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ОБЪ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕШИ ЗАКОНУ БОЖ1Ю НАГЛЯД-
НЫХЪ ПОСОБ1Й.

(Изъ беоЬдъ по методик-Ь Закона Б ояая на краткоорочныхъ педагогичеокихъ 
курсахъ въ гор. Б'Ьжецк-Ь л-Ьтомъ 1914 года.)

Въ настоящее время вс-Ь деятели на поприщ-Ь народнаго образо- 
ван1я пришли къ тому заключешю, что н а г л я д н о с т ь  п р е -  
п о д а в а н !  я в ъ  н а ч а л ь н о й  ш к  о л -fe д о л ж н а  с о 
с т а в л я т ь  о с н о в а н 1 е  в с я к а г о  э л е м е н т а р н а г о  
о б у ч е н i я,  такъ какъ дЬти по самой природе своей восприни- 
маютъ сознательнее и тверже то, что видятъ ихъ зорю я очи, ч-Ьмъ то, 
что доходитъ до ихъ сознаш я лишь по слуху.

Оно и понятно: м ы ш л е н i е д ъ т е й  к о н к р е т н о .  Оно 
какъ бы сростается съ самыми предметами, подлежащими ихъ не
посредственному чувственному созерцашю и BocnpiHTiio. Дъти мыслятъ 
не отвлеченными поняпями, а  образами и формами, такъ сказать — 
красками предметовъ. И чтобы обучеше детей шло легко, быстро 
и продуктивно, необходимо сообразоваться съ этой стороной дЪтской 
психики. Необходимо поставить дЬло обучешя такъ, чтобы у ребенка 
во время обучешя были открыты для воспр!ят!я соотв'Ьтствующихъ 
образовъ все потребные органы чувствъ, — не только органъ слуха, 
а и органъ зр%шя, этотъ бездонный проводникъ знаш я, эта, по выра- 
жешю психологовъ, «царская дверь», посредствомъ которой внеш няя 
м1ровая среда волной врывается въ человеческое сознаше. Необхо
димо, однимъ словомъ, то, что называется в н е ш н е й  н а г л я д 
н о с т ь ю .

Повидимому, все вышесказанное —  истина самоочевидная. Однако, 
сколько нужно было положить труда для того, чтобы эта самооче
видная истина не какъ случайная, а какъ постоянная и желанная 
гостья вошла въ стены школы, где бы дЬтямъ говорили не только: 
«слушайте», а и — «слушайте и с м о т р и т е » .

Д ля этого нужно было, чтобы появился знаменитый моравскш 
учитель Амосъ Коменскш съ его «orbis pictus» — этой первой, такъ
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сказать, ласточкой нагляднаго обучешя. Потребовалась долгая и 
усиленная пропаганда и защита этой истины со стороны Ж. Ж . Руссо, 
Песталоцци, Дистервега, Фребеля и другихъ выдающихся филосо- 
фовъ-педагоговъ. Въ частности, у насъ, на Руси святой, потребова
лось воодушевленное слово Ушинскаго, Корфа, Водовозова, Б ун а
кова, ПеревлЪсскаго и другихъ уб-Ьжденныхъ сторонниковъ нагляд- 
наго способа обучешя. Только после всего этого эта самоочевидная 
истина вошла, такъ сказать, въ будничный обиходъ всякой хорошо 
поставленной школы.

И посмотрите, какихъ чудесъ натворила она въ школе!
Она разомъ вдохнула какъ-бы свеж ую  струю въ жизнь школы, 

преобразила ее, обративъ изъ места скуки и томлеш я, изъ места 
мертвой, исключительно головной книжной «выучки» въ место св-Ьт- 
лой радости и счастья для детей, ибо та же самая книж ная премуд
рость, корень которой прежде подчасъ былъ такъ «горекъ», вдругъ 
утратила весь свой горькш , гнетущш характеръ. Благодаря карти- 
намъ, моделямъ, приборамъ разнаго рода все то, что раньше «не 
давалось», стало усвоиваться сравнительно быстро и легко. Точно 
ожило все. Ожили предъ жадными глазами дЪтей во всей своей исто
рической правде и колоритной древле-русской красе и наши ска
зочные богатыри, и наши герои-князья, наши «благоверные» цари 
и царицы, патр1архи — все наше славное прошлое. Ожили хитроумные 
и з-Ьло досадительные доселе разсказы о строенш человека, живот- 
ныхъ, растенш и минераловъ. Ожила вся жизнь людская во всЬхъ 
многообразныхъ ея проявлеш яхъ. Словомъ, все то же стало вдругъ 
какъ-будто не то, все заходило по-новому, по-весеннему...

