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Qcx умственномъ z  нравственномъ развитіи 
и воспитаніи дѣтей.

I. Объ умственномъ и нравственномъ развитіи ребенна.

Уже съ  самаго ранняго дѣтства  нсихііческая жпвнь ребенка 
р азд ѣ л я ется  на два  крупныхъ русла іілн теченія— умственное 
и  нравственное течепіе, или умственпое и мравственпое развитіе 
силгь дитяти. Хотя оба русла идутъ близко, но они ясно раз- 
дѣлен ы  одно отъ  дрѵгого, д  гюэтому и хъ  удобнѣе разсмотрѣть 
к аж до е  порознь. Однакоже, съ  теченіемъ временн, въ  особен- 
ности к ь  концу отроческаіо  періода (12— 14 лѣтъ), оба русла 
за м ѣ гн о  сближаются, a съ  настуиленіемъ юности умствепное 
и нравствеішое развптіе  слнвается в ъ  одинъ общііг процессі> 
вы сш аго  духовнаію роста, высшаго органическаго развит ія  
ин теллектуальны хъ  и нравственныхъ силъ. Въ этомъ объеди- 
ненном ъ теченіи сливаю тся между собою умствепное п нрав- 
ствеиное начала, a вм ѣстѣ  съ т ѣ м ъ  и самы е элементы ф изи-  
чеекаго и пеихическаго развіітія  до такой стеиеіш между собою 
сближ аю тся , что д аю тъ  одіш ь нераздѣльныіі художественный 
образъ  свѣжеіі, чистой, благороднои, дѣвствеішоіі юиости.

Но въ  первые годы д ѣтства  умственпое м правствеішое раз- 
витіе ле толіжо ne идутъ параллелыю одио по отношенію к ъ  
другому, но h самыіі ходъ каж д а іо  и зъ  ннхъ совершается 
скачкам и , порываміт, съ  преобладаиіемъ тѣх і. ііли друп іхъ  ето-



- î II. A. СИКОРСКІІІ.

ропъ. Въ ранпюіо иору д ѣтства  односторош ю сть іі отклоненія 
еще болѣе зам ѣтн ы , ч ѣ м ъ  в ь  дальнѣііш ихъ періодахъ ж и зни  
ребенка.

Самое раинее дѣтство  (первые годы жпзни) ію снтъ иа себѣ 
общііі отпечатокъ непріятнаю самочувсшвія, которы м ъ перепол- 
непа ж н зя ь  новорожденнаго. Ребенокъ въ  эту порѵ, по сііра- 
ведлпвому замѣчапію  Преііера, исп ы ты ваетъ  гораздо болѣе 
непріятны хъ чувствъ ч ѣ м ъ  наоборотъ— часто плачетъ  и выра- 
ж аетъ  почти етраданіе. Это— періодъ прнсіюеоблепія дптяти  къ  
новы м ъ условіямъ ж изни II новому способу питанія, к ъ  цпой 
онружающеіі средѣ, к ъ  утомительному безпрерывному воздѣй- 
ствію ш іѣш няго .міра, этого безпокойнаго міра звуковъ, красокъ, 
колебаиій температуры и другихъ вліяній новой среды, в і. которую 
ребенокъ вступаетъ  сгі. момента рожденія. Только съ  4— 5 мѣ- 
сяца ж и зни  y дитятн  зам ѣтно  вы ступ аетъ  иной разрядъ  явлеиііі: 
дитя обнаруживаетъ умстиенный интересъ, наблюдаетъ, ж адно 
воспрннимаетъ внѣш нія  внечатлѣпія. Міръ чувства y діітяти 
к а к ъ  бы отступаетъ на второіі плапъ. a умственная ж и знь  и 
умствеішое развптіе  становятся  с а м ы м ъ  вы даю щ имся, сам ы м ъ  
иреобладаю щ іш ъ явленіемъ. Ыо затѣ м ъ ,  в ъ  теченіе 2— 3 года 
жизни чувство, эмоціальное развитіе  снова вы ступ аю тъ  съ  иол- 
ной очевпдностью: дѣти в ъ  это время чувствительны к ъ  ласкѣ, 
к ъ  обидѣ, к ъ  иевнимапію и часто воспріимчивы н очень чутки 
ко всѣмъ пліяніямъ, дѣйствую щ им ъ на чувство.

.Ѵказаниыя особеныостн внолнѣ естественны, наблю даю тся 
y болыпеіі части дѣтеіі іі соотвѣтствую тъ  обычному ходу ду- 
ховнаго развіггія ребенка.

Едва ли иужно говормть о том ъ , что окруж аю щ ая днтя 
природа и люди и вся ближ айш ая семейная атмосфера, среди 
которои протекает'і) жизяі. дитяти, о к азы в аю тъ  большое влія- 
ніе иа пластпчную, отзы вчивую  душу и чуткіе нервы дитятн. 
Одиакоже ие нужно вреувеличивать звачепіе этого внѣш няго 
фактора; необходнмо прішять во вниманіе силу и дѣііствіе 
другоіо вачала, которое сказы вается  уже съ  первыхъ дней 
ж изни дитяти. Мы говоримъ о врождснноіі нсрчно-исііхипсскоіі 
оріанилаціи ребепка. Этотч. ф акторъ , обыкновенно діало прини-
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мае.мыіі во вшімапіе, являегея  въ  суіциости горазди большсіі. 
дѣягелы ю іі силоіі въ  судьбахъ іипаго существа, чѣм ъ  это можио 
думаті, съ  перваіо раза: па сам ом ъ дѣлѣ онъ составляетъ  одну 
іізъ  еам ы хі.  глубокихъ основъ характера  человѣка. Можпо ска- 
затг. даже. что складъ  характера, оргаиическія черты п осо- 
бенностп будуіцаіо человѣка, котораіо  мы воспиты ваемъ с ь  
пеленокъ, зави си ть ,  быть можетъ, болѣе отъ  ѵказаннаго при- 
рожденнаго иачала. ч ѣ м ъ  отъ  т ѣ х ь  ішечатлѣнііі, ііліг отч> тоіі 
среды h атмосферы, вгі. котороіі враіцается дитя. ІЗъ самомч. 
дѣлѣ  это такъ! ѵіначеніе ііаслѣдствеппости. ѵже давно оцѣнено 
нервіюіі h псчіхическоп иатологіеГі, ио въ  послѣдиее время и 
нсихолопі начали приданаті. ей надлежащ ую  цѣну. Т акн м ъ  
образомъ вопросъ о здоровоіі и болѣзненной наслѣдсіпѳеннопіиі 
можпо иризнаті. общеприпяты.мъ въ  иаукѣ. He нужно, впрочемъ, 
усматрпвать в і. явленіяхъ  наслѣдственностп фатальнаго  условія, 
ко то р ы м ъ  все продопредѣляется, напротивъ: въ  прирожденной 
первно-ііспхііческой организаціи содержится толі>ко предрпспо- 
ложсніе. Есліі это предрасположеніе не утіглизировано, есліі да- 
рован іям ъ  не дапо падлежащ аго развитія , они далеко не дости- 
гают'[> той, не имѣю щ ей грапиць, вы соты , как ая  для іш хъ воз- 
мож н а въ сплу природныхі. свойствь. Здѣсь  выстѵпаетъ и 
ск а зы в а е т с я  высокое значеніе упражненія, великая  польза раз- 
вит ія  ѵма il его восіштапія: природный талан тъ  м ож етъ  быть 
зак о п ан ъ  и поіребенъ в ъ  землѣ, нли, наоборотъ, м ож етъ ири- 
нести стократны й и ты сячекратны й плодъ, если емѵ дано раз- 
витіе. Таково в ъ  дѣйствительности соотношеніе между лред- 
расположеніемъ п ф акти ческ п м ъ  осуществленіемъ его. Съ пред- 
расположёніемъ необходимо считаться, его надлеж итъ прини- 
м ать  въ  соображеніе въ  дѣлѣ восгштанія, направляя его въ  
помощь наш им ъ воспитательны мъ заботам ъ, или наоборотъ, 
устран яя  h ослабляя его силѵ разумньііми пріемами воспитанія. 
В ь  вііду этого. уже одно знаніе о ф акти ческо м ъ  или вѣронт- 
ном ъ  сѵществованіп тѣ х ъ  ііли и н ы х ь  особенностеіі ума или 
характера  дѣтей им ѣетъ  важное значеніе. Д ѣ тя м ъ  иередаются 
о т ъ  родптелей іі предковъ не однѣ черты тѣлесной организа- 
ціи, —  цвѣтъ  кожп, внѣш нія  ф ормы, красота. — но равны м ъ
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образомъ передаются п нрапетненныя сво ііства—хорошія ид у р -  
ныя особенности характера и даж е нерѣдко наелѣдуется и са- 
м ы й типъ  умственны хъ дарованій. Все, что есть достоііиаго и 
цѣннаго въ  этом ъ  ж п вом ъ  наслѣдіи, должно быть сбережено, 
укрѣплено il развито воспитаніемъ, a все отрыцателыюе, бо- 
лѣзнеиное, худосочное подлеж итъ исправленію н устраненію. 
Семейное восшітаніе и м ѣетъ  свое высокое значеніе въ  то м ъ  
отношеніи, что вгь іш тимномъ мірѣ семыі всѣ особыя достоин- 
ства  и черты юнаго существа встрѣч аю тъ  вѣрнѣйш ую оцѣнку 
и лучшее попиманіе, Индивіідуальности дитятн  никто не пой- 
метъ , піікто не оцѣіш тъ такъ .  к а к ъ  то сдѣлаю тъ  люди блпзкіе. 
С ъ дрѵгой сторопы, никто не м ож етъ  т а к ъ  вѣрно оцѣннть не- 
д остатковъ  и отрицательныхъ сторонъ въ  дѣтяхъ , к а к ъ  это 
могѵтъ сдѣлать посторонніе, —  что въ  особенности доетупно 
иіколѣ. Родителп долж ны  поэтому отнестись вдумчиво и с ъ  
доброй совѣстью и к ъ  тому il другому источнику ознакомле- 
нія съ  своими собственными дѣті.ми. Д ѣтеи необходимо знать , 
и это первый долгъ родителей: зваыіе у каж етъ  путт. здороваго  
воспитанія. Достижепію надлежащеіі объективности въ  оц ѣ н к ѣ  
своихъ дѣтей много помож етъ родителям ъ ваблюденіе н ад ъ  
чужими дѣтьми. пом ож етъ такж е  и спокойное признаніе того 
ф ак та ,  что высыіія идеальвы я качества, которы я м ы  ж елали  
бы встрѣтитъ въ наш пхъ дѣтяхъ , т а к ъ  ж е  рѣдки, к а к ъ  рѣдка  
истинная красота. Пользѵясі, эти м ъ  сравненіемъ, мы м о ж ем ъ  
см ягчить  вы сказан н ы й  сейчасъ категорическій приговоръ ѵка- 
зан іем ъ  на то тъ  несомнѣнный ф а к т ъ ,  что на сколько ф п з и -  
ческія черты  недостѵпны круп ны м ъ перемѣнамъ и улучш е- 
ніямъ, ыастолько, ваоборотъ, здоровье и нравственныя черты  
могутъ быть улучшены, возвы ш ены  и ѵсовершенствоваиы 
воешітаніемъ. Постараемся-же сдѣлать н аш ихъ  дѣтеіі здоровы ми, 
умны ми и добрыми. Это—достиж имо ')!

*) Волѣе подробныя чамѣчапія о яначеніи наслѣдственности въ раави- 
тін дѣтей см. въ 9 пыи. Янциклопедін (Наслѣдстпенность, П. Я. Роченбаха) 
л 17 (0  дѣтскоіі прнродѣ. Π. Ѳ. Каптерева).
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II. Умственное развитіе и умственное воспитаніе  д ѣте й .

Мы употребпли выраженіе ѵмствешюе развитіе u умственное 
восіштаніе съ  тою цѣлью, чтобы указать  на нераядѣлимость 
гіедагогнческихъ и чисто техническихъ пріемовъ въ  дѣлѣ  раз- 
витія  ум ственны хъ сиособпостеіі в ъ  раннемъ дѣтстнѣ. Нѣ- 
еколг.ко позднѣе (именно около 6— 8 года) умственное развитіе  
уже значителы ю  обособляется и его в ы д ѣ л я ю т ъ  въ рлдъ чисто 
техническихъ процедуръ, и звѣ стн ы хъ  иодъ общ пмъ паимено- 
ваніемъ обученія (чтеніе, письмо, счетъ , рисовапіе, элементар- 
ные кѵрсы наукъ). Т аки м ъ  образомъ, уіютреблепное нами вы- 
раженіе умсшие.нное воспишаніе соотвѣтствует'і> самому содер- 
ж анію или окружностп предмета. К а к ъ  развивать  и воспиты- 
вать ум ь?

Умствепныя способности н азы ваю тся  т а к ъ  ж е по^нпоаіпе.іь- 
ными, и наш ъ вонросъ можеті, быть вы р аж ен ъ  такоіі форму- 
лоіі: какъ обучаѵіъ ребенка ucxyca m j иознанія?

