ,

 

законоучитель,

 

давая

 

обстоя-

тельное

 

и

 

толковое

 

уясненіе

 

своего

 

предмета,

 

однако,

 

менее

всего

 

долженъ

 

быть

 

теоретикомъ,

 

менее

 

всего

 

долженъ

 

за-

полнять

 

свои

 

уроки

 

отвлеченными

 

умствованіями

 

и

 

тяжело-

весной

 

схоластикой.

 

Въ

 

этомъ

 

случае

 

законоучитель

 

долженъ

помнить,

 

что

 

одной

 

изъ

 

существенныхъ

 

особенностей

 

христіан-

ства

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

религіозными

 

системами

 

являет-

ся,

 

между

 

прочимъ,

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

 

Личность

 

Божественнаго

Учителя

 

нигде

 

не

 

затемняется

 

доктриною,

 

что — наоборотъ —■

здесь

 

Личность

 

всюду

 

стоитъ

 

впереди

 

и

 

выше

 

ученія

 

и

 

что,

въ

 

зависимости

 

отъ

 

этого,

 

въ

 

проповеди

 

христіанской,

 

въ

 

уче-

ши

 

о

 

христіанстве

 

на

 

первомъ

 

плане

 

необходимо

 

иметь

 

не

слова

 

христіанскія,

 

а

 

Божественную

 

Личность

 

Основателя

христіанства,

 

Сына

 

Божія,

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

обра-

щаться

 

съ

 

этимъ

 

ученіемъ

 

ко

 

всей

 

личности

 

обучаемаго

 

или

обучаемыхъ,

 

а

 

не

 

къ

 

мысли

 

только

 

ихъ.

 

„Учепіе

 

Христа

 

не-

разрывно

 

связано

 

съ

 

Его

 

Личностью,

 

немыслимо

 

безъ

 

Нея,

какъ

 

единственной

 

въ

 

своемъ

 

роде,

 

исключительной,

 

ни

 

съ

какою

 

другою

 

несравнимой

 

и

 

неповторимой

 

Личности.

 

И

 

если

плодъ

 

ученія

 

Христова,

 

христіанство,

 

есть

 

наивысшая,

 

Боже-

ственною

 

благодатію

 

очищенная*,

 

преображенная

 

и

 

переро-

жденная

 

человечность,

 

то

 

Самъ

 

Христосъ

 

есть

 

наивысшая,

 

со-

вершеннейшая

 

индивидуальность.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

изумительномъ,

воистину

 

чудесномъ

 

сочетаніи

 

кроется

 

разгадка — съ

 

одной

стороны —широкой

 

приложимости

 

христіанства

 

къ

 

временнымъ,

местным*

 

и

 

расОвымъ

 

условіямъ

 

жизни

 

коллективной,

 

т.

 

е.

способности

 

и

 

силы

 

его

 

космополитическаго,

 

всенароднаго

 

воз-

действія,

 

а

 

съ

 

другой —его

 

способности

 

психологически,

 

субъ-

ективно

 

вліять

 

на

 

отдельную

 

личность,

 

иными

 

словами:

 

спо-

собности

 

быть

 

одновременно

 

доступнымъ

 

какъ

 

массовому,

 

со-

вокупному,

 

такъ

 

и

 

индивидуальному

 

пониманію

 

и

 

воспріятію.

Совершеннейшая

 

Личность,

 

историческій

 

Христосъ,

 

обращался

всегда

 

непосредственно

 

къ

 

личности

 

же,

   

и

   

само

   

множество
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народное

 

Онъ

 

и

 

Его

 

учеяіе

 

понимали,

 

какъ

 

сочетаніе

 

само-

бытныхъ

 

же

 

личностей.

 

Еакъ

 

въ

 

прошломъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

на- ,

стоящемъ,

 

только

 

тотъ,

 

кто

 

непосредственно,

 

жизненно

 

вос-

принялъ

 

Хрпста,

 

ощутилъ

 

Его

 

„подъ

 

кровомъ

 

смиренной

души

 

своей",

 

только

 

тотъ

 

действительно

 

воспринялъ

 

и

 

уче-

ніе

 

Его.

 

Вотъ

 

почему

 

для

 

христіанина

 

нѣтъ

 

никакой

 

вози

можности

 

мыслить

 

какую

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

истину

 

христіанскаго

учеиія

 

безъ

 

памятованія

 

о

 

Возвѣстившемъ

 

и

 

Подтвердившемъ

ее

 

Своею

 

жизнію,

 

Запечатлѣвшемъ

 

ее

 

навѣки

 

Своею

 

крестного

смертію

 

и

 

славнымъ

 

воскресеніемъ.

 

„(В.

 

А.

 

Кожевниковъ".

Христ.

 

Чтеніе.

 

1911.

 

Май—іювь).

 

Изъ

 

сказаннаго

 

и

 

должно

быть

 

ясно,

 

что

 

какъ

 

само

 

Евангеліе

 

и

 

вся

 

вообще

 

Библія

средоточіемъ

 

всего

 

своего

 

повѣствованія

 

и

 

поученія

 

имѣетъ

совершеннѣйшую

 

Личность

 

Христа

 

Бога

 

Спасителя,

 

такъ

 

и

законоучитель,

 

при

 

преподаваніи

 

своего

 

предмета,

 

непрестанно

долженъ

 

возноситься

 

собственною

 

мыслію

 

и

 

чувствомъ,

 

а

 

также

возносить

 

чувство

 

и

 

мысль

 

учениковъ

 

къ

 

Личности

 

Христа

Бога

 

Спасителя.