И все это благодаря чародЬйкЬ-наглядности.
Но спрашивается: применима ли эта наглядность и въ дЪл-Ъ обуче

ш я детей Закону Бож1ю?
Краснор%чивый ответь на это даетъ намъ Самъ Божественный 

Учитель —  I. Христосъ. Онъ въ Своей собственной просветительной 
деятельности показалъ намъ идеальный образецъ применимости нагляд- 
наго обучеш я въ данной области.

« П о с м о т р и т е  —  и в ы  у в и д и т е » ,  — вотъ излюбленная 
форма обращешя Спасителя къ своимъ слушателямъ въ д е л е  просве- 
щешя ихъ великими истинами хриспанства.

Посмотрите на эти лилш  полевыя, посмотрите на птицъ небес- 
ныхъ, на зерно, падшее «въ терше» и «при дороге», на великолепныя 
здашя видимаго 1ерусалима, —  и вы увидите, вы поймете всю 
тщету, всю суетность земныхъ заботъ и всю благость Божественнаго 
ПровидЬшя.
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Его притчи —  это цьлый рядъ неподражаемыхъ примЪровъ при- 
менеш я нагляднаго обучешя въ д е л е  р а с к р ь т я  предъ людьми со- 
кровенн-Ьйшихъ истинъ хриспанскаго вероучеш я и нравоучеш я. 
И послушайте, что отв-Ьтилъ Онъ, Светозарный Учитель, на вопросъ 
своихъ учениковъ: «почто притчами глаголеши имъ?» —  «Вамъ дано 
есть разум ети тайны Царств1я Небеснаго, — сказалъ Онъ, — он%мъ-же 
не дано есть», т.-е. бы можете постигать тайны Царства Небеснаго, 
а  они не могутъ: имъ для постижешя этихъ таинъ нужны еще образцы 
и краски видимаго Mipa, т.-е., говоря иначе, нужна н а г л я д н о с т ь ,  
постепенно возводящая ихъ мысль отъ наблюдешя къ выводу, оть 
опыта къ умозр-Ьнш, отъ чувственнаго къ духовному, отъ конкрет- 
наго къ абстрактному.

Вслс-дъ за Спасителемъ этимъ же путемъ шли и Его св. апостолы, 
и велише вселенсше учители христианства — св. отцы и учители 
церкви. Они тоже весьма часто отсылали своихъ слушателей къ кар- 
тинамъ видимой природы, ища въ ней аналопй и сравненш, подтвер- 
ждающихъ и поясняющихъ высошя истины веры . Они тоже говорили 
своимъ слушателямъ: « п о с м о т р и т е ' — и в ы  у в и д и т е » ,  и 
въ этомъ способ-Ь нагляднаго сообщешя своимъ пасомымъ Богооткрс- 
венныхъ истинъ в и д е л и  очень важное y o io B ie  успешности просвеще- 
н1я последнихъ.

Такъ Григор1й Великш  пишетъ: «что даетъ Св. Писаше умеющимъ 
читать, то для незнакомыхъ съ искусствомъ чтения дается взглядсмъ 
на картину; на ней и необразованные видятъ, какими путями имъ 
должно идти».

Объ этомъ же говорягь и Василш Велик1й, Блаженный Августинъ 
и Блаженный 1еронимъ...

Все они следовали пути, указанному Божественнымъ Основа- 
начальникомъ христ1анскаго благодатнаго царства.

И такъ, не только нетъ основанш отклонять въ д еле обучешя 
Закону Б о ж ш  наглядныхъ способовъ преподавашя его, а  напро- 
тивъ —  къ нему нужно обращаться всякш  разъ, какъ представится 
къ этому возможность. И чемъ чаще, темъ лучше. Нужно, чтобы 
и на урокахъ Закона Бож1я, какъ и на урокахъ объяснительнаго 
чтешя, исторш , географ1и, природоведен!я, все было живо, все 
облегчало бы трудъ детей, все делало бы процессъ усвоешя детьми 
учебнаго матер!ала интереснымъ, выходящимъ изъ рамокъ одной 
лишь мертвей головной книжной «выучки».

