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Н . Соловьевъ.

УРОКЪ ЗАКОНА Б О Ж т ВЪ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЪ ДОЛЖЕНЪ 
НОСИТЬ ХАРАКТЕРЪ  ЖИВОЙ БЕСЪДЫ  УЧИТЕЛЯ СЪ УЧЕНИ

КАМИ.
(Изъ бесЬдъ по методикЬ Закона Бонпя на краткосрочныхъ педагогичеокихъ 

курсахъ въ г. БЪжецкЬ л%томъ 1914 года.)

Учителю народной школы бол'Ье, ч%мъ кому-либо другому, и з
вестно, что преподавате Закона Бония въ нашей начальной школ-Ь 
мало ч'Ьмъ отличается отъ преподавашя другихъ предметовъ школь- 
наго курса.

ДЪло ведется въ большинства случаевъ приблизительно такъ. 
Н а урокЬ священной исторш преподаватель обыкновенно разсказы- 

ваетъ то или иное библейское пов-Ьствоваше и потомъ заставляетъ 
д-Ьтей выучить о немъ по учебнику; на урокЪ толковаш я молитвъ, 
символа в%ры и десяти запов-Ьдей д-Ьти заучиваютъ сначала текстъ

Педагог. В'Ъстн. М. У. Окр.
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ихъ, загёмъ выслушиваютъ объяснеше текста со стороны препода
вателя и потомъ это объяснеше тоже заучиваютъ по учебнику. Н а слЪ- 
дующш урокъ учитель пров-Ьряетъ, насколько прочно заучено детьми 
то или другое, и если оказывается, что тотъ или другой ученикъ не 
выучилъ урока, то учитель, если онъ нестрогш, назначаетъ повто- 
реше того же самого урока, а если онъ стропй , то не ограничивается 
этимъ, а д-Ьлаетъ ученику еще выговоръ и прибЪгаетъ даже къ дру- 
гимъ, бол-fee ощутительнымъ, м^Ьрамь взы скаш я. И продолжается 
это до тЬхъ поръ, пока, повторивъ множество разъ одни и тЬ же уроки, 
д-Ьти, наконецъ, не заучатъ ихъ, какъ говорится, «къ зубу».

Такимъ образомъ, забота преподавателя главнымъ образомъ, 
а въ н-Ькоторыхъ случаяхъ и исключительно направляется къ тому, 
чтобы ученики з н а л и  т р е б у е м о е  п р о г р а м м о й и в ъ  конц-Ь 
концовъ п р е б л а г о п о л у ч н о с д а л и  э к з а м е н  ъ . Осо
бенно заботитъ последнее. Сколько волненш, сколько подчасъ слезъ 
изъ-за этого проливается. И не одними только учениками, а даже и 
учащими. И когда все сойдетъ благополучно,— дъло считается 
законченнымъ. Ставится точка до новаго учебнаго года, когда все 
это начинаетъ проделываться сызнова, съ гЬми же самыми пр1емами, 
съ т-Ьми же самыми страхами, волнешями и слезами...

Спрашивается, что же получается отъ такого преподавашя въ ре- 
зу л ь тагЬ — не на экзамен-fe, конечно, а по существу?