Д итяти  предстоятъ  съ  первои м ииуты  ж и зни  двѣ области 
знан ія  или познанія— вііѣшпііі міръ, которыіі иознаетея зрѣ- 
иіемъ, слухомъ, обоняніемъ, вкусомъ, осязаи іем ъ  м—міръ віту- 
тренній, которыіі познается путемъ самочувствія. Изі, этихъ 
двухъ корней уже очень рано воз іш каетъ  и обособляется, въ  
видѣ обширпѣйшеіі вѣтви, дивныіі м іръ  отвлеченпой мысли. 
Такнм'ь образомъ еіце въ  нѣж но-дѣтском  і, возраетѣ  и дѣтском ъ  
тѣлѣ  иачинаетъ  расти и крѣішуть крошечное деревцо человѣ- 
ческой души. В'ь своемъ да.іьнѣііиіемъ развитіп міръ мы сли н 
чувствъ, желаній и хотѣній навсегда остается  св я зан н ы м ъ  съ 
овоими корнями, и человѣческое слово подтверж даетъ  эту 
истину. Когда м ы  говоримъ о тонкомъ аиалнзѣ , о шепломъ 
чувствѣ, о ще.иящей, жіуѵеіі правственной боли, или когда ιό- 
воримъ о ілуоокомъ чувствѣ, о ілуоннѣ  мысліг, то въ  наиіей 
душѣ, в ъ  наш ихъ  ум ственны хъ пріемахъ п ѣ тъ  для воплощеиія 
наш ихъ мыслей дрѵі ихъ  средствъ и способовъ, какъ  еравиепіе 
съ  к ак и м ъ  нибудь и звѣ стн ы м ъ  нам ъ явленіедгь впѣш няго  міра. 
или съ  какимъ-іш будь видо.м ь нашего самочувствія. Для всѣхъ.
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еамы.ѵі. отвлечеішыхъ. иродметовъ y пасъ пѣтъ  шюго ітмени, 
иіюі'0 названін, какъ  сравііеніе съ  тѣдгь, что памъ извѣстно 
и з ь  пеіюсредственнаго ощущеиія. Мы зііаемъ отвлечепныіі міръ 
то.іі.ко к а к ъ  образъ плп подобіс того, что намъ извѣетно изъ 
машеі о пеіюсредствешіаго ф и зи ч еска іо  воспріятія. Мы обыкпо- 
вепио сравнпваемъ качества  мысли, напр., ея глубпнѵ, то сь  
глубшюи моря h океана, подобнымъ образомъ м ы  сравнииаемь 
сплу h глубнну чувства, то съ  теиломъ и огле.мъ, то съ  болью 
II т. п. Ясно, что во всѣхъ  этихъ  уподобленіях ь бѣлою ШІТЫО 
сказы вается  то тъ  путь, которы м ъ мы достиіѵш разѵмѣнія, ко- 
т о р ы м ь  прншлн ко всѣ м ъ  наи ш м ъ познаніямъ. Д аж е великіе 
людіі— гшэты, учёные— іили п ндуть  въ пріобрѣтеніи знанііі 
этпм ъ  ж е  путемъ. ІІоэтическііі, художественный я з ы к ъ  мы 
п азы ваем ъ  мзыкомъ обрамвъ илм образны м ъ язы ком ъ*  Великое 
искусство иоэта состоитъ въ  его проішцательностп, въ  тоіі 
точности, съ  котороіі опъ вспоминаетъ картины іірироды, образы, 
которые онъ видѣлъ, или тѣлесны я оіцущеиія, которы я оыъ 
исиыталъ, il посредство.ѵп. которы хъ онъ старается уясппть 
са.моіму себѣ и дать наімъ понять το. о чемъ онъ думаеті. и 
что хочетъ  и ам ъ  сказаті.. Словомъ, поэтъ своимъ образны м ъ 
язы к о м ъ  ж елаетъ  показать намъ сам ы е корнп, и зъ  которы хъ  
выроели его ощуиценія, его мысли, его чувства. Мысль вели- 
каго человѣка исходитъ и зъ  тѣ х ъ  ж е м атеріальны хъ кориеіі, 
к ак ъ  и мысль каж даго и зъ  насъ, к а к ъ  и мысль крошечнаго 
дитяти.

Этпмі. оощнлгь всему живущемѵ путемъ идетъ дитя  въ 
своемъ познаніи: оно начинаетъ  свое умствепное развитіе  съ 
паблюдеыія надъ  своимъ тѣломъ, надъ  в нѣш ним ъ  міромъ. Этому 
ііути должно слѣдовать и са.мое искусство воспитанія: оно должно 
иомоі аті, діітяти пдтп по этомѵ естественному пути, у к азы вае -  
мому самоіі нрпродоіі.

Еслп мы всіюмпимъ то, что было сказано о развптіи  ди- 
тяти  въ  первые трп мѣеяца его жызни, a такж е въ  иеріодѣ 
от'ь четвертаго до десятаго мѣсяца (Душа ребенка XXX— XXX11 
нып. Эицикл.), то мы увидим ъ— т а к ъ  сказать  въ н а ту р ѣ —па- 
чало и самыіі зач ато к ъ  того познавательнаго пути, который
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іірпводитъ ребенка къ  высокомѵ умствеішому ііоложепію ѵче- 
паго, поэта, изобрѣтателя, образованнаго и здороваго человѣка 
h т. д. К а к ъ  мы видѣли, въ первые три мѣсяц а  ж изнп дитя 
обѵчается употреблять свои внѣшніе оргаііы чувствъ  и внѵ- 
треішій оргаігь общаго чѵвства для цѣлеіі познанія (стр. 25), a 
з а т ѣ м ь  огг. 4 — 10 мѣсяца дитя, съ поразителы іы м ъ ѵвлече- 
иіемъ, всѣми фибрами своего существа начимаетъ захваты вать . 
восприниматі. іт оіцущать внѣшній м своіі внутренній міръ и, 
содержа все въ намяти, строитъ изъ  каж даго впечатлѣвія, к а к ъ  
і ізъ  мозаики, свое мудреное зданіе, свой доми къ  знавія. Все, 
что храіш тся въ памяти дитяти, становится  исходной точкоіі 
era  душевнаго богатства, его фантазіи , его знанія. Итакъ, наше 
педаіогическое искусство прежде всего должно стараться по- 
мочь дптяти  получатг, впечатлѣнія  и сохранять ихъ въ  памяти.

Но вгіечатлѣнія, к а к ъ  мы уже зн аем ъ  (Душа ребенка. 
стр. i-3-я), т а к ъ  многочисленны, что они считаю тся  милліонами. 
a потому главнѣйгиая зад ач а  познанія долж на состоять въ томъ. 
чтобы разсортировать впечатлѣнія  въ  храиилищ ахъ  памяти. 
уложить ихъ правильно, въ и звѣ стном ъ  порядкѣ. притомъ 
такъ , чтобы во всякое время ихъ возмож но было майти, какч. 
только они понадобятся. Тотъ, кто не м о ж етъ  уставовить по- 
добнаго порядка въ  своемъ умѣ, не м о ж етъ  быті. ни ѵмнымъ 
ни развиты м ъ , к а к ъ  бы много y него нн было знаній. Д аж е и 
тотъ , кто не въ состояніи сразѵ, по первому требованію, оты - 
скать въ  памяти свои впечатлѣнія, кто лиш енъ  остроіі догад- 
ливости, не м ож етъ  бы ть  такж е  признанъ іш ум ны м ъ, ни раз-  
виты мъ. Необходимъ такой порядокъ въ  головѣ и такая  тщ а- 
телыю сть, такое знаком ство  съ  своими впечатлѣвіями, съ сво- 
им ъ виутреннимъ міромъ, своими зяаніями, чтобы можно было 
сеіічасъ, no первому требованію, по ничтожиому намеку найти 
в’ь наш ем ъ умѣ всѣ гілоды наш ихъ впечатлѣній , нашеіі опыт- 
пости, наш ихъ  знаній. Э тотъ  образцовыіі порядокъ, этѵ готов- 
ності. нашего ума, способнаго к ъ  отвѣту  каждѵю минѵту, на- 
зываютч. і/мсшвеннымъ развитіемъ. Умственное развитіе  и должно 
составлять главнѵю задачу воспитанія ума. Другая сторона 
д ѣ л а — полученіе впечатлѣвій, пріобрѣтеніе знан ій  составляеть
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Hoiipoci. менѣе еущественный. Наиболѣе важно ум ѣть  хранпть 
B'ij умѣ то, что получено, іі ѵмѣть его на/иііи в ь  умѣ. «Наіі- 
тись» — важное дѣло, это— истинная доблесть ума. П орядокъ  
въ ѵмѣ, к а к ъ  π порядокъ в ъ  домѣ, в ъ  библіотекѣ— основное 
требованіе. Еели бы в ъ  библіотекѣ книги были свалены иь 
кучу, то никто бы не м о гь  ими пользоваться, никакого зна- 
ченія для  людей не пмѣло бы это хранилище человѣческаго 
ума; но библіотека, въ  которой книпт загіиеаны по р азн ы м ъ  
каталогам ъ  (по впдамъ, изданіям ъ , ііо авторамъ, ію содержа- 
нію), та к а я  библіотека важ на, в ъ  ией вее можно наііти, ею 
возможно полі.зоваться, при посредствѣ ея можно бесѣдоваті. 
и совѣты ваться  со всѣми люді.ми іі мыслителями минувш аіо  
времеми— словомъ, гіри посредствѣ такой библіотеки достуиен ь 
міръ многовѣковаго человѣческаію ума и знанія. Это сравие- 
иіе м о ж етъ  намъ дать нѣкоторое понятіе ο томт., в ъ  чем ъ  со- 
стоитъ  ѵмственнное развитіе  и какое значеніе ему слѣдуетъ  
приписать въ  дѣлѣ  мсихпческаго прогресса. ІІесомнѣнно, что 
сортировка впечатлѣній и надлежащеее ихъ раздѣленіе съ  ѵста- 
новленіемъ строгаго порядка является  важ н ѣй ш и м ъ  условіемъ 
μ требованіемъ. Сама природа, т.-е. .самое строеніе мозіа. и нерв- 
ной системы уже предрѣшаетъ в ъ  значительной степени осу- 
ществленіе этой задачи. Но этомѵ содѣйствую гь  такж е  ка- 
чество и свойство впечатлѣній, полученныхъ ребенкомгь, и, на- 
конецъ, сам ы й способъ упражненій умственны хъ силъ. Эти трп 
ф актора  м ы  и разсм отрим ъ подробно.

і )  Предрасиолаіаюіція и иредоиредѣляюіція ус.ювія і/мсиівсннаю 
рам нт ія  н даровитостн.

Въ сам ом ъ строеніи нервной системы содержнтся извѣст- 
цое предрасположеніе к ъ  тому или иному иорядку въ  дѣятель- 
ыости, к ъ  т ѣ м ъ  или другимъ наклонностямъ и способностямъ, 
которы я сказы ваю тся  и проявляются на самомъ дѣлѣ  или въ 
теченіе ранняі о періода жизни, или въ  послѣдующее время. Въ 
этихъ  же особенностяхъ строенія и предрасположенія заклю -



ОІУЬ УМСТВЕПІІО.МЪ II НРАВСТВЕНІІОМЪ РЛНВ. II ІЮСІІ. дьтьіі. 11

чается  и глашюе условіе для  сортироики впечатлѣній п для 
расположенія ихъ  въ  и звѣ стном ъ  строгомгь порядкѣ no точ- 
ны мъ. т а к ъ  сказать , каталогамъ-регистрамъ. Самы.мъ зам ѣ- 
чательны м ъ ф ак то м ъ , пм ѣю щ им ъ значеніе для гісііхологін, 
должно быть признано т а к ъ  назы ваем ое уѵеніе о локализа- 
ціях ь, установленное во второй половипѣ минувшаго столѣтія. 
Уже h въ  началѣ  того вѣка  францѵзскому ѵченомѵ пзслѣдо- 
вателю Галлю гірншла см ѣлая  мыслі. о томъ, что каж дой от- 
дѣлілюй душевнон способности долж на соотвѣтствовать  извѣст- 
ная опредѣленная часть мозга, и что большее или меньшее раз- 
витіе этой части  должно само по себѣ предоиредѣлить вопросъ 
о соотвѣтственны хъ ум ственпы хъ способиостяхъ, о лравствен- 
ныхгі. наклонностях'ь и дарованіяхъ человѣка. Учеиіе Галля, 
хотя h было встрѣчено очеш. сочувственпо, но имѣло за  
себя весі.ма мало данны хъ, т а к ъ  к а к ъ  строеніе мозга оста- 
валось почтіі неизвѣстны м ъ. Въ силу такого положенія дѣла, 
ученіе Галля постепенно было оставлено учеп ы м ъ м іром ъ  
h взамѣігь его устаковилось и было всѣм и прпзнапо нро- 
тпвоположное ученіе о томъ, бѵдто всѣ части  м озга  одинакоио 
способны ко всякаго рода дѣятельности, и будто душ евныя 
сгюсобности совершенно независимы о тъ  строенія нервной си- 
стемы и сущ ествую тъ сами по себѣ, к а к ъ  сухцествѵетъ іі дѣй- 
ствѵетъ сам ъ по себѣ мозгъ. Однакоже в ъ  концѣ второй по- 
ловішы мивувш аго вѣка, к а к ъ  м ы  ѵже вы ш е сказалн, строеиіе 
мозга изучеію съ  такою  подробностью, точностью  и полнотой. 
какой нпкто не ож ндалъ. Участки и территоріи мозга сталн 
лучш е обслѣдованы и извѣстны, ч ѣ м ъ  многія  территоріи и 
частп нашей планеты: анатомія  мозга далеко опередила гео- 
графію. ко всеобщемѵ благу человѣчества. Н адь  осуществле- 
ніемъ этого великаго дѣла  наиболѣе потрудились въ  Германіи 
Ф лексигъ, во Франціи Шарко, въ  Англіи Горслеіі и въ  Россіи 
проф. Бехтеревъ. Честь инпціативы и главнаго толчка  припад- 
л еж н тъ  Германіи и Франціи. Ученіемъ о строеніи мозга и о 
его локализац іяхь  установлено το, о чем ъ  геніально догады- 
вался Галль, т.-е., что каж дой части мозга свойственна осо- 
бепная спеціальная дѣятельность, что органы чѵвствъ, т.-е.
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г .іазь. ухо. кож а п проч., представляю тъ собою пріемные 
аппараты, черезъ которые нсѣ впечатлѣнія вмѣшияго міра по- 
стунаю тъ въ  гѵіубь нервныхъ центровъ по особымъ проводя- 
іціімъ путямъ. ІЗъ головномъ мозгу для каж даго рода впе- 
чатлѣній сущ ествуютъ свои особып центральныя станціи, гдѣ 
всѣ безчиолепныя депеши внѣиіняго міра иринимаются іі за- 
печатлѣваю тся Но сверхъ эти хъ  пераыхъ станцій существѵютъ 
е т е  іт др. станціи— высшіе центры, гдѣ впечатлѣнія  хранятся и 
перерабатываются. Таки.мъ образомъ нервные центры самп сор- 
тируіотъ впечатлѣнія и распредѣляю тъ  по разли ч н ы м ъ отдѣ лам ъ  
h участкам ъ  мозга. Вііечатлѣнія сортпруются ие только по ихъ 
качестпу, по и по времени ихъ  поступленія, a т ак ж е  по ихъ 
сплѣ h велпчинѣ и т. д., на подобіе того, к а к ъ  сортнровальная 
м аш ина о тдѣ ляетъ  крупныя зерна отъ  мелких ь, хлѣбное зерио 
отъ  ненуж наіо  сора, коротко — строеніе нервіюіі снстемы яв- 
ляется  естествениы мъ ѵсловіем ь распредѣленія впечатлѣнііі по 
катеі оріямъ. ІЗпечатлѣнія внѣілняго міра, a равпо и впечатлѣ- 
11ія виутреиняіо  міра иоступаютъ въ храішлище памятп уже 
виолиѣ разобраниыми іі распредѣленными. Кслн ч ел о вѣ к ь  вь  
своеіі дѣятельности сообразѵется съ  зтимн естественнымп за- 
копами строенія мозга, все идетъ  наилучш им’ь образомъ. Но 
человѣкъ нерѣдко идетъ противъ закои овъ  природы и, подобно 
•гому, к а к ъ  онъ часто разстраи ваетъ  свое ф изическое здоровье, 
онъ способенъ и самое умственное развитіе извратиті., нару- 
пшті> h отклонить отъ  его пдеалг.ноіі правіілыюстп и т ѣ м ъ  ума- 
лііті, прпродную силу своих'ь дарованііі. Съ другоіі стороны. 
(‘стественное и разумное упражненіе первныхъ м ехавизм овъ  
вознаграж дается  сторицею. Ято то тъ  даръ, тотъ  талантъ , раз- 
витіе котораго не им ѣетъ  границъ, это горчичное зерпо, изъ  
котораго м ож етъ  вырости большое дерево. Для правильнаіо ѵпо- 
требленія ѵмствемныхъ сіілъ необходпмо сообразоваться съ  за- 
конами дѣііетвія и развитія  нервной системы іі мозга.