 

Это

 

у

 

вѣрующаго

 

законоучителя

 

(а

 

невѣрую-

щихъ

 

законоучителей

 

быть

 

не

 

можетъ)

 

должно

 

вызывать

 

осо-

бый

 

подъемъ

 

духа,

 

который

 

и

 

сообщить

 

уроку

 

характеръ

 

осо-

бой

 

возвышенности

 

и

 

молитвенной

 

настроенности,

 

что

 

и

 

важно

для

 

воспитанія

 

въ

 

ученикахъ

 

•

 

религиозности

 

и

 

христіански-,

нравственнаго

 

поведенія

 

и

 

для

 

пробужденія

 

и

 

утвержденія

 

въ

вихъ-

 

любви

 

къ

 

пзученію

 

Закона

 

Божія,

 

какъ

 

школьнаго

 

пред-

мета.

 

По

 

связи

 

съ

 

этимъ,

 

не

 

только

 

необходимо

 

предварять

и

 

заключать

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію

 

пѣніемъ

 

молитвы,

 

что,

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

вездѣ

 

примѣняется,

 

но

 

весьма

 

полезно

 

и

самый

 

урокъ

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

мѣстахъ

 

прерывать

 

пѣ-

ніемъ

 

относящихся

 

къ

 

уясняемому

 

предмету

 

пѣснопѣній,

 

что—

въ

 

частности —должно

 

имѣть

 

положительное

 

значеніе

 

и

 

въ

смыслѣ

 

оживленія

 

урока,

 

и

 

въ

 

смыслѣ

 

яаиболѣе

 

быстраго

 

и

точнаго

 

усвоенія

 

текста

 

извѣстнаго

 

пѣсноиѣнія

 

(молитвы

 

или

тропаря,

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

смыслѣ

 

развитія

 

любви

 

къ

 

церков-

ному

 

богослуженію,

 

за

 

которымъ

   

по

   

свободному

   

расноложе-



—

 

633

 

—

нію

 

(идеальная

 

возможность)

 

должны

 

наиболѣе

 

часто

 

присут-

ствовать

 

ученики

 

и— по

 

возможности — принимать

 

въ

 

немъ

активное

 

участіе,

 

каковымъ

 

путемъ

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

изъ

стѣнъ

 

училища

 

будутъ

 

перенесены

 

въ

 

наилучшую

 

школу —

храмь

 

Божій.

Итакъ,

 

веди

 

учениковъ

 

къ

 

твердому

 

и

 

точному

 

усвоенію

учебнаго

 

матергала,

 

но

 

веди

 

чрезъ

 

такое

 

уясненіе

 

предмета,

какое

 

дѣлало

 

бы

 

усвоеніе

 

его

 

ученикомъ

 

сознательнымъ

 

и

свободно-любовнымъ, — вотъ

 

основное

 

методическое

 

правило,

вакимъ

 

долженъ

 

руководиться

 

законоучитель

 

при

 

преподава-

яіи

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

Закона

 

Божія.

Н.

 

Ііолосовъ.
-------«І=Я=!ЕІ=(=|» -------

ншИшаиддиив

 

дпдууп

 

*>'-"Е&лЗбвз

 

ия вшай

 

вддид

 

ионии

 

опшш

 

г 4шт, **\

 

диипдаддяЕв вв дидвдч

ft

 

ЖИЗНЬ

   

и

   

книги.

 

##

Въ

 

нелѣпомъ

 

положеніи-
Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

оказался

 

г.

 

Меньшиковъ.

 

Какъ

 

мы

уже

 

говорили,

 

онъ,

 

въ

 

виду

 

предстоящей

 

реформы

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

ожесточенно

 

возсталъ

 

въ

 

рядѣ

 

своихъ

 

фельето-

новъ

 

противъ

 

необходимости

 

для

 

священника

 

общеобразователь-

ныхъ

 

предметовъ,

 

напр.,

 

языковъ.

 

При

 

этомъ

 

Меньшиковъ

 

пред-

ставляетъ,

 

что

 

онъ

 

ратуетъ

 

за

 

интересы

 

христіанской

 

Церкви.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

недавнихъ

 

своихъ

 

фельетоновъ

тотъ

 

же

 

самый

 

Меньшиковъ

 

(„Новт-Вр.",

 

№

 

12702),

 

устанавли-

вая,

 

на

 

основаніи

 

не

 

прочитанной

 

имъ

 

книги

 

нѣм.

 

ученаго

 

Т.

Планге,

 

сходство

 

между

 

христіанствомъ

 

и

 

буддизмомъ,

 

прихо-

дить

 

къ

 

выводу,

 

что

 

еврейскій

 

народъ

 

ничего

 

не

 

далъ

 

арійскимъ

народамъ,

 

что

 

еврейское

 

религіозное

 

(библейское)

 

и

 

христіан-

ское

 

ученіе

 

неоригинально,

 

а

 

заимствовано

 

съ

 

Востока,

 

изъ

буддизма,

 

въ

 

чемъ,

 

по

 

выраженію

 

г.

 

Меньшикова,

 

заключается

»великая

 

экспропріація",

 

совершенная

 

нѣкогда

 

ненавистнымъ

Меньшикову

 

еврейскимъ

 

народомъ.

 

Пункты

 

нѣкотораго

 

сход-

ства

 

между

 

Библіей

 

и

 

Магабхаратой

 

Меньшиковъ

 

указываетъ

въ

 

своей

 

статьѣ

 

съ

 

такой

 

радостью,

 

съ

 

такимъ

 

восхищеніемъ.

что

 

просто

 

комическимъ

 

представляется

 

съ

 

одной

 

стороны

 

не"

ьѣжество

 

г.

 

Меньшикова

 

въ

 

богословіи,

   

а

 

съ

 

другой

 

стороны —