А въ результата получается то, что д-Ьти научаются якобы раз- 
сказывать, а на самомъ дЪл-fe — читать на память библейсюя по- 
в^ств о в атя  по учебнику, передавать буквально же по учебнику 
толковаш я молитвъ и т. п., но въ релипозно-нравственномъ отно- 
uieHin они очень мало выносятъ изъ этихъ уроковъ для себя. Законъ 
Б ож ш  остается у нихъ по большей части только въ памяти и на язык-Ь, 
но не въ сердц-Ь, не въ душЬ. Могущественное средство къ развит! ю 
и укр-Ь плент релипозно-нравственныхъ началъ въ жизни ребенка— 
Законъ Бож ш , такимъ образомъ, обращается въ предметъ только 
формальнаго изучеш я, въ «учебу», въ упражнеш е разсудка и памяти. 
Удивительно ли посл-Ь этого, что уроки Закона Бож1я нередко на- 
доъдаютъ д^тямъ «хуже горькой р-Ьдьки» и убиваютъ въ нихъ 
всякш  интересъ къ изучешю его, а то, въ чемъ состоитъ сущность 
уроковъ Закона Бож1я — « с ъ м я  ж и з н и  р е л и г х о з н о -  
н р а в с т в е н н о й » ,  падаетъ при дорогЬ и расхищается птицами 
небесными. Удивительно ли и то, что анкета, произведенная въ 1912 г., 
дала так1е результаты: изъ 30 опрошенныхъ мальчиковъ ока
залось только 9, которые «любятъ» Законъ Бож ш , а 21 заявили, что 
они его «не любятъ». Характерны, при этомъ, самые отв-Ьты учени-
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ковъ. Изъ «любящихъ» только двое объяснили причину, почему они 
любятъ. «Люблю потому, — говоритъ о д и н ъ ,— что узнаю, какъ 
родился Спаситель и какъ Его мучили». Другой отв-Ьтъ въ педагоги- 
ческомъ отношенш дуренъ: «Люблю потому, что какъ хорошо раз- 
сказываешь, батюшка хвалитъ». Семь ответили «люблю» безъ объясне- 
ш я причинъ. Изъ «нелюбящихъ» 13 заявили, что они не любятъ 
Законъ Бож ш  потому, что онъ «труденъ»: «Не люблю, потому что 
я сколько ни учу, а не выучу, то и плачу», «я не люблю Законъ Божш 
учить, потому что учишь, выучишь, а на другой день забудешь»:.. 
Ответы девяти остальныхъ мальчиковъ рисуютъ грустную картину 
нашего насаждешя нравственности: «Не люблю потому, что батюшки 
боюсь», «не люблю потому, ч ель ставитъ на колени» и проч.
(См. «Духовный Mipb и мысли ся», Логгинъ-Кравченко въ «Рус
ской школ-fe», № 3).

Какъ видите, въ д-Ьл-Ь преподавашя Закона Бож1я есть какой-то 
крупный недочетъ, есть какой-то грустный минусъ, который повре
менная перюдическая печать Бремя отъ Бремени ставитъ въ укоръ 
современной намъ школ-fe.

Въ чемъ же состоитъ этотъ недочетъ, этотъ минусъ и какъ избе
жать его на будущее время?

Недочетъ, очевидно, состоитъ именно въ превращенш уроковъ 
Закона Бож1я въ одну лишь горькую «учебу», въ одно сухое и без
жизненное упражнеш е ума и памяти.

И збеж ать же этого можно, очевидно, лишь только тогда, когда 
мы поставимъ д-Ьло преподавашя Закона Бож1я такъ, чтобы каждый 
урокъ его былъ ж и в о й  б е с е д о й  у ч и т е л я  с ъ  у ч е н и 
к а м и ,  во время которой ученики получали бы не только знаш я, 
но и наставлеше, назидаше, научеше, видели не сухое и формальное 
только отношеше къ себ-fe, а и теплую, сердечную любовь и искреннюю 
заботу объ ихъ нравственномъ преуспЪянш...

Спрашивается: какъ же наладить уроки Закона Бож1я такъ, 
чтобы они стали ж и в ы м и  б е с е д а м и ?  Что для этого нужно?

Понят1е «беседа» предполагаетъ, какъ изв-Ьстно, а к т и в н о е  
учаспе въ уроке о б ъ и х ъ  сторонъ — какъ учителя, такъ и уче- 
никовъ.

Когда д^ти пассивно воспринимаютъ сообщаемыя имъ свЪд-Ьшя, 
или учитель механически переспрашиваетъ учениковъ одного за 
другимъ, тамъ нЪтъ ничего похожаго на бесЪду. А между гЪмъ у насъ 
урокъ чаще всего строится именно такимъ образомъ, что первая 
и значительно большая часть его уходитъ на спрашиваше учениковъ 
съ ц-Ьлью узнать, хорошо ли они выучили заданное, а меньшая часть,

Педагог. BicrH. № 5—6. 5
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иногда минуть десять — пятнадцать, удаляется на объяснеше вновь 
задаваемаго урока. Но бываетъ и такъ, что преподаватель совсЬмъ 
не успЬваетъ объяснить новаго урока и велитъ дЬтямъ приготовить 
его по книгЬ, задавши по ней «отселева — доселева». Словомъ, бы
ваетъ такъ, что одну часть урока активная роль принадлежитъ только 
ученику, преподаватель же только слушаетъ, а другую часть урока, 
наоборотъ, активная роль принадлежитъ преподавателю, ученики 
слушаютъ. Беседы здЬсь нЬтъ и въ поминЪ.