Ученіе о локализац іяхъ  разрѣиіаетъ  одшіъ і ізъ  в аж н ѣ ш и х ъ  
вопросовъ психологіи— воиросъ о талан тахъ  п дарованіяхъ. 
Въ сам ом ъ дѣлѣ. если м о ж етъ  случиться. что тѣ  или 
другія части мозга развиты  въ  неодіінакоиоіі степени, то
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естестиеннымъ пос.гЬдствіемъ этого долж ію  быті, іі разлн- 
чіе іл> нриродныхъ дарованіяхъ. Многочисленныя наблюде- 
нія уже подтвердили это тъ  ф актъ ,  a въ  то ж е время посмерт- 
мыя пзслѣдованія  мозга людеіі, оеобенно талан тл и вы х ъ  іі даро- 
ви ты хъ  (напр., мозга Гельмгольца, Тургенева, Гамбетты, мате- 
матііка Гаусса п др. і, показали, чго душ евны я дарошшія стоятъ  
въ  связіі съ особепностями строепія мозга. І Ізъ  этихъ пзслѣ- 
дованііі выяснилось, что ораторскііі т ал ап тъ  Гам бетты  имѣлъ 
свое основаніе нъ исклю чптельномъ необыкновенномъ развитіи 
центра рѣчи, м узы кал іи іы м ь даровапіямъ Гельмгольца соот- 
вѣтствуетъ  особеішо счастлпвое и иолное развитіе  извилипъ 
іоловного мозга, назн ачеин ы хъ для слуха. Выяснилось такж е, 
что талаіітливость Гельмгольца, a равно геніальность Тургенева 
основывались на необыкновенпо ш ирокомъ и тонкомъ разви- 
тіи т ѣ х ь  частеіі мозга, которы я служ атъ  центромъ вы сш ихъ 
духовныхч, дарованій. Наконецъ, ѵ Тѵргенева, сверхь того, и 
сам ая  величина мозга оказаласг» далеко выходящеіі за  предѣлы 
обычной средней нормы (превыіпаетъ на цѣлѵю треть обы чн ы е  
разм ѣры  м о з іа  людеіі).

Талантливость и геніалі.мость людей связана, сверхъ того, 
и с ь  другима особеішостямп мозга, именно съ  особешюГі чув- 
ствителі.ностью, которая дѣлаетъ  его особенно восирінмчивымъ 
h о т зы вчи вы м ъ  иа ипѣаш ія  вііечатлѣнія. Въ этом ъ  отіюшеиіп 
весьма интересно еравпеиіе душ евны хъ способностей человѣка 
h ж ивотны хъ. Для иояспенія приведемгь диа ф акта . Профес- 
соръ Мебіусъ сдѣлалч. елѣдующее ііаблюденіе над'ь умствеп- 
ными сіюсобпостями рыб ь. Оігь раздѣлилъ  акваріум'і> стоклян- 
ной ііерегородкоіі па два  отдѣленія и ію мѣстнлъ въ одио отдѣ- 
лепіе щуку, a в ь  дрѵгое— карася. Въ теченіе двух'і» мѣсяцевъ 
щѵка безмрерывно дѣ;іала попытки броситься на свою есте- 
ствешіую добычу, по каж ды й р азъ  наты калась  на твердое пре- 
пятствіе b'Ij ф ормѣ стекляішой мерегородкн. Наконецъ, no исте- 
ченін двѵхмѣсячнаго срока, она твердо убѣдилась ігь безполез- 
постп ііоііыток ь— пробить лбо.мъ стеклянную стѣнѵ. Тогда Ме- 
біусъ сиялъ  перегородку, раздѣлявш ую  хи щ іш ка  и еі о добычу. 
Д ва мѣсяца іцѵка не тро іала  карася. Т акп м ъ  образолгь, щукѣ



11 И. Л.  СНКОРСК ІІІ .

понадобилосі. два мѣсяца, чтобы придти къ  нзиѣстному заклю - 
ченію и, затѣ м ъ , новы хъ  два  мѣсяца, чтобы изм ѣни ть  свои 
убѣжденія, соотвѣтственно изм ѣни вш и м ся  внѣш ним ъ  впечатлѣ- 
нінмъ. Между тѣм ъ , какою  удивительною чуткостью в ъ  зтом ь 
отношеніи отличается м озгъ  человѣка! Посмотримъ, каігь до- 
к а за л ъ  это своимъ опы том ъ Гельмгольцъ. На вертикально по- 
ставленпую палочку-карандаш ъ Гельмголі.цъ посмотрѣлъ сквозь 
трехгранную ирпзму. Т акая  призма, к а к ъ  нзвѣстно, отклоняетъ  
лучи свѣ та  въ сторону іі п о к азы ваетъ  предметъ не тамъ , гдѣ 
онъ на сам ом ъ дѣлѣ  находится. Вглядѣвшнсь нѣсколько ми- 
нутъ в ъ  предметъ сквозь призму, ученый удалилъ иризму, за- 
кры лъ  глаза  и ощупью старался взять  предметъ. Оказалось, 
что рука и щ етъ  предметъ не там ъ , гдѣ п оказалъ  его глазъ  
(черезъ гіризму), a там ъ , гдѣ это тъ  предметъ дѣйствительно 
находился, когда его ставили до начала опы та съ  приз.мой. 
Одпакоже, послѣ нѣсколькпхъ пробъ рука стала двигаться  со- 
гласно гюказанію глаза, смотряіцаго сквозь призму. Тогда уче- 
ныіі возвратился  к ъ  иачалу своего опыта. Онъ іюставилъ пред- 
метъ , взіѵіянулъ на мего безъ  иризмы и, зак р ы в ъ  глаза, хо- 
т ѣ л ъ  в зять  его ощупью. Оказалось, что рука ищ етъ  предметъ 
не там ъ , гдѣ еіі сейчасъ по казалъ  глазъ , но там ъ , гдѣ онъ на- 
ходился бы, если на нее смотрѣть сквозь призму. Но послѣ 
н ѣсколы ш хъ минутъ упраж ненія рѵка отвы кла  о тъ  своеіі 
ошибкп, навѣянноіі на нее огіытомъ съ  призмоіі. Т аки м ъ  обра- 
зом ъ  аналогичные опыты, гютребовавшіе отъ  мозга щуки двух- 
м ѣ еячн ы хъ  угіражненій, д ля  м озга  человѣка ограничились нѣ- 
сколькими минутами. Очевидно, что нервно-психическая орга- 
низація іцуки безъ сравненія болѣе пеподвижна и консерва- 
тшзна, чѣ м ъ  нервная система человѣка, отличаю щ аяся  не- 
сраввепной подвижностью и чуткості.ю.

Прііведеішое сравнепіе ум ствен ны хъ способностеіі ж ивотнаі о 
и человѣка д аетъ  нам ъ кл ю ч ъ  для рѣшенія воироса о различіи 
даровіітыхъ и талан тлн вы хъ  людей. Въ самомъ дѣлѣ, и Турге- 
невъ, и Гельмгольцъ, и Л евъ  Толстой и Гоголь, быті» может'і>, 
не чаще дрѵгпхъ людей наблю дали различны я сцены, видѣлн 
природу и м іръ  ж и в ы х ъ  явленій, и однакоже въ  их-ь несравнеп-
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ны хъ  нервныхъ центрахъ все воспринятое скоро іі прочно за- 
мѣчено было и послужило потомъ источникомъ художествен- 
н ы х ъ  образовъ и творческой ф антазіи , в ъ  которой воспоминанія 
воспроизводились почти съ  силой и яркостью реальныхъ обра- 
зо въ  дѣйствнтельности. Между тѣ м ъ  в ъ  умѣ обыкновеннаго чело- 
вѣ ка  все видѣнное, слышанное, пережитое и испытанное или 
вовсе не оставляетъ  слѣда, или оставляетъ  столь слабый отпе- 
чатокъ , что воспоминаніе и воспроизведеніе его совершенно 
невоз.можно. По этому случаю пптересно одно замѣчаыіе проф. 
Шарко. Когда однаж ды  этомѵ ученому зам ѣтили , что одна и зъ  
нервныхъ болѣзнеіі, которая часто наблю дается  во Франціи, 
почти не встрѣчается  в ъ  другихъ странахъ, т а к ъ  к а к ъ  ее никто 
не видѣлъ, ИІарко сказалъ , что эту болѣзнь навѣрное видѣли, 
но не зам ѣти лп  (on a vu mais on n 'a  pas observé).

Воиросъ объ особеиностяхъ нервно-психической организаціп 
нли, что то же, вопросъ о различіи душ евны хъ  способностеіі и 
h дарованій весьма важ енъ . Самыіі ф а к т ъ  этого различія  обще- 
извѣстеыъ il общепризнанъ, но тѣ м ъ  не менѣе почти вовсе не 
сдѣлаио наі/чныхъ наблюденій и изслѣдованій по этомѵ пред- 
мету. Въ интересахъ восіштанія слѣдовало бы  и даж е необхо- 
димо дѣлаті. точн ы я  заішси, подробиыя характеристики и опп- 
санія  способностей, дарованій и талан товъ  y дѣтей, a равно 
і і х ъ  характера. г)то неотложный вопросъ ближайш аго будущаго 
въ  школѣ, семі.ѣ, въ  жизни, основноп вопросъ воспитанія. Пока 
не будутъ изучены особенности дуілевнаго строя и дарованій 
h общііі ходъ и хъ  развптія , наше воспитаніе будетъ шаблои- 
ны м ъ, приблизительнымъ, с-реднимъ, к а к ъ  мундиръ солдата, 
скроенный по общему размѣру (a lie no индивидуальной мѣркѣ). 
Но то, что допустимо для костюма, ие должно имѣть м ѣста  
в ъ  прпмѣненіи к ъ  живой дѵшѣ.

По вопросѵ объ ѵмственныхъ типахъ y дѣтеіі сдѣлано не- 
много; то немпогое, что м ы  скаж ем ъ  по этомѵ вопросѵ, скорѣе 
представляетъпрограмму ж елательны хънаблю ден ій  надъ дѣтьми, 
чѣдгь сумму готовыхі) ф актовъ .

Профессоръ Ш арко, наблюдая больныхъ, страдавш пхъ сло- 
весномыслительными разстройствами, вздум алъ  сдѣлать психо-
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липіческін изслѣдованія длл вылсненіл вопроса о том ь. какими 
ѵмственныіми иріемами или средствами люди іюльзуютсн, чтобы 
иредставиті, себѣ въ  ѵмѣ извѣстны й предметъ, который и.ѵгь 
хорошо знакомъ. На основаніи сдѣланн ы хъ наблюденііі оігь іірп- 
ш елъ no этому воиросу къ  слѣдую щ им ъ вы водамъ. Одии люди 
въ свое.мъ обы чпом ъ умственпомъ обпходѣ пользуются болѣе 
іісѳго восиомішаніями зрительны хъ картиыъ и образовь, y дру- 
гихъ людей і лавную роль играю тъ слуховые образы, y третыіх ь — 
осязателы іы е н двгпательные; напр., при словѣ ко.юкліь  y 
людей первой категоріи въ  умі. возни каетъ  ііредставленіе фор.мы 
колокола, y вторы хъ вспоміінается или умствеш ю слы ш ится 
звук ъ  этого колокола, a третыг воображ аю тъ, что они иишутъ 
ііли ироизносятъ въ  умѣ слово «колоколгі.». Накопецъ, еѵіце- 
етвѵетъ четвертан категорія людей, y которы хъ съ  одшіаковою 
легкостью возни каю тъ  въ  умѣ всякаго рода образы. Іѵі. этому 
послѣднему тигіу людей отпосится и ироф. Ш арко, который 
н зъ  скроімностіі в а зы в а е тъ  это тъ  тппъ ѵезразлнѵнымь'. мы же 
назовем ъ его исесіноронніімъ. Какое ж е  значеніе для  умствен- 
иыхъ отправленій и для умственнаго развитія  могутъ имѣті. 
различные способы и гіріемы, ири гіомощп которы хъ люди ста- 
раются всиомнить свою мысль? Огромиое значеніе: y людей 
всестороншпю типа псѣ ум ственпы я оиераціи етановятся  гораздо 
пластичнѣе, гораздо отчетливѣе u полнѣе оттоі о, что они прн- 
выкли иользоватьсл іѵшогими образами, a не какимъ-нибуді. 
однимъ. Самая сиособность воспоминанія и нредставленія іо- 
раздо болѣе обезпечена y нихъ, нежели въ  дрѵгихъ тнпахъ. 
При утомленіп, прн волиеніяхъ и среди болѣзни y людеіі вее- 
сторонняго типа іюраздо менѣе страдаетъ  мысль,, чѣ м ъ  y осталі,- 
ны хъ  людей. Словомъ, мышленіе и всѣ умственныя отиравле- 
нія (память, воображеніе, отвлеченны я иредставленія) являю тся 
гораздо болѣе ѵстойчивыми и обезиеченпыхш отъ случаіівостоп 
y людей всесторонняго умственнаго типа.

Въ излож енномъ сейчасъ учеиіи Ш арко объ умственны хъ 
тш іахъ  содержатся важ нѣйш ія  указан ія  для педагогіи. Оче- 
видно, что в ъ  дѣлѣ  умственнаго восіштанія нсобходп.мо обра- 
тііть особое вниіманіе на развитіе y ребенка всѣхъ  видовъ мы-
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шлеиія, всѣхъ  ф орм ъ воображепія и представленія. Этпмъ 
путемъ ііе только расширяются горизопты дѣтскаго ѵма, но и 
обезпечиваются сила, ясность, отчетливость и полнота мысли. 
Вмѣстѣ с/ь тѣ м ъ  прочность памяти и сила воображенін и иос- 
іюміінаиія получаю тъ реалыіую почпу въ  этой связаішой п 
густо сплетенной сѣти  образовъ внѣш няго  міра, внесенныхъ 
в ъ  душу. Для осуществленія этоіі задачи  необходимо, ирежде 
всего, слѣдить за  умственными типамн дѣтей нли вообще за 
дѣтскимн тішамп. Т аки хъ  наблюденій, къ  сожалѣнію, сдѣлано 
очеш. мало вообще, и в ъ  особенности касателы ю  дѣтеіі ран- 
няго ізозраста.