Теперь спрашивается, —  какими же средствами и способами н а
глядности въ д ел е  релипозно-нравственнаго воспиташя и обучешя
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д^тей можетъ располагать преподаватель Закона Бож1я> Kanin 
пособ1я и руководства для этого есть?

Конечно, однимъ изъ самыхъ важныхъ и существенныхъ средствъ 
и способовъ наглядности въ данной области нужно считать возможно 
частое посЬщеше дЬтьми Храма Бож1я и учаспе ихъ въ чтенш и 
гсЬнш на клиросЬ, а т а к ж е —• прислуживанье въ алтар-Ь и внима
тельное наблюдеше за ходомъ и смысломъ Богослуж еш я. «Отъ такого 
npieMa, — говорить К. Д. Ушинскш, —  все преподаваше прюбр-Ь- 
таетъ не только яркую  наглядность, но и высокое, торжественное, 
живое значеше» (Собр. соч., изд. 1875 г., стран. 194— 195). О спра
ведливости этихъ словъ говорить не приходится, какъ не приходится 
говорить и о томъ, какъ вообще сильно дЬйствуютъ на маленькихъ 
дЬтей наглядные и живые примеры благочеспя и доброй нравствен
ности въ самой ихъ семь% и въ окружающихъ ихъ лицахъ: это — 
истина, известная еще древнимъ, утверждавшимъ, что правила только 
поучаютъ, а наглядные живые примеры прямо увлекаютъ изъ из
вестной деятельности.

Д ал-fce, къ числу наглядныхъ пособш по предмету Закона Бож1я 
могутъ и должны быть отнесены святыя иконы, издревле освященныя 
церковью къ церковному и домашнему употреблешю. Н а нихъ изобра
жаются, какъ известно, не только лики Бога и святыхъ Его, но и 
весьма мнопя священно-историчесыя с о б ь т я , и что особенно важно: 
изображаются именно такъ, какъ изобразить ихъ принято православной 
церковью. Въ этомъ смысл% св. иконы для преподавателя должны быть 
особенно важны, какъ критерш  правдивости, а  сл-Ьдовательно, 
и пригодности для школьнаго употреблешя композицш разныхъ 
свободныхъ художниковъ, за последнее время въ изобилш навод- 
нившихъ книжный рынокъ своими произведешями.

Но какъ ни важно, какъ ни глубоко въ учебно-воспитательномъ 
отношенш посЪщеше дЬтьми Храма Бож1я и благоговейное разсматри- 
ван1е ими св. иконъ, —  собственно въ узко-школьномъ обученш 
Закону Б о ж т ,  гдЬ с е й ч а с ъ  ж е  необходима живая, красочная, 
наглядная иллю стращ я къ словамъ учителя, эти два способа нагляд- 
наго обучения не всегда применимы, такъ какъ, съ одной стороны, 
невозможно же всякш  разъ приглашать дЬтей начальной народной 
школы на урокъ Закона Бож1я въ храмъ, нерЬдко отстоящш отъ 
школы въ 5—6 и болЬе верстахъ, а  съ другой стороны, не всегда 
представляется возможнымъ найти и принести въ школу св. икону 
именно съ нужными для даннаго урока священными изображениями. 
Отсюда слЬдуетъ, что особенно пригодными, хотя, можетъ-быть, и не 
такъ ценными, должно признать въ качествЬ наглядныхъ пособш
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Закону Бож ш спещ ально-ш кольны я картины священно-историческихъ 
событш .изображеш ясвящ енныхъ местностей исвященныхъ предметовъ.