Чтобы урокъ им-Ьлъ характеръ б е с е д ы ,  преподавателю необ
ходимо заговорить съ дЬтьми инымъ языкомъ, усвоить себЪ иные 
npieMbi справляться съ дЬломъ.

Ему необходимо поставить преподаваше такъ, чтобы въ немъ не 
им-Ьло мЪста ни механическое переспрашиваше учениковъ съ ц-Ьлью 
уб-Ьдиться, кто изъ нихъ приготовилъ и кто не приготовилъ урока, 
ни лекщонный способъ объяснешя задаваемаго урока.

Первое въ средней, напр., школ-fe им-Ьетъ ту ц-Ьль, чтобы заста
вить учениковъ аккуратно готовить уроки. Н а этой почв-fe разви
вается даже н-Ьчто въ род-b спорта, когда учитель старается «подло
вить» л-Ьниваго ученика, а посл-Ьднш всЬми способами стремится 
обмануть учителя, безнаказанно не подготовившись къ уроку.

Н и ч е г о  п о д о б н а г о  н е  д о л ж н о  б ы т ь  в ъ  н а 
ч а л ь н о й  ш к о л -fe.

ЗдЬсь ученикъ, не выполнившей данной ему работы потому, что 
«завтра его не спросятъ», обычно весьма редкое исключеше, воз
можное только при совершенно формальной постановк-Ь дЬла учи- 
телемъ. Д-Ьти начальной школы относятся къ своимъ обязанностямъ 
безхитростно. Каждый изъ нихъ отв-Ьчаетъ большею частью одинаково, 
въ мЬру своихъ способностей и прилеж аш я, кром-fe гёхъ  случаевъ, 
когда ребенокъ не могъ выполнить урока по различнымъ семейнымъ 
обстоятельствамъ, въ большинств-Ь случаевъ, значить, не по своей 
вин-fe. Внимательный учитель, еще только отправляясь въ классъ, 
можетъ почти безошибочно уже знать, кто будетъ ему отвечать лучше, 
кто слаб-Ье, а посл-Ь двухъ-трехъ вопросовъ, обращенныхъ къ классу, 
онъ уже сравнительно ясно можетъ определить какъ уровень позна- 
ш я  всего класса или отдЬлешя, такъ и многихъ отдЬльныхъ учени
ковъ. Пов-Ьрка знанш  отдЬльныхъ учениковъ черезъ переспраши- 
BaHie заданнаго представляешь, поэтому, въ начальной школЬ трудъ 
уже не такой сложный и нужный, чтобы ради его стоило вносить 
въ урокъ нежелательный и нудный механизмъ, этимъ я  хочу сказать 
не то, что с о в с Ь м ъ н е  н у ж н о  спрашивать у учениковъ за 
данный урокъ, а лишь то, что спрашиваше должно имЬть главною
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целью  в о с п р о и з в е д е т е  д а н н а г о  у р о к а  и б о л t  е 
т в е р д о е ,  я с н о е  и п о л н о е  у с в о е н i е е г о  и,  п р и -  
т о м ъ ,  н е  т о л ь к о  с п р а ш и в а е м  ы м ъ  у ч е н и к о м  ъ,  
а и ц - Ь л ы м ъ к л а с с о м ъ .  Если учитель усвоить себе этотъ 
взглядъ на спрашиваше ученика, последнее не будетъ уже иметь 
фискальный характеръ, а обратится въ простое повтореше урока 
несколькими отдельными учениками для целаго класса. При этомъ 
сама собой изменится и роль учителя. Она не будетъ уже стремиться 
«подловить» неприготовившаго урока ученика, а спроситъ сначала 
более способнаго, затемъ средняго и, наконецъ, подойдетъ къ самому 
слабому, чтобы и для него объясненный и несколько разъ повторен
ный урокъ не пропалъ безследно. Въ техъ случаяхъ, когда классъ, 
очевидно, слабо усвоилъ урокъ, учитель не будетъ уже безъ конца 
вызывать къ ответу, чтобы убедиться, что и Ивановъ, и Петровъ, 
и Сидоровъ одинаково не знаютъ или не умеютъ передать урокъ, 
а вместо этого снова объяснить классу то, что дети не могли усвоить 
съ одного раза. Д ля него, наконецъ, тогда откроется возможность 
отводить объясненш  разучиваемаго матер1ала значительно больше 
времени, чемъ это обыкновенно делается.