Наблюденія, сдѣланн ы я Бинэ (Binet) надъ  дѣтьми школі.паго 
періода, показали разницу ихъ духовпыхъ организацій іі вы- 
яснили, что сущ ествую тъ особенныя черты, которымн выра-
ж ается  ихъ  нндивидуалыюсть. Бипэ уиотребилъ такой пріемъ
изслѣдованія: учеиикам ъ молча показы вали какую-пибудь фото- 
графію  (чаще всего фотографію  вида природы) и предлагали 
изложиті. своп впечатлѣнія. На основаніи психологическаго ана- 
ли за  іш сьмениыхъ отвѣтовъ  Бииэ установилъ четыре психо- 
логическихъ типа дѣтеіі:

1) Типъ описательный,
2) Типъ наблюдательный,
3) Типъ эмоціональный, и
4) Типъ формальныіі.
Тнпъ первыіі характеризуется  способностью останавливаться 

объективно на внѣш ней сторонѣ предмета, не углубляясь въ  
его внутреннія свойства, смы слъ и значеніе. Типъ второй ха- 
рактеризуется наклонностью и способностыо вникать в ъ  см ы слъ  
il значеніе наблю даем ы хъ явленій и углубляться в ъ  сущіюсть 
дѣла. Третій тш п . отличается субъективностыо, лиризмомъ, 
способностыо рядом ъ съ  умственной работой испы ты вать  свя- 
заш ю е съ  нею и возбуждаемое ею эмоціоналі.ное состояніе. 
Четверты й типъ  состоитъ и зъ  субъектов ь, увлекаю щ ихся фра- 
зой, y которы хъ мысли в ы тек аю тъ  не столько и зъ  объектив- 
наго наблюденія пли субъективнаго состоянія, сколько навѣ- 
ваются словесными ассоціаціями и игрой словъ.
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Омредѣливши пріінадлежиость посііитанника к ъ  одному и зъ  
указан н ы хъ  или ш іы хъ индивндуальныхъ типовъ, необходпмо 
стараться  развитісм 'ь и уііражненіемъ доіюлнить іі усилпть не- 
достаю щ ія или слабы я черты, чтобы придать возможную цѣлі>- 
иость h полноту ѵмственному и душевному складу.

Наблюденія, которыя нам ъ удалось сдѣлать надъ  дѣтьмп, 
показали, что различія  ихъ духовны хъ оргапизацій зам ѣ тн ы  
уже очені. рано, съ  самаго нѣжпаго возраста и, быть м о ж е п .— 
таково иаш е мнѣніе—особенности или недостатки, возш ікш іе  y 
ш іхъ в ъ  раннемъ дѣтствѣ, и м ѣ ю тъ  суіцествеиное значеніе для 
псеіі послѣдѵющеіі жизни. Наблюдая дѣтеіі, мы убѣцилпсь, что 
оіш легко впадаю тъ  въ  односторонность і і  склонны в ъ  с в о і і х ъ  

играхъ h забавахъ  пользоваться и л і і  ограничиваться тѣ м н  ум- 
ственны ми операціями, которы я им ъ легче, доступнѣе, пріят- 
пѣе, лучше усвоены, но и збѣ гаю тъ  другихъ, менѣе прпвычпыхъ, 
иріемовъ мысли. Т аки м ъ  образомъ устанавливается ѵмствен- 
ная односторонноеть ребепка. К а к ъ  на одипъ и зъ  примѣровъ ея, 
иодмѣчепны хъ нами y дѣтеіі нѣж наго возраста, укаж ем ъ  на пред- 
почтеніе, отдаваемое зрительны м ъ впечатлѣніям ъ  и зрительному 
мышленію  предъ слуховыми. Эта односторонность является  
плодомъ простоіч) певниманія взрослыхъ, предоставляю щ ихъ дѣ- 
тя м ъ  мало условій для слуховы хъ восгіріятій, в ъ  сравненіи с ь  
зрптельны.міі (см. «Душа ребенка», стр. 38). Быті. м ож етъ , пѣ- 
которы я одпосторонности дѣтскаго  ума (а потомъ и ума взрос- 
лаі’0) зави еятъ  отъ  сам ы хъ  банальны хъ ош ибокъ и упущеній 
первоначальнаго восгштанія. Во всяком ъ  случаѣ, можно ѵтвер- 
ж дать  съ  положнтелыюстью, что нѣкоторые дѣтскіе  типы пред- 
ставляю тъ  собою гілодъ воспитаиія, a вовсе не наслѣдствеи- 
ностн, и, слѣдовательно, гораздо болѣе подлежатъ гіедагогиче- 
скодіу вліяпію, чѣм ъ  в ъ  том ъ  случаѣ, когда бы оіш были ф ак-  
том ъ  прирожденнымъ. Нажность наблюденій надгь характерами 
дѣтеи и иадъ  ѵмственнымъ строемъ ихъ не требуетъ доказа- 
телі.ствіі il пам і, остается пожелаті., чтобы родители вягляиули 
па этіі наблюденія, как гь на одпу нзъ  важ н ѣй ш и хъ  стороіп, 
своего родительскаго долга.
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2 ) Значеніе н роль внѣшнихъ впечатлѣній чъ дѣлгь умсшвеннаю 
ралвнтія ребснка.

Впечатлѣнія, получаемыя черезъ внѣш ніе оргапы чувствъ, 
п м ѣ ю тъ  чрезвычайно важное значеніе для  умственнаго развитія  
ребенка: достаточно указать  на тотъ  ф а к т ъ ,  что дѣти, поте- 
рявш ія  въ  н ѣ ж н ом ъ  возрастѣ  зрѣніе и слухъ, немипуемо впа- 
д аю тъ  в ъ  идіотизмъ, только особенно одаренныя между этими 
несчастными еще способпы развиваться  умственно, ка к ъ  пока- 
з ы в а е т ъ  примѣръ Лауры Бриджманъ. Т аки м ъ  образомъ, зрѣніе 
«  слухъ являю тся  особенно важ н ы м и  основами ѵмственнаго 
р азвпт ія  вѣ дѣтствѣ. В звѣш ивая  относительное значеніе каж даго 
и зъ  этпхъ  вы сш и хъ  иліі важ н ѣй ш и хъ органовъ чувствъ, мы 
прпходимъ къ  заключеиію, что слухъ в ъ  раннемъ д ѣтствѣ  
и м ѣ етъ  большее значеніе и болѣе необходимъ ребенку, чѣ м ъ  
даж е зрѣніе. Мы думаем'іу т а к ъ  на том ъ  основаніи, что оглох- 
ш ія дѣти  гораздо тупѣе развиваю тся и болѣе отстаю тъ  въ 
умственномъ отношеніи, ч ѣ м ъ  дѣти  слѣпые. Міръ звуковъ, какъ  
увидимъ пиже, оказы ваетъ  особое бодряіцее, возбуждающее 
вліяніе на дѵшу дитяти  и утрата слуха ни чѣм ъ не замѣнима. 
Хотя и иотеря зрѣнія  отражается весьма вредно на развитіи 
ребенка, но эта  потеря, ііо крайиеіі мѣрѣ отчасти, нознагра- 
.ждается усилепнымъ изоіцрепіемъ осязанія. Осязаніе, подобно 
зрѣнію, даетъ  условія для развитія  пространственныхъ пред- 
ставлеіші. Только м іръ красокъ является  недостугшымъ слѣ- 
пому дитяти, по нѣкоторое, хотя  отдалеішое ионятіе об'г> этом ъ  
мірѣ дается теиловыми различіями ц вѣ тп ы х ъ  лучей іі возмож- 
ностью опредѣляті, этп различія ііри изощреніи чувстпитель- 
ности кожи. Н нкакая зам ѣна  слуха илн хотя  бы отдалепная 
комнеисація невозможна: кож а является  слиш ком ъ грубымъ 
органомч. для воспріятія тоиовъ. Т акн м ъ  образомъ слуху въ 
ранпемъ д ѣтствѣ  долж па быті> приписагіа иервенствующая роль 
в ъ  дѣлѣ ѵмственнаго развитія  дитяти. Легко убѣдиться, что 
дѣти лю бятъ  звукн il шумы, и указан ія  на это тъ  ф а к т ъ  читатель 
л ай д етъ  н-ь нашей статг.ѣ «Душа ребенка» (XXX— XXXII вы іі .

2*
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Энциклопедіп Семейнаго Восгі., стр. 38). М.ы счи таем ъ  это тъ  
ф а к т ’і> чрезвычаііно в аж и ы м ъ  и съ  особоіі пастоіічивостыо, 
повторно, у казы ваем ъ  иа него. Необходимо сказать , что в ъ  
практикѣ обыкііовепноіі ж нзнн п даж е въ  психологіи на этотъ  
ф а к т ъ  не обрпщено должнаго вниманія. Б ы ть  мож етъ, это за-  
ш іеитъ оттого, что видѣніе ислуш анье  сопровождаются иными 
аксессуарадш и даж е вы раж аю тся , к а к ъ  Г>ы, протииоположпыми 
чертами: зрѣніс возбуж даетъ  и ож и вляетъ  человѣка, слушаніс 
сковы ваетъ  и д ѣлаетъ  неиодвижнымъ. Т аки м ъ  образомъ, і о  
раздо легче не зам ѣти ть  или просмотрѣть тѣ  минуты, когда 
дптя слушаетъ, чѣм ъ  тѣ, коі’да опо на что-лпбо смотритъ. ]\Іы 
иоэтому еще р а зъ  совѣтуемъ отцам ъ и м атерям ъ  и друзьям ъ  
дѣтеіі озііакомптъся съ  признаками, какими вы раж ается  y дп- 
тяти слушаніе п вообще воспріятіе звуковъ. Мы наблюдали это 
состояніе и убѣдились, съ к а к п м ъ  виим ан іем ь и интересомъ 
воспринимается ребенкомъ звукъ.

Кто  незп аком ъ  no ліічному огіыту съ  т ѣ м ъ  могуществен- 
к ы м ъ  вліяніемъ, какое о казы в аетъ  м узы ка  на душу человѣка! 
He меньшее вліяніе міръ звѵковъ о казы ваетъ  и на дѣтей. Ко- 
лыбельная пѣсня, убаюкиваніе звукам и го.юса, обращепіе к ъ  
дитятп  съ  рѣчам и— все это обыденпые ф а к т ы  жизни, по- 
казы ваю щ іе, что люди, по крайнеіі мѣрѣ, практически, не ли- 
шены были нѣкотораго повиманія значенія звуковъ для ре- 
бенка. Но в ъ  настоящее время есті> и ыаѵчныя доказательства  
иренмущественнаго значенія звуковы хъ  впечатлѣній въ  дѣлѣ  
умствеииаго развитія  дитяти. Наблюденія, произведеиныя по 
иравиламъ экспериментальной психологіи (Epstein XII, 147, 148), 
что звуковы я впечатлѣнія не только сами по себѣ д аю тъ  не- 
іюсредствеішый матеріалъ для души, но, сверхъ того, произ- 
иодятъ тюбочное благотворное вліявіе  на мозговые центры, 
возбуждая и уеиливая зрителыіую воспріимчивость: чело-
вѣкъ , ухо котораго восприняло звуки, становится в ъ  силу 
одного этого ф а к т а  болѣе чутким ъ и отзы вчи вы м ъ  к ъ  вос- 
иріятію красокъ и ф орм ъ и н ачиваетъ  замѣчатг» и различать  
ихъ съ  большею точноетью, ч ѣм ъ  раньше. Т аки м ъ  образомъ по 
самому устройству нервной системы и мозга, звуки и м ѣ ю тъ
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силу о казы вать  особое возбуждающ ее и бодряіцее вліяніе на 
центры зрительны хъ воспріятій. Можно сказать , что звуки про- 
клады ваю тъ  и облегчаютъ путь мірѵ красок ь н формъ, и еслп 
дитя  съ  четвертаго мѣсяца т а к ъ  ж адно предается воспріятію 
зрительны хъ образовъ, то подготовленіе к ъ  этому и крупное со- 
дѣйствіе  дано міромъ звуковъ, которые раньше красокъ іі 
ф орм ъ  усваиваются днтятей. Гіри посредствѣ звуковъ ребенокь 
впервые научается воспринимать внѣшмій міръ: звуки являются 
первы м ъ менторомъ в ъ  трудномъ дѣлѣ  уовоенія внѣшняго міра.

Важное значеніе міра звуковъ въ дѣлѣ  психическаго раз- 
витія  еще ж д е тъ  своей истинной оцѣнки. Въ вы сокомъ значе- 
ніи музы ки IJHKTO не сомнѣвается. Сама ж изііь  уже оцѣнила ее. 
Б ы ть  мож етъ. любовь к ъ  звукам ъ  іі пѣвучесть я зы к а  y италг,- 
янцевъ h были однимъ и зъ  предрасполагающихъ условій къ  
развитію  художественнаго творчества; быть мож етъ, міру зву- 
ковъ  человѣчество обязано появленіемъ в ъ  Италіи, и только въ 
ней одной, т ак и х ъ  талантовъ, к ак ъ  Раф аэль , Де-Винчи и Ми- 
кель-Анджело. Столь существенное значеніе звуковъ  еще болѣе 
усиливается т ѣ м ъ  ф актом ъ , что в ъ  дѣтском  ь возрастѣ  и самая 
способность усваивать и запоминать звукп лучш е развита, и 
только при далі.нѣйш емъ ростѣ и развитіи  ребенка зрительная 
память пачпнаетъ  браті. перевѣс'ь надъ звуковой. Этп ваучпые 
ф а к т ы  у казы в аю тъ  на особо важное значеніе міра звуковъ 
для  умственяаго развитія  вгь нѣжномъ возрастѣ.

Звуки  веобходимы ребенкѵ не толі.ко въ  ту пору, когда онъ 
начинаетъ  понимать колыбельную пѣснь п ласковыіі то въ  рѣ- 
чей и обраіценій к ъ  нему, но гі гораздо раныие. Уже сам ы я 
крош ечны я д ѣти  съ  первыхъ недѣль своей ж изни  врислуши- 
ваю тся к ъ  звукам ъ, вн и каю тъ  въ нихъ, восприішмаготъ ихъ. 
Эта  работа уж е въ полномъ ходу y ребенка въ  первые три мѣ- 
сяца жизни, когда еще онъ ве вполнѣ обучіілся управлять зрѣ- 
ніемъ il не м ож етъ  т а к ъ  отчетливо видѣть и восприниматг. 
зримые предметы, к а к ъ  онъ улавливаетъ  іі воспринимаетъ 
окружаюіціе его звуки.