Д ети, какъ известно, очень любятъ разсматривать картинки, и 
преподаватель Закона Бож1я, какъ и всякаго другого предмета, 
обязанъ воспользоваться такимъ указашемъ детской природы, чтобы 
сообразно съ нимъ вести дело преподаваш я. Привязывая къ себе 
внимаше детей, священно-историческая картина необходимо и не
вольно застав ляетъ детей стремиться узнать т о , к т о  и ч т о  изобра
жены на ней. Они даже сами просятъ въ этомъ случае разъяснить 
имъ содержаше картины и, обыкновенно, выслушиваютъ разсказъ 
объ этомъ съ большою охотою. При этомъ картина пр1учаетъ детей 
надлежащимъ образомъ всматриваться въ изображенный на ней 
предм етъ— въ его положеше, обстановку, освещ еш е ,— подмечать 
въ немъ необходимыя для разсказа о немъ подробности, которыя 
не ускользаютъ потомъ отъ внимашя детей и при выслушивании 
разсказа отъ учителя, и при последующемъ воспроизведены и повто
рены  этого разсказа ими уже самими. Такимъ образомъ, священно- 
историчесшя картины, возбуждая интересъ къ библейскимъ пове- 
ствовашямъ, способствують р а з в и т т  у детей не только пассивнаго, 
но и а к т и в н а г о  в н и м а н 1 я ,  т.-е. внимаш я, определяющагося 
уже не силою исключительно внеш нихъ впечатлены , а и силою 
воли человека. Кроме того, сила впечатлеш я, получаемаго отъ 
какого-либо предмета или отъ разсказа о немъ, имеетъ уже и сама 
по себе важное значеше для п а м я т и  и в о с п о м и н а н 1 я  
объ этомъ предмете или р азсказе . Веденный при помощи картины 
разсказъ можеть производить на детей такое сильное впечатлеше, 
что дети какъ бы сами будутъ присутствовать при самомъ событш, 
сами будутъ видеть его, слышать его, переживать его и, конечно, 
на передъ и съ уверенностью можно сказать, будутъ знать его твердо 
и помнить его ясно и долго: оно какъ бы вреж ется въ ихъ память. 
Затемъ, при разсматриваны картины у детей развивается с о о б 
р а з и т е л ь н о с т ь :  изъ положен!я, выражеш я, освещешя и об
становки представленныхъ на картине лицъ и предметовъ дети, подъ 
руководствомъ преподавателя, при помощи эвристическихъ вопро- 
совъ, сами делаю тъ догадки и заключеш я о самыхъ этихъ лицахъ, 
предметахъ и разсказываемыхъ со б ь тя х ъ . Наконецъ, передавая сло
вами то, что видятъ на картине, дети учатся п р а в и л ь н о  в ы 
р а ж а т ь  с в о и  м ы с л и ,  въ нихъ развивается способность ж и 
вой, свободной и правильной речи, а при повторены разсказа к ар 
тины, какъ хорошы готовый конспектъ, можетъ помогать дЬтямъ 
вести разсказъ связно и последовательно.
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Въ посл-Ьднемъ отношенш картина важ на даже не только для 
детей, а и для самого преподавателя. Глядя на картину, онъ, по 
словамъ Ушинскаго, «труднее удаляется отъ предмета въ сторону, 
и припоминаетъ то, что можетъ быть позабылъ бы разсказать».

Столь разнообразная и несомненная польза картинъ при обученш 
Закону Б о ж ш  побудила, какъ известно, авторовъ многихъ руко- 
водствъ по Закону Божпо иллюстрировать текстъ своихъ изданий, 
въ особенности текстъ разсказовъ изъ священной исторш, печатными 
картинками. Но подобныя картинки и по ихъ малому разм еру, и 
по выполнению, обыкновенно, бываютъ менее полезны для нагляднаго 
обучешя детей, чемъ картины, специально приготовленныя для у к а 
занной цели .

Обращаясь къ последнимъ, мы, однако, вынуждены заметить, 
что далеко не все онЬ удовлетворительны. Больш ая часть ихъ, иногда 
при всей высокой художественности ихъ рисунковъ, имеетъ то неудоб
ство для употреблешя ихъ въ ш коле при наглядномъ обученш, что, 
во-первыхъ, оне слишкомъ малы по разм еру, такъ что неотчетливо 
видны не только дётям ъ, сидящимъ за третьими и четвертыми сто
лами, но даже и за первыми, а во-вторыхъ, рисунки этихъ картинъ 
не только не раскрашены, но и весьма легко ретушованы, вследств1е 
чего и не могутъ представлять дЬтямъ достаточной степени нагляд
ности. Это два такихъ Еажныхъ недочета, что изъ-за нихъ лучипя 
въ художественномъ отношенш картины становятся менее удобными, 
чемъ худиля, но зато значительныхъ размеровъ и раскрашенный. 
Д алее, въ виду того, что картины служатъ пособ!ями при изученш 
св. исторш, оне должны отвечать услов1ямъ жизни изображаема го 
времени и вполне удовлетворять требовашямъ исторической критики. 
Между темъ мнопя картины, особенно картины англш скаго издаш я, 
далеко не всегда соответствуютъ действительности и невполне отве- 
чаютъ требовашямъ исторической критики. Наконецъ, на картинахъ 
подчасъ изображаются так!я с о б ь т я  и таш я ихъ подробности, обхо
дить которыя требуетъ благоразумное вед ете  дела воспиташя детей, 
Встречаются картины прямо антихудожественныя, съ полнымъ из- 
вращешемъ перспективы и освещ еш я.