Основнымъ источникомъ, откуда дети начальной школы почер- 
паютъ свои знаш я, должна быть ж и в а я  р е ч ь  у ч и т е л я ,  
а не мертвая буква учебныхъ руководствъ, ибо для детей важны не 
только знаш я, а и самый процессъ ихъ усвоешя. Если ученикъ въ д ел е  
прю бретеш я познанш всецело предоставленъ книгЬ, то онъ въ боль
шинстве случаевъ механически заучиваетъ разнообразный свед еш я , 
не будучи подчасъ въ состоянш осмыслить ихъ, а темъ более при
вести въ систему. Это будетъ знаше безъ понимашя, характерными 
признаками котораго въ ш коле являются монотонные ответы, не
уменье какъ начать ответъ, частое повтореше одного и того же слова, 
повторенье шопотомъ до этого слова всего сначала, немилосердное 
перевиранье словъ, напр., п л а с т ы р ь  вместо п а с т ы р ь ,  
с т р а ж н и к и  вместо ст р а н н и  к и,  с и н я я  вместо с к и н i я 
и проч. Трудно, конечно, надеяться на то, чтобы такое знаше ока
залось полезнымъ для жизни, когда ребенокъ не умеетъ воспользо
ваться имъ даже для приличнаго ответа въ классе. Другое дело, 
когда ученикъ усвояетъ те  же знаш я не изъ книги, а со словъ учи
теля. Если последшй умеетъ говорить выразительно, внятно и въ 
цЬломъ и въ частяхъ, доступнымъ для детскаго понимашя языкомъ, 
образно, выпукло, то знаше детей будетъ ж и в ы м ъ  въ смысле 
яркости представленш и сознательности усвоешя. А если, къ этому же, 
учитель будетъ говорить еще съ достоинствомъ, искренно, сердечно,

5*
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съ видимой любовью къ говоримому, то это знаше будетъ и ж и з н е н -  
н ы м ъ  въ смысле ВЛ1ЯН1Я на сердце и волю учениковъ.

При указанной постановка урока ни одна изъ сторонъ —  какъ  
при спрашиванш, такъ и при объяснеш и— не должна оставаться 
п а с с и в н о й .  Учитель вместе съ классомъ повторяетъ урокъ, 
помогая дЬтямъ умело и во-время поставленкымъ вопросомъ при
помнить забытое, оттенить главное, точнее выразить мысль и проч. 
Въ объяснеши новаго урока, въ свою очередь, принимаютъ живое 
учаспе и дЪти, обобщая и сопоставляя уже изв-Ьстныя имъ данныя и, 
такимъ образомъ, при помощи учителя делая изъ Есего этого соот
ветствующее выводы. При такомъ живомъ участш въ уроке и учи
теля и детей различ1е между спрашивашемъ и объяснешемъ сглаж и
вается, и оба эти момента сливаются въ одинъ стройный, душевный, 
полный глубокаго смысла и интереса актъ. Къ такому типу урока 
ближе всего подходить домашнее обучеше и репетироваше детей, 
не имеющее школьной принужденности и формально-холоднаго 
отношешя между учителемъ и ученикомъ. Когда кто-либо изъ до- 
машнихъ или приглашенный учитель обладаетъ некоторою педаго
гическою опытностью и ведетъ урокъ живо, то трудно бываетъ опре
делить, спрашиваетъ ли онъ ученика или объясняешь ему, и в+,рнЬе 
всего будетъ сказать, что онъ р а з у ч и в а е т ъ  съ ученикомъ 
известный урокъ. Къ такой же постановке преподавашя • Закона 
Бож 1я — к ъ  р а з у ч и в а н ! ю  — долженъ стремиться и учи
тель, смотря на классъ или отд-Ьлеше, какъ на коллективную еди
ницу.