Принимая во вниманіе излож енпые ф акты , слѣдуетъ обра- 
титі. особое внимавіе  на то, чтобы не лиш ать  ребенка въ  пер-
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вые м ѣсяц ы  ж изни столь важ наго  орудія для его умственнаго 
развитія , к а к ъ  міръ звуковъ. Въ особенности это необходимо 
потому, что болі.шая часть дѣтей и м ѣ етъ  наклониость увле- 
каті>ся м іромъ красок'ь и ф орм ъ, начпная съ  четвертаго мѣ- 
сяца, когда y ш іхъ развилась способность управлять глазами 
h яено видѣті. окружающіе предметы. Д ѣти склояны въ  это 
время впасть въ  своего рода односторонность, они д ѣ л аю тъ  
в ъ  этом ъ слѵчаѣ оишбку, иодобную той, какую, ск азал ъ  ІІТарко, 
д ѣ л аю тъ  и взрослые, когда пользуются ne всѣми наличными 
орудіямп своего ума. a пѣкоторыми только. Мноііе люди зака-  
тіываютъ часть талантовъ, і і л і і , по краііней мѣрѣ, не утилизи- 
рую тъ ихъ, чѣм'ь h  л иш аю тъ  себя той психолопіческоіі все- 
сторонностп, къ  которой долж енъ  стремпться человѣкъ. Пріемъ, 
к оторы м ъ мы въ  наш ем ъ уходѣ за  собственными дѣтьмп і і о л ь з о -  

валиеь для надлежащаго усвоевія имп звуковъ, состоял ь въ  томъ, 
что мы предоставлили д ѣ т я м ъ  случай находиться въ  исклю- 
чительной, так ь сказать , атмосф ерѣ  звуковъ, т.-е. не выносили 
ихъ на свѣ тъ  h оставляли по временамъ в ъ  полуосвѣщенной илн 
темной ком н атѣ  въ  постелі.кѣ, и тогда дѣти  ж адно предава- 
лись воспріятію звуковъ  (см. Дуіва ребеика, стр. 38). Время 
предъ засы паніем ъ  пли по пробужденіи всего лучш е для этой 
цѣли. При таки хъ  условіяхъ дѣти  научаются восприніш ать и 
усваивать міръ звѵковъ и оцѣнивать высокѵю прелесть этого 
своеобразпаго міра; вм ѣстѣ  съ  т ѣ м ъ  дѣтп научаю тся пони- 
мать зпачеиіе и великую пользу уединенія и тиш ины, т.-е. 
міра так и х ъ  тихихъ  звуковъ, которые требую тъ особенной вніі- 
мателі.ностп, чтобы уловить и оцѣнить ихъ, какъ , напр., ш ум ъ 
ды хавія , шорохъ отъ  собственныхъ движепій, удары сердца, 
слы ш имы е черезъ постель и проч. Несомнѣнно, и мы въ  том ъ  
убѣднлисі. наблюденіемъ, что дѣти  уже в ъ  первыя ведѣли и 
мѣсяцы своей ж и з і і и  научаю тся восприниматі. эти звуки.

Т аки м ъ  образомъ в ъ  первые м ѣсяцы  своей ж изни ребе- 
нок'1, пуж дается ne столько въ  громкихъ и сильныхъ звук ахъ ,—  
оии даж е пугаю тъ ребенка и были бы емѵ вредны,— a ваобо- 
ротъ, ему необходима сравіштельная тішінна, среди которой 
масса мелкпхъ, тихихъ звуковъ  п ш ум овъ безпрепятственно
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достіігала бы его уха. Въ далі.нѣйш емъ возрастѣ, однако, ме 
раньше второго полугодія, ребенку необходпмы звуки іі болѣе 
гроімкіе. Но в ъ  раннюю пору громкіе звукн былп бы даж е  
опасно ѵтомптельны для дитяти, к а к ъ  показали паблюдепія 
Прейера (ребенокъ Преііера, слушавш ій зву к ъ  фортепіано, 
ѵснулъ послѣ этоію так п м ъ  глубокпмъ сномъ, к ак и м ъ  до 
того времени нпкогда ме засы палъ , очевндно, ѵтомленный 
громкими звукам и инструмепта).

Зиачепіе  тоновъ ребетюкь пачинаетъ  ионимать- ие раны ие 
ΗτοροΐΌ полугодія или конца перваго года. и, слѣдователі.но, 
ннструментальные звукп и тоны ему раньше этого срока не 
нужны. Но звукп человѣческаго голоса ребенокъ уже очень 
рапо понимаетъ, п говоръ окрѵжающихъ, обращеніе к ъ  ребенку 
со звукам и голоса и рѣчамп, a равно тихое пѣніе. монотонные 
знуки убаю ки ваю тъ и успокаішаютъ ребенка: опп ему тан']. ж е  
иріятны, к а к ъ  теплота, к а к ъ  теплая постелі., к а к ъ  ванночка, 
к а к ъ  пиіда. этомъ, вѣроятно, ск азы вается  унаслѣдованпое, 
готовое пониманіе звукові) голоса, какое своііственно и жи- 
вотнымъ.^--с· ·

Такой уход'і. η воспитаніе, при котором ъ д ѣти  лиш ены  очср- 
ченіюй иами обстановки и условііі, м о ж етъ  оказаться  очень 
нредиымъ. Такія  дѣти  могѵтъ навсеі да оетаться лішіеннымм ттад- 
лежаіцей звуковой внимателы ю сти, a это немипуомо скаж ется  
впослѣдствіп иа ихъ ѵмственномъ развитіи, о чемъ будетъ 
рѣчі. ниже.

Т аки м ъ  образомъ ребенокъ должеігь провеети иервые мѣ- 
сяцы своей ж изнн в ъ  условіяхъ относнтельной тіішины и сію- 
койствія, въ  уедшіеніи, вдали отъ  інума и громких ь звуковъ. 
Въ особенности ж е  необходішо, чтобы ребенокъ по временам ь 
оы л ъ  ііредоставлеігь самому себѣ.

Со второго года ж и зпи  пѣніе и мелодичные звуки прнно- 
ся тъ  дитяти  существенпую пользу. Воспптателыю е значеніе мѵ- 
зы ки  въ  д алы іѣ й ш ем ъ  возрастѣ  яе требуетъ поясненія.

Послѣ звуковы хъ  впечатлѣній важ н ѣй ш ее мѣсто въ дѣлѣ  
духовнаго развитія  припадлеж птъ -лртпеяънымъ течашяѣніямъ. 
Зрѣніе  il слухъ но справедливости считаю тся  важнѣііш ими внѣш -
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ними оргапами п важ п ѣй ш и м и  корнямп психпческой жизни. У 
ж и вотн ы хъ  такое ж е мѣсто иринадлсж итъ и обопянію, которое 
y человѣка, наоборотъ, играетъ только второстепенную роль· 
Но зато y человѣка высокое мѣсто прннадлежнтъ мыш ечно- 
осязательн ы м ъ  впочатлѣніямъ. На эти хъ  двухъ категоріяхъ 
внѣш нихъ нпечатлѣній мы и остановнмся.

ІІачиная съ  четвертаго мѣсяца, зрмтельныя впечатлѣнія  и 
зрптельная практика составляю тъ  одио и зъ  вы даю щ ихся заня- 
тііі ребенка. Занят іе  это настолько поглощ аетъ вниманіе ди- 
тяти, настолько беретъ времени и досуга, что способно до нѣ- 
которой степеии отстранпть и заслонить собою другія впечат- 
лѣнія. Чтобы удерж ать ребеика отъ  этого одпосторонняго увле- 
ченія зрителі.ными впечатлѣніями, мы находимъ очень полез- 
нымъ, к а к ъ  уже было вы ш е упомянѵто, оставлять по време- 
нам ъ дѣтеіі въ  полусвѣтѣ и уединеніи, чтобы датг, ммт, слу- 
чай быть евободными отъ  зрительны хъ впечатлѣнііі.

Зрителг.ііыя виечатлѣнія іі вообще свѣ тъ  до чрезвычай- 
ностіі пріятны дѣтлмъ; т а к ъ  же пріятны и цвѣта, ф орм ы  и 
движ епія  иредметовъ: всѣ дѣти  отиосятся съ  велнчаииш м ъ 
увлеченіемъ к ъ  воспріятіямъ этп х ъ  зрительны ѵь впечатлѣній. 
Грудиыя дѣти  во время кормленія часто см отрятъ  в ь  глаза 
матери или кормилицы, видимо поражаясь и любуясь кон- 
трастом '1, і л а з ъ  н лица. Ребенокъ охотио такж е  смотритъ на 
темиы я і і л и  ц вѣ тн ы я  точки, расположенныя на свѣтлом ъ и  

однообразиомъ фонѣ. Въ качествѣ  иедагогической пгрушкп дѣ- 
т я м ь  можио давать  для  забавы  в ы ш и ты я  цвѣтныя, ш ерстяны я, 
простыя фигѵры на однообразномъ сѣромъ или свѣтло-сѣромъ 
ф о н ѣ  или стеклянны е кольца и ш ары  различны хъ  цвѣтовь.

Еще болѣе, нежели краски, иитересуютъ ребенка ф орм ы  пред- 
метовъ, ихъ движеніе, a т а к ж е  разстояніе. Для ознакомле- 
нія съ  ф орм ам и иолезно в ъ  качествѣ  игрушекъ давать  д ѣ т я м ъ  
гіравнльныя фигуры, линеііной, плоскостной и кубической формы· 
Обіцехізвѣстенъ наборъ Фребеля. Э тотън аборъ ,  заимствованный. 
и зъ  практики заведеній для восгштанія отсталы хъ  и слабоѵм- 
ны хъ  дѣтей, несомнѣнно полезенъ для здоровы хъ дѣтей въ  са- 
м о м ъ  раннемъ возрастѣ. Наборъ этихъ  правильныхъ фигуръ
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м о ж егъ  послужиті. для ребенка ш аблономъ въ озиакомленіи съ 
безчисленными ф ормами. какія  нриходится встрѣчать.

Изученіе двнженія, ознакомленіе съ  разстояніями и вся 
слож ная задача  поішманін зрим ы хъ  иредметов-ь совершается y 
дитяти  при участіи осязанія. Осязательное изслѣдовапіе пред- 
метовъ имѣетъ вообще высокое значеніе д ля  духовваго разви- 
т ія  дитятн. И не для  діттяти только! Уже наблюденіе надъ 
внезаш ю  прозрѣвшими (оперіірованпымп) слѣпорожденныміі 
показы ваетъ , что взрослый человѣкъ начинаетъ  понимать ви- 
дим ы е предметы не безъ  участія осязанія , по крайней мѣрѣ, 
въ  первое время. ТІрозрѣшпему кубъ представляется четыре- 
угольнпкомъ, ш а р ъ — круж ком ъ, удалеиіе н разстояніе предме- 
то въ  совершепно ненонятпы. ІІрозрѣвіиему каж ется , что пред- 
м еты  касаю тся  глазъ , пока осязаю щ ея рука ве убѣж даетъ  вгі. 
противіюмъ h только гюслѣ осязателііныхъ опы товъ прозрѣвшііі 
ф іізически становится и правственно зрячим і>. начинаетъ попп- 
мать видимое, пачинаетъ  экстеріоризировать впечатлѣпі-я, т.-е. 
считать пхъ находящ имися там ъ , гдѣ въ  дѣііствптелыю сти на- 
ходятся предметы. давш іе эти впечатлѣпія. Д ля  дптятп  осязаніе— 
это едипственныіі путь облеі’чить себѣ задачу, доетупную только 
для  болѣе развито іо  ум а— задачу зрительны хъ иредставленій и 
зрительнаго понимапія, т.-е. огіредѣленія ф орм ы  преметовъ, ихъ 
велпчины il пхъ ѵдаленія въ пространствѣ. Осязаніе зрим ы хъ 
предметовъ до такой степени іюетоянно y дѣтей, что только 
впослѣдствіи, послѣ долгаго опыта и упражненія, ребенокъ посте- 
пеяио о твы к аетъ  отъ  первоначальнаго пріема зрительно-оеяза- 
тельнаго изслѣдованія  предмета. Б ъ  этоіі привы чкѣ сказы вается  
не толі.ко задача  осязать  гіредметы для ознакомленія съ  ихъ 
физическпми свойствами. но еще болѣе потребность облегчать 
трудную проблему зрительны хъ представленій, в ъ  особенности 
представленій глубины н разстояній. Д ля  ознакомленія съ  са- 
м ы м ъ  ф а к т о м ъ  удаленія предметовъ и съ  і і х ъ  разстояніемъ 
ребенокъ совершаетъ массу движеній, то перемѣіцая гіредметы. 
то приближаясь іі удаляясь отгь вихъ, пока задача  разстоянія  
не вы яспяется  для него. Прейеръ справедливо зам ѣчаетъ , что 
часты я  паденія дѣтей зави сятъ  отъ  ихъ  ош ибокъ въ  опредѣ-



леніи разстояпія. Т аки м ъ  образомъ развитіе зрителыіаго и ося- 
зательиаго м ы ш ленія  долгое время пдетъ рядомъ одно с,ъ дрѵгимъ.

Осязательное изслѣдованіе и м ѣ етъ  y ребенка и другую цѣль— 
ознакомленія с ь  ф изическим и своііствами предметовъ, твер- 
достыо, мягкостью, шероховатостью, упругостыо н проч. Ося- 
зательное изслѣдованіе развпто y дѣтеіі въ  чрезвычайноіі сте- 
пени: д ѣти  все берутъ в ъ  руки и кладутъ  въ  р о тъ — обычный 
пріемъ ихъ  активнаго осязан ія  (ср. Д уш аребенка , стр. 29). Осяза- 
піе является  т аки м ъ  образомъ гораздо болѣе в а ж н ы м ъ  акто м ъ  въ 
ж і і з н и  дитяти, чѣ м ъ  это каж ется  съ  перваго взгляда. Д ѣ тям ъ  
обыкновенно нравится добираться до видим ы хъ предметовъ, ося- 
загь  ихъ, двигать и перемѣщатъ: собственно пстшіное понятіе о 
впѣ ш нем ъ  мірѣ получается y дитяти  путемъ осязан ія— зто самый 
доступный,элементарный пріемъ, при помоіци котораго дитя впер- 
вые начинаетъ  іюниматі, внѣш ній міръ, іюстигать дѣйствіітель- 
ность и грубую матерію. Эта матерія сопротивляется, стави тъ  
ребенку пренятствія, дѣй ствуетъ  па его тѣло, требуетъ усилій 
для ея удаленія съ  пути, она ииогда пе отстраішма, иногда 
причиняетъ боль, еловомъ, она ірубо-осязпшельна, к а к ъ  бы мы 
сказали , если бы ж елали вы рази ть  кратко см утпы я предста- 
вленія дитяти  о вещественности міра, съ  которы м ъ д і і т я  зна- 
комится  посредствомъ осязанія. Въ этоімъ осязателі.номъ из- 
слѣдованіи внѣш няго міра ребепокъ полі.зуется вообще пріе- 
момъ активнаю осязанія (ср. Д уш а ребеика, стр. 29), при чем ъ  
вниманіе его обращено то на осязаиіе въ  строгомъ смыслѣ 
слова, то главны м ъ  образомъ на снлу напряженія мышцъ, ка- 
кую ему приходится затрачивать  при этой встрѣчѣ  и сопри- 
косновеніи съ  внѣиш им ъ  міромъ. Ыасса дѣтскііх і> игръ п забавъ  
расиадается меяеду этими двумя направленіями изслѣдованія: 
то ребенокъ потихоыьку, слегка, осязаетъ  окрѵжающіе иредметы, 
то грубо, съ  значителы ю й снлой устремляется на предметы и 
одолѣваетъ  ихъ. Путемъ таки х ъ  встрѣч ъ  съ  внѣш ними предме- 
тами постегіенно склады ваю тся  y ребенка пониманіе и уразумѣніе 
евойствъ матеріи, среди которой онъ  ж иветъ . Ознакомленіе съ 
твердыми тѣлам и  дается ребенку раньше, но ж идкія  тѣ л а  и въ 
особенности г а з ы  долгое вреімя непоыятны и загадочны. По-