Отсюда услов1я, которымъ должны удовлетворять картины по 
Закону Бож 1ю для школьнаго употреблешя, можно формулировать 
такъ:

1) картины должны быть возможно большого разм ера;
2) раскрашенныя картины должно всегда предпочитать нераскра- 

шеннымъ, хотя бы последш я были и лучше первыхъ въ художе
ственномъ отношенш;
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3) изображеш я лицъ, предметовъ и событш на картинахъ должны 
соответствовать услов!ямъ жизни изображаемаго времени и тре- 
бовашямъ исторической критики вообще;

4) необходимо избегать картинъ, на которыхъ изображены сцены, 
не соответствующая важности и святости преподаваемаго дЬтямъ 
предмета;

5) необходимо избегать картинъ антихудожественныхъ, съ пол- 
нейшимъ извращешемъ перспективы и освъщ ешя, ибо подобныя 
картины могутъ оставить въ дЬтяхъ представлеш я неточныя и даже 
неверны я;

6) въ картинахъ не должно быть ничего неправославнаго, не 
согласнаго съ Сз. Писашемъ и вселенскимъ учешемъ св. православной 
Ц еркви.

Особенно широкое п рим кн ете картины могутъ иметь, конечно, 
при обученш св. исторш, хотя косвенно онЬ, очевидно, могутъ 
служить весьма полезнымъ пособ1емъ и при изученш молитвъ и ка- 
тихизиса, насколько изучеше этихъ предметовъ должно опираться 
на фактахъ св. исторш. Что касается изъяснеш я Богослужеш я, 
то картины зд%сь, какъ и при изученш св. исторш, могутъ и должны 
иметь самое широкое и прямое приложеше.

Пользуются картинами на урокахъ Закона Бож1я, обыкновенно, 
следующимъ образомъ: картину или ставятъ на планке классной 
доски и за разъ показываютъ целому классу, или же ее переносятъ 
по классу съ места на место и попеременно показываютъ то однимъ 
ученикамъ, то другимъ. При томъ и другомъ npieMe происходить 
немало неудобствъ. Такъ, при первомъ npieMe ученикамъ, сидящимъ 
на далекомъ разстоянш отъ картины, напр., за 4— 5-ми столами, не
возможно хорошо разсмотреть ее, притомъ, чтобы вообще разсматри- 
вать ее оттуда, требуется большое н ап р яж ете  зр еш я , нередко до 
боли въ глазахъ, что неизбежно ведетъ къ порче зр еш я . Естественно, 
что представлешя при такомъ пользованш  картиною получаются 
у детей неотчетливыя, туманныя; обстановка дЬйств}я, оттенки того 
или другого чувства въ изображенныхъ лицахъ и т. п. подробности 
въ большинстве случаевъ прямо-таки неуловимы для глаза, а по
тому и зрительныя воспр!ят1я детей отличаются неполнотою и от- 
с у т с т е м ъ  ясности. При второмъ npieMe, когда ученики то видятъ 
картину, то не видятъ, результаты получаются те  же, если еще не 
хуж е. Видя картину малое время, ученикъ не можетъ удержать ее 
въ своемъ представленш во всей ея целости: образъ, мало наблюдае
мый, легко улетучивается, забывается. Кром-fe того, при такомъ поль
зованш  картиною трудно бываетъ поддерживать порядокъ въ классе.:
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ученики, которымъ уже была показана картина, снова тянутся 
къ ней, когда она показывается ихъ товарищамъ, сидящимъ за дру- 
гимъ столомъ. И нельзя винить въ этомъ случа-Ь детей, любо
знательность которыхъ возбуждена, но не удовлетворена.