Принять учаспе самому учителю въ ответахъ учениковъ и при
влечь послЪднихъ къ учаспю  въ объяснеши урока лучше всего удается 
при помощи такъ называемыхъ «эвристическихъ вопросовъ». Вы
зывая ученика на самостоятельное размышлеше, таше вопросы, 
какъ известно, вводятъ его въ более глубокое поиимаше урока и 
помогаютъ ему изъ известныхъ уже данныхъ дълать самостоятельные 
выводы. Нечего и геворить, что прюбретенныя такимъ путемъ позна- 
ш я всегда отличаются большею сознательностью и большею проч
ностью усвоешя и действуютъ развивающимъ образомъ на умстзенныя 
способности детей. Въ ооношеши же воспитательномъ умело по
ставленные эвристичесюе вопросы имЬютъ еще большее значеше. 
Они дЬлаютъ преподаваше более жизненнымъ, такъ какъ, благодаря 
ихъ умелой постановке, ребенокъ уже въ ш коле научается самостоя
тельно, хотя и не безъ руководства учителя, извлекать для себя практи- 
чесюе уроки изъ изучаемаго учебнаго матер1ала. Это даетъ основаше 
надеяться, что прю бретаемыя детьми знат1я по Закону Б о ж ш  будутъ
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для нихъ и по выходе изъ школы не мертвымъ безполезнымъ балла- 
стомъ, а сокровищницей, откуда они и будутъ въ потребныхъ случаяхъ 
почерпать себе руководственныя указаш я.

Основными свойствами, отличающими беседу отъ механическаго 
веден!я урока, является ея ж и в о с т ь  и н е п р и н у ж д е н 
н о с т ь .

Ж ивость обусловливается темъ, насколько предметъ урока блк- 
зокъ сердцу беседующихъ. Если учитель сумеетъ заинтересовать 
детей своимъ преподавашемъ, то они съ болынимъ внимашемъ слу- 
шаютъ его слова и работаютъ не только памятью, но напрягаютъ все 
усил1я вникнуть въ смыслъ урока. Въ нихъ происходить въ это время 
довольно сложный процессъ усвоешя словъ учителя, въ чемъ легко 
убедиться, предложивъ имъ вопросъ по поводу слышаннаго. Нужно 
видеть, съ какою готовностью дети берутся за реш еш е такого вопроса, 
давая ответы, правда, не всегда верные и точные, но зато всегда 
свидетельствующие объ ихъ напряженной умственной работе. У та
кого учителя даже уроки съ сухимъ содержашемъ, какъ , напр., 
заучиваш е текста молитвъ, проходятъ весьма живо, потому что онъ 
сумеетъ возбудить въ дЬтяхъ желаш е возможно скорее заучить 
молитву, сосредоточить внимаше класса ка  томъ, все ли правильно 
произносятъ слова м о л и т е ы ,  выразить учаспе и ободритъ более 
слабаго ученика, словомъ, обнаружить такой живой интересъ къ уси- 
л1ямъ детей, приметь столь близкое учаспе въ ихъ работе, что трудъ 
для детей станетъ интереснымъ и его никоимъ образомъ нельзя будетъ 
назвать механическимъ.

Оживленная беседа обычно стремится принять форму д i а л о г а, 
почему ее часто отожестЕляютъ съ вопросо-ответной формой обучешя. 
М нопе учителя думаютъ, что урокъ ихъ будетъ беседой, если они 
будутъ предлагать возможно большее число вопросовъ наибольшему 
числу учениковъ. Но при этомъ забываютъ, что понят1е «беседа» 
определяетъ н е  ф о р м у ,  а х а р а к т е р ъ  урока. Катехизисъ 
весь изложенъ въ вопросо-ответной форме, но когда учитель предла
гае м  помещенные въ книж ке вопросы, а ученики говорятъ заученные 
на нихъ ответы, то урокъ не только не беседа, а даже противополо- 
женъ понят1Ю беседы. Точно такъ же, если учитель «сыплетъ» вопро
сами, быстро переходя съ предмета на предметъ и отъ ученика къ уче
нику, то это тоже не беседа. Урокъ можетъ быть названъ беседой 
только тогда, когда ученикъ не механически выслушиваетъ и воспроиз
водить известныя сведешя, а действительно работаетъ вместе съ учи- 
телемъ надъ ихъ прюбретешемъ, формулировкою и заучивашемъ. 
Живость же беседы, какъ мы уже заметили, зависитъ не отъ быстроты
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спраш иваш я, а отъ степени интереса къ уроку въ учителе и въ уче- 
никахъ. Чрезм-Ьрнымъ же обил!емъ и дробностью вопросовъ, не 
дающихъ ученику возможности надлежащимъ образомъ сосредото
читься на одномъ предмете, можно даже парализовать самодеятель
ность ученика и, такимъ образомъ, достигнуть результатовъ какъ разъ 
противоположныхъ тЬмъ, къ какимъ приводить беседа: можно до
стигнуть того, что безъ помощи вопросовъ ученикъ не будетъ въ 
состоянш выражать и связывать даже самыя простая мысли, 
т.-е., говоря иначе: въ немъ постепенно образуется то, что техни
чески называется к о р о т к и м ъ  у м о м ъ .