26 h. a. <jnKcujCKiii.
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движность частнцъ жидкаго тѣла  к а к ъ  бы противорѣчитъ сло- 
ж ивш емуся y дитяти  понятію о веществѣ, к а к ъ  грубомъ, не- 
устойчивомъ мачалѣ. Осязая ноду активно, т.-е. чувствуя ее 
оеязателі.но и силою мышдт, движ ущ ейся въ  ней рѵки, ребе- 
нокъ поіпімаетъ, что это матерія, но, захи аты вая  ее руками, 
стараясь ее взять  въ руки, к а к ъ  онъ беретгь всякііі твердыіі 
предмет'ь, ребенокъ уднвленъ, отчего и как и м ъ  образомъ вода 
усколі.заетъ п зъ  рукъ. Кще болѣе загадочны  для ребенка лег- 
кіе h газообразные предметы: они для ума д іітяти каж утся  
к а к ъ  бы л іішенными главнаі ’0 прпзнака матеріи —  грубой ося- 
зателы ю сти. Ребеику, ноэтому, каж утся  крайне кург.езными и 
непонятными предметы видимые, но даю щ іе слабое осязатель- 
ное ощущеніе, напр., вата; a такіе  объекты , какъ  д ы м ъ  и 
пыль, освѣщениые слабыми лучами солнца, особенно пораж аю тъ 
ребенка н каж ѵтся ему загадочны м и по своей неуловимостп н 
иеосязаемостп. Діітя, схваты ваю щ ее рукою д ы м ъ  или освѣ- 
іценную лѵчомъ гіыль, бы ваетъ  очені. удивлено тѣм ъ , что при 
зах в атѣ  такого видимаі о предмета не получается осязательнаго 
ощущепія.

Обративъ вниманіе на эти запросы дѣтской мысли, авторъ  
пастояіцпхгь строкъ  сдѣлалъ  поиытку устроить игрушку, ѵдовле- 
творяющѵю психологическо.му требованію дѣтскаго ума. Для 
этого в зяты  быліі трп ш ара  одинаковой велнчины  и окраски: и зъ  
і ѵтаперчевой масеы (обыкиовенный) билліардный ш аръ, дере- 
вяпныіі ш аръ  h целюлоидовыіі. Первый ш аръ  бы лъ  тяж елъ , 
третій весьма легокъ, a второіі зан и м алъ  середину между ними. 
Игрушка показалась ребенкѵ (конецгь l -ί ο года) необыкновенно 
занпмательной. Ш ары , одинаковые для  зрѣнія, были очень раз-  
личны для  актнвнаго осязанія. Особенно-иьтереснымъ пока- 
зался  ребенкѵ тяж елы й  шаръ. Онъ к а к ъ  бы служ плъ настоя- 
щ и м ъ  олицетвореніемъ матеріи, и ребенокъ давалъ  ему пред- 
почтеніе передъ болѣе легкими шарами. Когда ребенокъ до- 
статочно ознакомился еъ  т яж е л ы м ъ  ш аромъ, беря его въ  рѵки, 
передвигая его, катая , любуясь его ровпы м ъ, см ѣ лы м ъ  ходомъ, 
онъ модифицировалѣ свою забаву-дѣло, сравнивая самый тяж е- 
лый ш аръ  съ  сам ы м  ь легкимъ. ІТервый, видимо, служ илъ для
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дитяти  олицетворепіемъ настоящаго, матеріалыіаго предмета, 
a второй лиш ь предмета зримаго, в ъ  родѣ ды ма, пыли. К ъ  тіер- 
воіму ребенокъ ппталъ чувство к а к ъ  бы нѣкотораго уваженія, 
a второй казался  ему ничтож ествомъ, едва достойны м ъ внима- 
нія. Игрушка необыкновенпо нравилась ребенку: она выводила 
его мысль на  вѣрную дорогу и снимала покрывало съ  этого 
трудпаго для  пониманія внѣш няго  міра. Игрушка к а к ъ  бы 
разъясняла: дитятп  всю загадочность вещества, всю проблему 
зрительны хъ и о сязателы іы хъ  воспріятій.

Для упражненія въ  чисто осязательны хъ впечатлѣніяхъ 
игрушкой могутъ служить наклеенны я па досточки полоски 
различны хъ  матерій (бархата, тюля, гаруса и шолка, холста, 
сукна, ш лифовальной бѵмаги). Ш лифовальнная  бумага не чра- 
вится дѣтям ъ , a шолкъ, наоборотъ, особенно иріятепъ, он і, —  
не только наименѣе осязаемъ , но к а к ъ  бы стоитъ на  границѣ 
осязательны хъ  впечатлѣній, за  которой ѵже слабѣетъ  и те- 
ряется  самое осязательное ощущеніе, переходя въ простое чув- 
ство давленія  пли прижатія, вы зы ваем аго  однороднымъ веще- 
ствомъ.

Для практикн зрительно-осязателі.ныхъ ощущепій очень пріі- 
годмы два-три экземпляра пластпмокъ изгь толстаію зеркаль- 
наіо  стекла съ  отиілпфованныміі краями, ири том ъ  съ  уело- 
віемъ, что одіги стекла остаю тся ирозрачнымн, другія мато- 
вьтми. Прозрачпость зеркальнаго стекла очень запимательна 
для ребенка.

Ограничиваясі, эти м ъ  кр атк п м ъ  излож еніемъ хода умствен- 
наго развитія  ребенка въ  зависимости отъ  впечатлѣній. которы я 
его окруж аю тъ , или на которы хъ  онъ останавливаетъ  свое вни- 
маніе, руководясь требованіемъ своеіі раскрываю щ ейся, пытли- 
вой дугии, м ы  счи таем ъ ум ѣ стп ы м ъ  сказать , что эта  сторона 
психологіи д ѣтства  весьма мало разработана. Кромѣ того, она 
трудна по самому суіцеству своему. Остается огравичиться пока 
т іцателы іы м ъ  собраніемъ необходнмыхъ наблюденій надъ 
дѣтьми. Если будетъ собрано достаточно матеріала и наблю- 
деній пад ь дѣтьми, тогда, вѣроятно, вы яснятся  типы умствен- 
наі о развнтія  дѣтей. Въ качествѣ  пояснптельнаго прпмѣра при-
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ведемъ здѣсь нѣкоторы я иаблюденія, которы я м ы  сдѣлали падъ 
разш ітіем ъ нашеіі старшеіі дочери.

Уже очень рапо (въ течеиіе 4— 5 мѣсяца) дѣвочка  дѣлала 
медленны я движ енія  рукой по лицу и однажды, коснувшись 
глаза, пспугалась и раснлакалась; видно было, что она совер- 
шенио не ожидала встрѣтить столь чувствительную часть тѣла, 
к а к ъ  глазъ  и рѣсницы. ІІослѣ 2— З-дневнои паузы  дѣвочка 
снова стала очеиь медленно иродвигать ручку no направленію 
глазъ , но уже обошла ихъ  съ  осторожноотью, медленно про- 
двигаясь ощупыо въ  обходъ глаза. Бы ло очевидно, что ребе- 
нокъ  руководился в ъ  этом ъ  случаѣ мы ш ечио-осязательн ы ми 
ощущеніями. Когда дѣвочкѣ  было около году, она начала ѣсть 
сам а  и зъ  лож кп иолужидкую ішщу (кашу), a з а т ѣ м ъ  и молоко. 
Особеиностыо в ъ  это м ъ  случаѣ было слѣдую щее обстоятель- 
ство. Д ѣвочка  сразѵ, съ  перваго ж е опы та  стала ѣсть аккѵ- 
ратно и никогда не пачкала себѣ пищеіі лица и губъ, к а к ъ  
это нерѣдко случается съ  маленькими дѣтьмп. Самая ѣда сна- 
ч ала  происходила очень медленно, вслѣдствіе того, что всѣ 
движ енія  взвѣш ивались и отмѣривались. Д ѣ вочка  внимательно 
смотрѣла на лож ку  съ  шіідеіі, которую иодноснла к ъ  іубам ъ , 
a з а т ѣ м ъ  ловко мапеврировала рубами, т а к ъ  что аккуратность 
в ъ  ѣдѣ il точность движеній выступала съ  очевидностью. Послѣ 
первой пробы са.мостоятельноіі ѣды, д ѣвочка  уже не соглаша- 
лась, чтобы ее кормили іізъ  рѵкъ и хотя  работа ири самостоя- 
телііной ѣдѣ  бы ла видимо трѵдна, но ребенокъ иреодолѣвалъ 
эту трудность, пе склады вая  оружія и обнаруживая ту ж е точ- 
ность движенія. Лишь и зрѣдка  дѣвочка  т а к ъ  уставала отъ  ра- 
боты, что позволяла другому кормить себя. Хотя самостоятель- 
ная  ѣда  была кропотлива и удовлетворяла голодъ гораздо мед- 
леннѣе, ч ѣм ъ  это могло быть достигнуто съ  помощью другихъ, 
но ребенокъ даж е и в ъ  случаѣ голода предпочиталъ ѣсть при 
помощіі собственныхъ усилііі: было очевидно, что ѵдовольствіе 
ѣ ды  и зъ  собствепиыхъ рукъ сопровождалось нравственмымъ 
удовлетвореніемъ, в ы тек авш и м ъ  и зъ  усиѣха дѣла, было ясно, 
что  робенокъ преуспѣваетъ въ  изѵченіи мыш ечно-осязателі.ныхъ 
ощущенііі, представленій и двнженііі. гГакой в ы в о д ъ  находилп,
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себѣ подтверждепіе н въ томъ, что дѣвочка  очеиь любила, 
чтобы въ  нее бросали ш ари кам п  (начало 2 года), при чем ъ  
удовольствіе ея состояло въ  опредѣлепіи мѣста, куда ш арн къ  
попалъ il она быстро у казы вал а  пальцемъ это мѣсто. З а т ѣ м ъ  
скоро обнаружплась и другая черта, относящ аяся к ъ  той же 
катеіоріи  явленій: ребенку нравилось опредѣлять глазомѣромъ 
велпчину предметовъ и о тм ѣчать  ее иоказом ъ руками. Когда 
это было замѣчено мною, то я, восполі.зовавшись [іредставпв- 
шимся случаемъ, п оказалъ  ей себя и ее βί. зеркалѣ  стоящ ими 
рядомъ il обратилъ вниманіе на разпицу роста двухъ фнгуръ. 
Восторгь ребенка бы лъ необыкновенно великъ, видимо было. 
что показанная  картпна удовлетворяла самому настоятельномѵ, 
самому жгучему умственному запросу минуты. Д ѣ вочка  несо- 
мнѣнно была въ  курсѣ вы работки пространственныхъ предета- 
вленій h пространствениаго созерцігія. И въ сам ом ъ дѣлѣ, еъ 
того временп она любила ставп ть  себя рядомъ со взрослыми 
il сравннвать велнчины. Т акж е  стала  еравнпнаті, глазом ѣром ъ 
велнчину своей шубки и чуж ихъ  ш убъ на вѣш алкѣ . lie остаетс-я 
так ж е  сомнѣнія въ  то.мъ, что особенная оклонность к ъ  опре- 
дѣленію топоі'рафіи оеязательны хгь ощущеній (забава броеанія 
ш ариками) относплась равн ы м ъ  образомъ к ъ  тому же психо- 
логпческому ряду представлеііій о нространствѣ. Словомъ, ре- 
бенокъ особенно ліобилъ изѵченіе ф орм ъ  п пространства іі коі да 
дѣвочка стала  обучаться рѣчп, то выясннлось, что зрительные 
образы стоятъ  впереди другихъ в ъ  у.мствегшомъ обиходѣ дн- 
тяти: такъ ,  дѣвочка  н азы вал а  пуіонка.ѵи горошекъ в ъ  сѵпѣ. a 
равио h маниую крѵпѵ, и даж е  гречненая (солдатская) каш а 
состояла, по ея иоменклатурѣ, и зъ  пуговокъ. Круглын мелкія 
пуговкц были в ъ  числѣ игруш екъ п служпли no своеіі формѣ 
моделыо для зрнтелы іы хъ  представлеиііі. Словомъ, зрителыіые 
образы, зрительные представленія н зріітельно-осязателі.ныя 
иространствепныя созерцапія былп блпже для ея ума, лучше 
il точнѣе іізучалпсі,. чѣ м ъ  другія области мысли п познанія.

К ь звѵковы м ъ представлепіямъ. к  і> мірѵ звѵковъ вообще дѣ- 
вочка относіілась ne съ  такоіі любовыо: изъ  двѵхъ гармоникъ, 
обыкіювенной ручной іі малені.коіі губной, дѣвочка  не пользова-
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лась послѣднею въ  своихъ заб авахь ,  к а к ъ  м у зы кал ьн ы м ъ  пнстру- 
мептомъ, a дала  еіі ролі, солдатика (денщика).

He лишено значенія, что на ряду съ  за м ѣ тн ы м ъ  развнтіемъ 
зрителі.ныхъ образовъ и зрителі.иаго мыш ленія  ребенкѵ нра- 
вились и краски, ка к ъ  пок азы ваетъ  слѣдуюіцее обстоятельство. 
Эта дѣвочка па втором ь году ж изнп  имѣла шубку бѣлаго 
цвѣта  съ  голубой подкладкоіі и восхищ алась своимъ костю- 
момъ, н азы вая  свою шубку не ипаче, к а к ъ  «бѣлоіі», напр., 
«я надѣпу бѣлую шубкѵ и пойду гулять», вы раж алась она 
всегда. Слово «бѣлая» казалосі. л іш інимъ, т а к ъ  к ак ъ  ко- 
стю м ъ бы лъ  едпнственнымъ. Чтобы попытать психологически 
мысль ребенка, я, еще совершеішо пе іюппмая в ъ  ту пору 
значеиія  э т і і х ъ  ф актовъ .  употребилъ однаж ды  такоіі пріемъ. 
У к азавъ  шубку, я  твердо и объективно сказалъ ,  обращаясь к ъ  
ребенку: «эта ш убка мнѣ очень нравіггся, она теплая, она м я і-  
кая». Своими словами я ж елалъ, не отр іщ аяоптпческихъсвон ствъ  
шубки, лишь обратить вниманіе дитяти  на другія качества. 
которы я так ж е  были хорошо извѣстны  и цѣнимы  ребенком'1.. 
Но въ  отвѣтъ  на мои слова, дѣпочка сказала: «нѣтъ, она бѣ- 
лая», т.-е. своимъ отвѣтом ъ ребенокъ видимо ж ел ал ъ  сказать, 
что совсѣмъ не главное дѣло, что шуба грѣетъ  пли что 
она мягка, a главное, молъ, что она бѣлая. Очевидно, что ре- 
бепокъ въ  своемъ мыслителі.номъ обпходѣ іюльзовался зріт- 
тельными образами по преимуществѵ и эти образы были са- 
м ы м і і  яркими и выдаюгцимися въ  умѣ д итяти  и служітли для 
обозначенія іі характерпстики предмета лучіпе, ч ѣ м ъ  всякіе 
друііе образы. Нріінимая во вниманіе всѣ описанные проявле- 
нія умственнаго развитія  дѣвочки, можно было бы, пользуяеь 
дѣленіемъ проф. Ш арко, отнести дѣвочку к ъ  'зрительному (visuelle) 
типу и отчасти к ъ  осязатслъно дшпателъному, согласно преобла- 
даиію зрительны хъ и осязательны хъ образовъ вгь ироцессѣ ея 
мыс.іп.