Чтобы избежать указанныхъ неудобствъ, лучшими методистами 
рекомендуется соединять оба эти n p i e M a  въ одинъ, т.-е. прежде, чЬмъ 
выставлять картину на общш показъ, ее следуетъ предварительно 
показывать ученикамъ, разнося по классу и, при этомъ, ббльшее 
время останавливая на ней внимаше именно тЪхъ учениковъ, кото
рымъ хуже будетъ видна картина, когда она будеть выставлена на 
планке классной доски.

Самый порядокъ ведеш я урока по Закону Бож1ю при помощи- 
картины можно представить въ сл-Ьдующемъ виде:

1) Прежде передачи ученикамъ какихъ-либо свЬд-Ъшй въ гото- 
вомъ вид^, — разумеется тамъ, где это будетъ возможно, — сначала 
показывается детямъ картина, и они, смотря на нее, при помощи 
руководящихъ вопросовъ учителя, с а м и  р а з с к а з ы в а ю т ъ  
о томъ, что видятъ на ней, и делаютъ о виденномъ свои заклю чеш я 
и соображеш я. При этомъ разсматриваше картины должно иметь 
целью научить детей ч и т а т ь  к а р т и н у ,  т.-е. пробудить у  детей 
способность наблюдать, сравнивать и правильно воспринимать. Отсюда 
съ логической необходимостью следуетъ, что, во-первыхъ, разсматри
ваш е картины должно происходить въ строго определенной системе: 
начинаться съ главныхъ предметовъ и лицъ и постепенно переходить 
къ второстепеннымъ и, во-вторыхъ, съ разсматривашемъ картины 
никогда не следуетъ торопиться: она должна быть разсмотрена не 
бегло, а подробно, обстоятельно, безъ пропуска въ ней чего-либо 
такого, что относится къ со д ер ж ан т  урока.

2) После разсмотреш я и уяснеш я содержаш я картины при по
мощи вопросовъ учителя должно следовать более или менее связное 
описаше ея, или чтеше, с а м и м и  у ч е н и к а м и .

3) Д алее долженъ следовать простой и ясный разсказъ учителя 
о библейскомъ событш, или лице, изображенномъ на картине.

4) П осле разсказа учителя должно следовать повтореше его 
учениками п р и  п о м о щ и  к а р т и н ы .

5) Передача разсказа учениками устно, но уже б е з ъ  п о м о щ и  
к а р т и н ы .

При этомъ последнемъ моменте содержанте даннаго разсказа 
должно приводить въ прочную связь съ прежде усвоеннымъ учени
ками, а также, при помощи обобщающей катехизацш  и эвристиче- 
скихъ вопросовъ, делать те  или друпе выводы, обобщешя и нраво-
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учеш я. Это последнее особенно нужно иметь въ виду, такъ какъ 
преподаватель «долженъ, главнымъ образомъ, заботиться не о сумме 
сообщаемыхъ знанш , а о томъ, чтобы учащшся изъ каждаго его урока 
вынесъ мысль, чувство, стремлеше, способныя служить ему сЬме- 
немъ жизни нравственно-релипозной» (Объясн. записка къ программе 
по Закону Б о ж ш ).

К роме картинъ, пособ1ями для сообщешя наглядности урокамъ 
по Закону Б о ж ш , въ особенности урокамъ по св. исторш, должна 
служить к а р т а  П а л е с т и н ы  и другихъ местностей, упоми- 
наемыхъ въ Св. Писанш, а также устныя описания библейскихъ 
местностей со стороны ихъ положеш я, климата, растительнаго и 
животнаго царства, насельниковъ и пр. Однимъ словомъ, — б и б л е й 
с к а я  г е о г р а ф 1 я .