Второе основное свойство беседы —  н е п р и н у ж д е н н о с т ь  
есть плодъ простыхъ, искреннихъ, чисто отеческихъ отношенш между 
учителемъ и детьми и состоитъ въ томъ, что дети свободно выражаютъ 
свой интересъ къ уроку. Первый признакъ непринужденности обна
руживается тогда, когда ученикъ самъ вызывается отвечать урокъ 
и усиленно добивается того, чтобы его спросили. При дальнейшемъ 
развиты  простыхъ и искреннихъ отношенш между преподавателемъ 
Закона Бож1я и детьми, последш я перестаютъ бояться отвечать 
на поставленный вопросъ, хотя и невполне уверены, что ихъ ответь 
совладеть съ тЬмъ, какого ждетъ учитель; далее, они перестаютъ 
скрывать свое незнаше въ полной уверенности, что встретить со сто
роны преподавателя сочувстае и помощь, а не выговоръ и наказаше.. 
Последнее, впрочемъ, — при томъ непременномъ условш, что при
чиной незнаш я было обстоятельство, более или менее заслуживающее 
внимашя и извинешя. Наконецъ, дети безъ колебанш сами начи- 
наютъ предлагать вопросы, если встречаютъ какое-либо недоумеш е. 
Во всемъ этомъ, однако, всегда нужно соблюдать известное чувство 
меры: нельзя смешивать непринужденность съ р а с п у щ е н н о 
с т ь ю  и с в о е в о л 1 е м ъ ,  являющимися какъ следств!е не чисто 
отеческихъ любовныхъ отношенш преподавателя къ дЬтямъ, а его 
неопытности и неуменья овладеть детьми и проистекающаго отсюда 
отсутсгая всякаго авторитета въ глазахъ детей. Д ети  очень чутки 
и умеютъ скоро разгадать, что лежитъ въ основе отношенш къ нимъ 
учителя: неискренность и холодная терпимость или же истинная 
любовь и сердечная заботливость объ ихъ благЬ. Только въ послед- 
немъ случае получается та непринужденность, о которой мы гово- 
римъ. Она, такимъ образомъ, -— плодъ безграничнаго, вызваннаго 
ответной любовью, довер!я детей къ своему учителю и, какъ таковая, 
всегда соединяется съ чуьствомъ глубочайшаго почтешя и уваж еш я 
къ учителю. Одно слово последняго — и въ классе можетъ наступить 
глубокая, напряженная тишина, но вызванная не холоднымъ стра-
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хомъ, не боязнью къ учителю, а любовнымъ внимашемъ и опасе- 
шемъ пропустить то «разумное, доброе, вечное», что онъ, любимый 
какъ истинный евангельскш сеятель, заботливо с^етъ въ ихъ д-Ьт- 
скихъ чистыхъ душахъ.

Вотъ, когда такъ будетъ поставленъ урокъ Закона Бомйя, можно 
смело надеяться, что дети вынесутъ изъ него не одни только сух1я 
разсудочныя знаш я, гнЬздяццяся только въ памяти и на язы ке, а и 
живые ростки веры и нравственности христианской, и сердечную 
склонность и решимость сообразовать свою жизнь съ началами того, 
что преподавалъ имъ, при ихъ же активномъ участш , ихъ любимый 
учитель. Тогда урокъ Закона Бож1я станетъ глубоко интереснымъ, 
и сем я Слова Бож1я падетъ не при дорогЬ, а въ добрую, заботливо 
Езрыхленную почву и принесетъ плодъ стократный, при которомъ 
нестрашны станутъ экзамены, ненужными окажутся волнешя и 
слезы...

Тогда, действительно, —

Въ добрую землю упавшее сем я,
Какъ жатвы настанетъ урочное время,
Готовя стократно умноженный плодъ,
Высоко и быстро и сильно растетъ...

Дм. Березкинъ.
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