Съ 5— 6 лѣт ь дѣвочка  стала, шутя, рисовать, іі это еіі ѵда- 
валосі,, a съ  8 — 10 л ѣ т ъ  y нея зам ѣчепа  споеобності, къ  рисо- 
ваііію, которая віюслѣдствін значптелг.но развилась. ІЗъ евое 
время вся ошісапная цѣгіь будѵіцаго умственнаго развитія  ре-
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бенка не была понятна, но теченіе событій выяснило значепіе 
многихъ, казавш ихся  мелкими ф а к т о в ъ  и событііі, которые, въ  
евоей совокупности, представляю тъ картииу преобладающаго 
развнтія  міра красокь. фор.ѵгь и пространственныхъ предста- 
влепііі, леж ащ и х ъ  въ  основѣ оказавш ейся  впослѣдствіп спо- 
собностп к ъ  худож ественны мъ занятіямъ .

Если н(ЭДгь дѣтьмп будутъ произведеыы наблюдепія съ  за-  
писями, μΪΤόγοθ вы яснптся  в ъ  этой важ нѣйш ей области психо- 
логіп; тогда въ  восшітаніи дѣтей  м ы  будемъ гораздо болѣе про- 
иицательны п дальыовидны и будемъ в ъ  состояіііи уже очень 
рано зам ѣ тп ть  способности дѣтей и направить н ад л еж ащ іш ъ  
образомъ ихъ у.мственное развитіе.

j )  Значсніе цпражненія въ дѣлп умственнаю рпзвитія.

Если мы тщ ательно наблю даем ъ за  ходомъ умственнаго раз 
витія ребенка, то можеімъ пе безъ  удивлепія убѣдиті.ся в ъ  томъ, 
что ребенокъ въ  своихъ ум ственны хъ зан ят іях ъ  большею частью 
слѣдуетъ строгому плану и системѣ. Это вы раж ается  в ъ  систе- 
.матнческомъ переходѣ отъ  простѣйшаго к ъ  еложному и въ  
постоянныхъ, настойчивы хъ повтореыіяхъ одного и того же, 
ііока не наступитъ для дитяти  моментъ умственвой ясности и 
аониманія дѣла. Ребенокъ дѣлаетъ  ежедневные Ѵлмственные 
успѣхи! идетъ  ли дѣло объ узнаваніи, можно съ  совершенною 
объективностью  убѣдиті,ся, что сегодня ребенокъ гораздо от- 
четливѣе и несомнѣннѣе в ы р а ж а е тъ  свое состояніе, чѣ м ъ  то 
было вчера; наблю даемъ ли развитіе  рѣчи, м ы  ежедневно за- 
м ѣчаем ъ новы я слова и болѣе отчетливый выговоръ прежнихъ 
словъ. Обратимъ ли ввиманіе на проявленіе воли или на дви- 
женія, и здѣсь успѣхи и развитіе  непрерывны. Но если дитя 
чѣмъ-либо разстроено, если приключилась болѣзнь, успѣхи прі- 
остапавливаю тся и даж е кое-что м о ж етъ  быть забы то, т.-е. ре- 
бенок ь идетъ  н азадъ  въ  дѣлѣ  своего развптія.
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А. В н ѣ ш и і я  УСЛОВІЯ у п р а ж н е н і я .

(Игры π забавы).

Частны я задачи, которы я ребенокъ преслѣдуетъ въ тотъ  
или иной м ом ентъ  па пути своего разиптія, иногда леі’ко раз- 
рѣш имы, но иноіі р а зъ  опѣ непонятны, т а к ъ  к а к ъ  психологія 
вообще и психологія дитяти  в ъ  особенности ещс ие настолько 
разработаны, чтобы м ы  всегда могли тіаііти объясненіе наблю- 
даемому явленію. Многія задачп, напр., образовапіе зрптелы іы хъ  
нредставленііі, столь сложиы, что р азвѣ  только человѣк'і>, по- 
рядочио освѣдомленный въ  психологическихъ проблемахъ, могъ 
бы быть для ребенка помощ никомъ и няней среди его запятііі 
π въ  дѣлѣ  е іо  умственнаго развитія. Но при обы чпы хъ усло- 
в іяхъ  ди тя  это— путникъ ореди ішостраіщевъ, совершенно его 
не понимаю щ ихъ, безсильны хъ направить еію и указаті. путь. 
Отсюда естественный вы водъ, чтобы взрослые наблюдали, ыо 
по возможности не вмѣш ивались в ь  зан ят ія  дитяти. Съ чув- 
ствомъ ж и вѣй ш аго  огорченія н ам ь  иногда случалось впдѣть, 
к а к ъ  няни или окружающіе, не понимая зам ы сла  дитяти, на- 
рушали или нрерывали его задачу  въ  сам ом ъ  эф ф ектн ом ъ , рѣ- 
шителі.номъ пунктѣ. Д аж е среди задачъ , не н м ѣю щ ихъ  психо- 
лоічіческой важмости, правплыіѣе было бы предоставиті, ре- 
бепку свободу и самостонтелыюстг>. Н амъ помнится случай, 
когда імать и зъ  чѵвства естественнаго участія  помогла сыну— 
трехлѣтнему малі.чику— сдѣлать два-три поелѣднихъ ш ага  въ 
подъемѣ салазокъ  на снѣжную горку. Нужно было видѣті. 
оі орченіе ребенка, доходившее почти до слезъ. — «Ахъ, к а к ъ  
жаль, мама, ск а за л ъ  малі.чикъ съ  нѣжиой укоризной, что ты 
мнѣ помогла, еще бы одна минута и я бы сам ъ  вы везъ , a те- 
перь мнѣ вадо спова начинать». Очеиидно, мальчішѵ прави- 
ласі. не толі.ко ііерспектива скаты ван ія  внизъ, но такж е  
были пріятны и цѣнны самы я усилін въ достижепіи извѣстноіі 
цѣли. Т акъ  какч. ребеиокь идетъ по совершенпо новому и ье- 
зпакомому пути, то ему очеііь важ но не только достижепіе цѣли, 
no и самам процедура н всѣ перипетіи дѣла: в ъ  безкоііечныхъ

Я І І Ц И К Л .  С К М .  П О С І Ш Т .  I I  О П У Ч . .  Н Ы І І .  X I .  ! Ѵ — X L Y I .
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варіаціяхъ сяои хъ  дѣло іш ты хъ п гръ-забавъ  д і і т я  осноиательио 
зиаком ится  не только съ  конечиымн цѣлями, но н со сред- 
ствамп достпж енія  нхъ. Наблюдая дѣтей, мы пришлп к ъ  убѣ- 
ждеиію, ѵгго вмѣш ательство  окруж аю іцихъ въ дѣла  дѣтеіі 
должно быті. краііне осторожнымъ. Это долж енъ  быть только 
надзоръ, no пе ѵчастіе, не содѣііствіе и ііе починъ. Ыстинно 
ж а л к а  судьба т ѣ х ъ  дѣтеіі, которы хъ няня п старшіе постояішо 
заш ім аю тъ , хлопаю тъ передъ шіми въ  ладопш, во д ять  за  руки, 
иредлагаю тъ н преподносятъ іігрушкп, направляю тъ забавы  и 
проч. Мы уже пмѣ.ш слѵчаіі сказать  однаж ды  (Душа ребенка. 
стр. 85— 86), что подобныя нянп долж ны быті, признаны ум- 
ствепно неспособнымп к ъ  исполненію своихь обязанностеіі.

Въ вопросѣ о содѣііствіп умствеіпюму развитію д і і т я т и  нъ 
ыачалѣ перваго года жизііп м ы  лично слѣдовали такой практикѣ. 
Уловивъ, ч ѣ м ъ  ребенокъ занпмается , мы, ни на что не паводя 
его π не наталкивая, старались уразумѣть скрытыіі пеихологи- 
ческій см ы слъ  в ъ  поискахъ и стремленіяхъ дитяти  и если уда- 
валось угады вать  ходъ мыслей ребенка, и ы  пытались сочинить 
для него игрушку, которая бы ла бы  в ъ  курсѣ зам ы слонъ  и въ 
ирограммѣ еі'о текущ ихъ дѣлъ. Если игруш ка подходила к ъ  
дѣлу, то она иеобыкіювенно радовала ребенка. Такъ , когда 
моя дочь въ  концѣ 1-го года ж изни  зам ѣ ти ла  сходство между 
слуховы мъ окпомъ голубятнп II луноіі в ъ  ущербѣ, II.  убѣдпв- 
шись в ъ  ходѣ мыслей дитяти, показалъ  ей полу-лушіую пы- 
рѣзку  в ъ  печной дверкѣ и з а т ѣ м ъ  сдѣлалъ  пѣсколько такнхгі. 
же полу-лунныхъ в ы рѣ зокъ  в ъ  бум аж ны хъ  листахъ  и дере- 
вяп н ы х ъ  досточкахъ. Д итяти  крайне понравилось это, было 
вндпо, что игруш ка ію трафпла в ь  самую точкѵ: видя луну на 
горизонтѣ, дѣвочка доставала и зъ  корзины съ  ш р у ш к ам и  по- 
лулупныя вы рѣзки , гіредъявляя ихъ внимаиію всѣхъ: «вотгь де 
оно самое» и, наоборотъ, пгруш ечная вы рѣ зка  иаводііла дитя 
на мысль о лунѣ п дѣвочка  требовала, чтобы ее поднеслн то 
к ъ  тому, то к ь  другому окну h  віляды валась  в ъ  горизоит'і. въ  
ионскахъ за  луноіі. И зъ  предметоиъ. иодобранныхъ ребеііко\гі, 
и изъ  искусственпыхъ дополненііі къ  ішмъ. образовалась съ  те- 
чоніедіъ премсмн малепькая коллекція  объектовъ  умствсипаго
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р азвит ія  дитятм. Кол.іекцш эта  бы ла уложена нъ корзинку и 
ежедненно no нѣскольку р азъ  ребенокъ прннимался съ  пстин- 
н ы м ъ  увлеченіемъ за  разборъ и разсматриваніе своей коллек- 
ціи. Я слѣдилъ  за  ходомъ дѣла. Съ теченіемъ времени нѣко- 
торы я игрушки теряли интересь или получали повое назііачеиіе, 
il начинали служить объектомъ пны хъ задачъ . Постепенно 
коллекція  пополнялась іі измѣняласі.. К а к ъ  только внпманіе 
дитяти  среди ум ствен ны хъ операцій ослабѣвало, или ребенокъ 
с а м ь  оставлялъ  пгру, ему вмѣнялосі. в ъ  обязанность сложить 
всѣ игрушки въ корзинку, a са.мую корзинку засунуть въ уголъ, 
гдѣ она была удалена отъ  взора. Послѣ нѣкотораго промежутка 
ребенку снова разрѣшалось приниматься за  ш ру. Утромъ ж аж да  
осмотра игруш екъ  была весьма сильна. Т ак ъ  к а к ъ  выяснилось, 
что ребепокъ въ  теченіс извѣстнаго времени охотно и съ т ѣ м ъ  
ж е  неосты ваю щ им ъ интересомъ забавляется  прежннмп игруш- 
ками, то само собой стала очевидной польза и необходимость 
сохраненія коллекцій в ъ  порядкѣ съ  тою цѣлью, чтобъ оста- 
вался матеріальный слѣдъ, который реалі.но иагюминалъ бы 
ребенку его предшествовавшія занятіо  и іюддерживалъ нить 
разъ  обозначившихся мыслей и стремленій. Эта идея была 
одной из ь сам ы х ъ  счастливыхъ! Въ сам ом ъ дѣлѣ, намъ при- 
ходилоеь каж ды іі р а зъ  выовь и вновь убѣж даться, что вынутая 
знаком ая  корзина и разлож енны я на іюлу пгрушки сразу вво- 
дилн ребепка в ь цѣш> прерванныхъ запятій, и дитя, к ак ъ  учеиый 
в ъ  своеіі лабораторіи или за  своимъ іш сьменны мъ столомъ, сразу 
входило въ  курсъ дѣла, въ  потокъ умственной работы и теку- 
щпх ь вопросовъ своего интеллектуальнаіо  развитія. Б е зъ  такой 
или подобноіі коллекціп ребенокъ на ѵтро приннмался бы за 
работу безъ  гілана или безъ  готоваго мачала, бе.зъ объективпаго 
слѣда и напомішанія о всѣхъ вчерашнихт. этагіахъ и перипитіяхъ 
работы, о всѣхъ  м ы слительны хъ и творческихъ усиліяхъ минув- 
шаго дня. Ниблюденіемъ можно было убѣдиться, что ребенокъ 
нерѣдко съ  ж аром ъ  и увлеченіемъ ііодвинутой виередъ работы 
прішпмался оканчпвать, распутывать, разрѣ ш ать  прерванпыя 
умствеш іы я задачи. He няня, ne постороииііі человѣкъ задавалъ  
тонъ. a само дѣло, самы й естественный ход'ь раскрывавш ихся

я*
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гісихическихъ горизонтовъ, которые уже были нам ѣчен ы  ди- 
тятеіі.