Правда, знаше библейской географш —  въ какомъ бы то ни было 
р азм ер е  -—• отъ учениковъ народной школы офищальными програм
мами не требовалось никогда, не требуется и теперь. Программа 
1897 г., какъ известно, рекомендуетъ преподавателю Закона Бож1Я 
употреблеше географическихъ картъ, какъ нагляднаго пособ1я для 
уроковъ по св. исторш, но не даетъ никакихъ определенныхъ 
указанш  какъ на объемъ техъ  сведЬнш  изъ географш, которыя 
должно сообщать детям ъ, такъ и на способъ сообщешя этихъ све- 
дЬю й. Вероятно, въ виду этого обстоятельства библейская географ1я 
нередко совершенно и игнорируется преподавателями Закона Бож1я. 
Передавая детямъ повествоваш я о библейскихъ со б ьтях ъ , они 
нисколько не пользуются географ!ей и часто не показываютъ детямъ 
на имеющейся въ ш коле карте Палестины даже местоположешя 
техъ  или другихъ городовъ, горъ, Рек ъ , пустынь и т. п ., которыя 
встречаю тся въ повествоваш яхъ. В агЬ дстае этого въ народной 
ш коле оказывается возможнымъ такое, напр., явлеш е. На вопросъ 
экзаминатора: где находится р е к а  1орданъ? ученикъ отвечаетъ: 
«а за селомъ, куда батюшка въ крещенье святить воду ходить».

А между тЪмъ, для понимашя и уяснеш я истиннаго характера 
событш библейскихъ, для полнаго уразум еш я судебъ Церкви Бож1ей 
на земле и царства Бож1я въ человечестве, географичесюя сведен1я 
являю тся положительно необходимыми и по следующимъ соображе- 
ш ямъ:

1) Преподаван1е библейской географ!и усиливаетъ въ детяхъ и н - 
т е р е с ъ  къ урокамъ св. исторш. Описаше местностей, упоминае- 
мыхъ въ св. H C T opin ,  особенностей природы, среди которой жилъ 
народъ Бож ш , представляеть интересъ уже само по себе; привнося 
этотъ описательный элементъ въ уроки св. исторш, преподаватель
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Закона Бояоя, безъ сомнЬшя, сдЬлаетъ чрезъ то свои беседы еще 
более интересными.

2 ) Географическимъ элементомъ сообщается позъствовашямъ 
о библейскихъ со б ьтях ъ  б о л ь ш а я  н а г л я д н о с т ь ,  а н а
глядность, какъ мы сказали в ы ш е,— самая желанная гостья въ
Ш КОЛь.

3) Чрезъ преподаваше библейской географш св ед еш я  изъ свя
щенной исторш, несомненно, тверже закрепляю тся и дольше сохра
няются въ памяти детей. Карта, разсматриваемая детьми, а темъ 
более составляемая ими подъ руководствомъ преподавателя въ своихъ 
тетрадяхъ, какъ бы спаивается въ представленш ихъ съ историче
скими фактами, происходившими на томъ или другомъ месте Св. Земли, 
такъ что достаточно ученику, напр., взглянуть на извилистые берега 
реки  1ордана, какъ у него уже сама собой, вследствш  ассощащи 
по смежности въ пространстве, всплываегь въ сознанш картина 
чудеснаго перехода черезъ эту р ек у  евреевъ при вступлении ихъ 
въ землю Ханаанскую, картина чудеснаго же перехода чрезъ эту 
реку  пророковъ Илш и Елисея, картина проповеди народу 1оанна 
Предтечи и крещ еш я Господня и проч. и проч.

4) Библейская географ1я сообщаетъ повествоваш ямъ св. исто
рш  х а р а к т е р ъ  р е а л ь н о с т и .  Нужно помнить въ этомъ 
случае слово знаменитаго Фельтчера: «истор1я безъ указаш я и изу- 
чешя места с о б ь т я  виситъ въ воздухе, являясь картиной, состоящей 
изъ видовъ безъ ландшафта». Она оставляетъ после себя какъ во 
взросломъ, такъ одинаково и въ ребенке, чувство какой-то неудовле
творенности. Только для сказки достаточно такихъ сведеш й о месте 
с о б ь т я , какъ: «жили-были въ одномъ царстве, въ одномъ государстве, 
противъ неба на земле». Предъ нами же не сказка, а точное истори
ческое co6biTie, бывшее не только «тогда-то», но и « т а м ъ - т  о». 
Отымите это «тамъ-то»,— и ваша беседа сразу же потеряетъ значи
тельную долю у б е д и т е л ь н о с т и ,  а  этотъ недостатокъ въ уро- 
кахъ св. исторш не долженъ быть терпимъ.

5) Знакомя съ природою техъ  странъ, где обитали древше евреи, 
библейская географ1я даетъ дЬтямъ понимаше особенностей быта 
народа Бож1я, такъ какъ образъ жизни его во многомъ зависЬлъ 
отъ различныхъ свойствъ этой природы. Упоминать же объ этихъ 
особенностяхъ быта древнихъ евреевъ преподавателю приходится 
довольно часто.

Н а основанш всехъ этихъ соображенш сообщеше детямъ геогра- 
фическихъ сведен!й на урокахъ св. исторш признается всеми 
лучшими методистами дЬломъ первостепенной важности.
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Конечно, выборъ и порядокъ сообщешя географическихъ св-Ъд-Ънш 
въ элементарномъ курсе народной школы должны обусловливаться 
содержашемъ уроковъ по св. исторш, а потому это сообщеше 
никоимъ образомъ не должно носить характера самостоятельнаго 
изученш библейской географш, а быть лишь только пособ1емъ 
къ изученш  св. исторш.

Отсюда ясно, что нужно сообщать кратю я выпуклыя сведЬш я 
о всЬхъ мЪстностяхъ, гдь протекала жизнь древняго И зраиля, но 
преимущественное внимаше детей должно сосредоточивать все же 
на географическихъ особенностяхъ Палестины, такъ какъ въ ней 
по преимуществу протекали величавыя с о б ь т я  библейской исторш. 
Кругъ географическихъ св-Ьдънш о Палестине можетъ быть нам-Ьченъ, 
приблизительно, въ сл-Ьдующихъ общихъ контурахъ: 1) своеобраз
ное, преимущественно гористое, устройство поверхности Палестины;
2) ея горы, долины, реки  и моря; 3) растительный и животный 
M ipbi;  4) ровность климата; 5) поразительно правильная смена 
дней и ночей, а равно и временъ года — сухого и сырого; 6) вл1яше 
климата Палестины на ростъ, телесную силу и густоту ея населеш я;
7)главн£й1ше города Палестины, отмеченные на страницахъ св.исторш .

При этомъ въ сознанш детей нужно особенно утвердить правиль
ное понят1е о разнице Палестины въ настоящее время сравнительно 
съ темъ временемъ, когда она была отдана Богомъ во вл ад Ь те  избран
ному народу Б о ж ш . Теперь Палестина пустынна и безплодна, но 
тогда она представляла собою какъ бы искусственный садъ, заботливо 
насажденный среди окружающихъ ее пустынь, и отличалась изуми- 
тельнымъ плодород!емъ, что и давало ей полное право на назваш е 
страною, «где течетъ молоко и медь» (Исх. III,  8), «красою всехъ 
земель» (1ез. X X , 6), «землею доброю, где пшеница, ячмень, вино- 
градныя лозы, смоковницы и гранатовыя деревья, маслины и медъ, 
где народъ ни въ чемъ не могъ иметь недостатка» (Втор. VI I I ,  7—9).

Необходимо озаботиться также и о томъ, чтобы дети имели пра
вильное представлеше и о дЬйствительныхъ разм ерахъ Палестины,— 
о томъ, что она имеетъ съ севера на югъ, т .-е . въ длину, всего только 
около 230 верстъ, а съ запада на востокъ, т.-е. въ ширину, около 
140 верстъ. И на такомъ маломъ пространстве во времена царя Давида 
жителей было около 7 миллюновъ (2 Цар. X X IV , IX ; 1 Парал. X X I, 
5 и след.), что объясняется не только плодород1емъ почвы и естествен
ными дарами Палестины вообще, но и крайне воздержанымъ образомъ 
жизни восточныхъ народовъ въ отношении къ пище, что, въ с б о ю  

очередь, обусловливается свойствами ровнаго и теплаго климата 
Палестины.
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Наконецъ, необходимо уяснить дЪтямъ и географическое отноше- 
Hie Poccin къ Святой ЗемлЪ и, между прочимъ, указать имъ ближайппе 
сухопутные и водные пути, которые ведутъ отъ мЪста ихъ житель
ства въ Святую Землю, куда ежегодно тысячи богомольныхъ рус- 
скихъ людей совершаютъ паломничества за тЬмъ, чтобы —

«Святой святынЬ помолитися,
Господню Гробу приложитися.
Во Ердань-р^к-Ь искупатися,
Нетленной ризой утеретися»...

Дм. Бергзкинъ.
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