Лри объективном ъ наблюдепіи дѣтски хгь занятій, игръ и 
заб авъ  выяснилось, что тиіиина и покой так'}, же полезпы ди- 
тятп среди его работъ, какл. и взрослому. Нъ  особенностп на- 
чиная съ  восьмого—десятаго мѣсяца, когда y ребенка появляется  
внутреннее вниманіе (см. Дѵша ребенка, стр. 62), для пего весі.ма 
необходима внѣш няя  тиш ина и епокойствіе, чтобы не было 
помѣхи напряж еніямъ его мысли. С-редп даряіцей тиш ины  ре- 
бенокъ не только не тяготится  ѵедішеніемъ, но серьезно н ра- 
достно, со всѣм и признаками иолнаго ѵдовлетворепія, копоиіится 
среди своихгь пгрушекъ, и е.му ничего болѣе не нужно. Такстмъ 
образомъ совершенно очевіідно, что ребеикѵ т а к ъ  же, к а к ъ  и 
взрослому среди умственноіі работы. в ъ  минуты внутренняго 
внимапія необходпмъ иокой, тпшипа. ѵединеніе. Въ этом ъ  всякііі 
м ож етъ  убѣдпться, наблюдая дѣтеіі.

Таковы , к а к ъ  п оказы ваетъ  наблюдеіііе, внѣш пія  условія 
са.мобытныхъ ѵмственныхъ занятііі  ребенка или его игръ. Из- 
ложенное в ъ  этом ъ отдѣлѣ діы дополняемъ кратки м ъ  перечиемъ 
нѣкоторы хъ предметовъ, составлявш ихъ содержимое корзины 
игруш екъ моей дочери въ  теченіе второго года жизни. Вп. этом ъ 
иеречнѣ м ы  у каж ем ъ  на то значеміе, какое эти нгрушки имѣли 
іп, дѣлѣ  умственнаго развитія  ребенка.

1. Два-трн дссятка ме.ікнхъ кріряыхъ пуювокъ съ уѵіками. 
Гіуговки случайно попали в ъ  рѵки ребенка и оказалисі. ві, его 
умѣ психологическн в аж н ы м ъ  предметомъ. Пуговки сразу стали 
любимой игрушкой, часто и серьезно занималіі ребеика, онѣ 
служили въ  умѣ дитятн общ и м ъ объектом ъ или обіцеіі мате- 
ріалі.ной формѵлоіі для  представленія многпхъ предметовъ та- 
кого ж е  вида ( а с с о ц іа ц ія  по сходствѵ). Т аки м ъ образомъ, напр., 
і орошшіки в ъ  сѵпѣ, крупинки въ  каіиѣ и т. п. тюдходили подъ 
категорію пѵіовокъ. Что здѣсь дѣло шло о представлепіи ііо 
сходству, a не по существу, это само собою ясно: в ъ  о твѣ тъ  
на просі.бѵ дѣвочки (за обѣденны м ъ столомъ) дать еіі пуговки 
п зъ  супа, я спросилгь, не хочетъ  ли она пуговокъ и зъ  кор- 
зины? Д ѣвочка, смѣясі» и доволіліая этим ъ  забавнылп» для иея
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qui-pro-quo, сказала, что тѣ  пуговки ѣсть  нельзя, a тѣ, что въ 
суиѣ сварены— можно ѣсть. Наблюденіе надъ  дѣтьми показы- 
ваетъ , что мелкіе предметы (пуговки, бобы, камеш ки, куски 
стекла) очень нравятся  д ѣ т я м ъ  и заб авл яю тъ  ихъ, давая  им ъ 
м атеріалъ  для  р азн ы х ъ  игръ. Всѣ мелкіе предметы по своей 
удобоподвижности, незначительному вѣсу, легкоіі перемѣщае- 
мости и другимъ свойствамъ служ атъ  в ъ  умѣ дѣтей  символомъ 
или общ и м ъ ѵдобопонят-нымъ термииомъ для зрительны хъ 
представленій и для  воображаемаго расположенія предметовъ 
в ъ  пространствѣ. Т аки м ъ  образомъ, забавляясь  мелкими пред- 
метами, ребенокъ изощ ряетъ  и практикуетъ  свое зрптельное 
мышленіе.

2. Кубы, ишры, пирамнОы, конусы, цилнндры ифушечныхъ раз- 
мѣровъ разной величины. Они no своей ф ормѣ служили ребенку 
для  вы работкп зрительны хъ іі пространственныхъ представле- 
ній, a  своеіі правильной формой содѣйствовали развитію эсте- 
тическаго чувства.

3. Спички , раэличной велнчины палочки и линеечки и т. п. 
предметьі. Они ѵпотреблялись моей дочерыо и уиотребляются 
y дѣтей вообще для изображепія фпгѵры людей и ихъ движе- 
нія, для  ознакомленія съ  расположеніемъ гіредметовъ въ  про- 
странствѣ  и т. д., a т ак ж е  для  плоскостныхъ построекъ на 
полу, на столѣ (выкладываніе).

4. Различныя досточки изъ дсрева (треѵгольныя, квадратныя, 
круглы я съ  вы р ѣ зкам и  полулунными, квадратными, треуголь- 
ны м и и др. ф орм ы  различнои величины.

5. Стекляныя пластннки прозрачныя и матовыя (различной 
прозрачности) и з ъ  толста іо  зеркальнаго стекла. Онѣ слѵжили 
для изученія  свѣта  и различной прозрачности предметовъ.

6. Ш арики ічъ шерсіни различныхъ і(віьтовъ, гиарыки изъ 
цаѣтноіо стекла служили для изученія цвѣтовъ  и ихъ оттѣн- 
ковъ. Необходимо имѣть каж даго цвѣта  no нѣскольку экзем- 
пляровъ.

7. Серія цвѣтныхъ стеколъ иъ деревянноіі онравѣ. Они служ атъ  
для  зрительнаго упражненія, т.-е. для ознакомленія съ  цвѣтами, 
они слѵжилп тож е для  развитія  эстетическаго вкуса ребенка.
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Вмѣстѣ съ  тѣ м ъ  они уиотребляются п длл омытовъ Гэте, т.-е. 
для  ознакомленія ребепка съ  субъективны м ъ дѣйстиіемъ цвѣ- 
товъ  и ихъ влішііемъ иа настроеніе дѵха. Моя дѣвочка, гля- 
д ѣвш ая  на внѣіппій міръ черезъ  цвѣтны я стекла, назы вала  
одни п зъ  шіхъ хороиш.ш стеклами a дрѵгія (голубыя), нехоро- 
ѵшми. Н о т а к ъ  к ак ъ  дѣвочкой усвоена была прнвычка ежедневно 
имѣть в ъ  рукахч. всѣ игрушки, то ей приходилосі. смотрѣть 
и въ  «нехорошія» стекла и радость ея была вящей прп пере- 
ходѣ отъ  нехороіанхъ к ъ  хорошимъ стекламъ. Вліяніс цвѣтовъ  
на настроеніе духа было при этих'ь упражиепіпхъ замѣчепо и 
ѵсвоено ребенкомъ. Эти.мъ путемъ не только развпвался  ум ъ 
ребенка, по еіце болыпе ого чувство.

8. Цтъптые кп< андаши и неболмаіс отрѣзкн чнстой .шстоиой 
бумапі для письма. Ребепкѵ очень нравились ц вѣ тн ы я  лшііи на 
бѣлой бумагѣ (см. выше, стр. 45).

9. Шары однообрпзные no формѣ, но различнаго вѣса. Психо- 
лопіческое значеиіе имъ выяснено вы ш е (см. стр. 50— 51 ).

10. Зпачительно бо.иъс тяжелые предметы, ѵѣмъ тѣ, которые 
т ачат ся подъ ,Л? р. Сюда относится вся корзина в ъ  цѣлом ъ a 
так ж е  аналогичные съ  нею (въ смы слѣ  вѣса  и величины) пред- 
меты: Д ѣ тск ая  мебель, телѣ ж ка ,  сани, полѣно дровъ и т. п. 
нѣсколько громоздкіе предметы, которыо требую тъ для  своего 
передвиженія усилій. И этого рода предметы очень любимы 
дѣтьми. При іюмощи за б а в ь  съ  таким и  предметами y ребенка 
крѣпнуті, физическія  силы и наростаетъ  самосознаніе— прзед- 
ставлепіе о себѣ, к а к ъ  о дѣятельной силѣ, к а к ъ  о причинѣ 
внѣш нихъ  перемѣпъ, к а к ъ  о существѣ, отличном ъ отъ  всѣхъ  
предметовъ впѣш ияго  міра. Игруіики эти важ н ы  и для  развитія  
воли ребепка (о чемъ см. ниже стр. 112 н далѣе).

11. Веревки, яитки, куски мяікой проволокп іі нроч. Эти пред- 
меты служили для той ж е цѣли, что и предметы, показанны е 
под,ь^Л?.Лі: 9, 10,— для передачи движенія  для  соедипенія пред- 
метовъ. Р азм аты ван іе  и нам аты ваніе  кату ш ек ъ  оченіі нравилось 
ребенкѵ (см. вы ш е, стр. 50— 52).

12. Неболъшія досточки, покрытыя то.істымъ слоемъ воска. Для 
вты кан ія  в ъ  нихъ спичекъ и другихъ мелкихъ предметовъ.
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Эта игрѵшка очень ѵдобна для содѣйетпія разіш тію  простран- 
ствен ны хъ представленііі (см. выше, стр. 4 5 —46).

13. Кннжки съ рнсункамн. ·~)τπ предметы в ъ  высшеіі степени 
полезыы для умственнаго развіітія дѣтей. Слѣдѵетъ нзбѣгать  
обы кновенпы хъ нллюстрированныхъ пзданій, назн аченвы хъ  для 
дѣтей старш аіо  возраста, гдѣ изображено чѵті. ни все животное 
и растителі.ное царство; для  малені.кнхъ дѣтей необходимы 
простые рпсункп отдѣлі.ныхъ предметовъ, a з а т ѣ м ъ  изобра- 
женіе сценъ или событій. Пздаиій вполнѣ соотвѣтствую щ ихъ 
этоіі цѣли нѣтъ.

14. Лвп-шри зерка.іъца. Оіш служ атъ  для той же цѣлп, что 
и игрушки №  13.

15. Серія прсдмепюѳъ Оля мі0авь съ жндкпми и сьтучимн тѣ- 
.іа.мп (для забавы  в ъ  ваннѣ). Сюда принадлежали деревянные н 
металлическіе  стаканчнкп, рѣзиновые ш ары , стекляш іые пу- 
зырі>ки п зъ  прочнаго матеріала. Эта серія игруш екъ очень. 
лю бима дѣтьм п и полезна для изученія ф изическихъ  и гидро- 
статически хъ  свойствъ тѣлъ.

16. Пахучія  вещества (слабо пахучія). Д ля  этого годятся 
иустыя буты лки прочнаго стекла, со елѣдами бы вш ихъ  въ  н и х ъ  
ароматическихъ веицествъ, такж е  ж и вы е  цвѣты. Эти дредметы 
і одятся  для упражненій, апалогичны хъ т ѣ м ъ ,  которы я для зрѣ- 
нія исчислены подъ Μ  1 т.-е. для развит ія  чуветва.

17. Куклы jjit’Mi'HinapHaw иида и наряда. Д ля  этого годятся  
иалочки, съ обозначенными черниломъ глазами и ртомъ. У моей 
дѣвочкп разряж енная  кукла носила назван іе  «барыни» и упо- 
треблялась толт.ко в ъ  ролн высшей особы.

18. Достоѵка съ нак.ісснными на нсй образцами различныхь  
матеріи: бархата, шолка, сукна, полотна, марли и ш лифовалы ю й 
бѵмаги для осязательн ы хъ  упражненій, a  т а к ъ  ж е и для раз- 
витія эстетическихъ чувствъ. (Бархатъ, ш олк ъ  пріятны, шли· 
ф овочная  бумага не нравится, застав л яетъ  ребенка осторожно 
относиться к ъ  этому предмету).

19. Муэыкальные инструменты (побрякушки, бубенчики, гармо- 
никии т. h. не особеішо пригодны). М ѵзыкальные инструменты го- 
дятся  для дѣтей двѵхъ-трехъ лѣ тъ ,  но не для  сам ы х ъ  маленышхт».
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20. Высокое значеніе для развитіи слуховыхъ представленій 
h для уиражненія эстетическаго чувства ребенка заклю чается  в ъ  
пѣніи пѣсснъ. пріятмой, звучной, нѣжпой рѣчн il еще болѣе въ 
сам ом ъ обученіп ребенка иѣнію. Д ѣти  очені. рано усваиваю тъ 
мотивы и могутъ  подражать им ъ даж е в ъ  ту пору, когда ещѳ 
не у м ѣ ю тъ  говориті,. Упражнепіе в ъ  звукоподражаніи, въ  пѣніи 
il передачѣ мотпвовъ должно входить въ составъ  обы чны хъ 
забавъ  дитяти  (еравни выше, стр. 38— 40). Находившіеся въ 
корзинѣ імоей дѣвочки в ъ  числѣ игруш екъ резиновый пѣту- 
шокъ, зай ч п к ъ  и другіе объекты  служили ж и в ы м ъ  напомина- 
піемъ рѣчей, звуковъ и чувствъ, какіе  описаны в ъ  извѣ стн ы хъ  
дѣтски хъ  еказкахъ , напр., въ  ск азк ѣ  о пѣтушкѣ, нъ которой 
содержится общ еизвѣстны й разговоръ хитрой лисы, ж елавш ей 
овладѣть пѣтѵшкомъ, ск р ы т ы м ъ  в ъ  избушкѣ. Это видно изъ  
слѣдую щаго ііримѣра. Когда однажды, съ  цѣлью психологиче- 
скаго запрога, я нрочелъ тономъ сухого дѣлового доклада раз- 
і’овор'1. лисы съ  пѣтушкомъ, то в ы зв а л ъ  живѣйш ій  гіротестъ 
дѣвочкм, утверждашпей, что пѣтуш окъ вовсе не та к ъ  говорилъ, 
что y ііеіо и іолось  не такой, но что мяня точно т а к ъ  умѣетъ 
говорить, к а к ъ  пѣтушокъ. Э тим ъ дѣвочка  хотѣла сказаті., что 
главное дѣло ne въ  сѵхомъ текстѣ  словъ и рѣчей, ііроизно- 
CHMt>ix'j> сказочны м и героями, a в ъ  тонѣ голоса и чувствахъ, 
которые пми выражались, βί. иаивномъ довѣріи пѣтуш ка и хи- 
тромъ, лі.стивомъ голосѣ лисы. Эти имепно сторовы (т.-е. звуки 
и выраж енное ими чувство) болѣе всего заиимали ребенка, a 
не букналыіый текстъ  рѣчей. Видъ игруш ечныхъ ж и вотн ы хъ  
паводилъ ребенка па гіредставлевія о звук ахъ  и чувствахъ. 
ІІодобнымъ образомь пѣвучій р азск азъ  о судьбѣ козлятуш екъ- 
ребятуш екъ  возбуждает·!. въ  д ѣ т я х ъ  живѣйш ее чувство.

21. Дсреаянныя дошочки  (изъ  мягкаго дерева), молоточекъ н 
мелкіе івозда для вбнванія въ досточкн. Это очень полезная забава . 
Она д аетъ  упражненіе в ъ  движеніи рукъ  подъ руководствомъ 
глазъ  h м ыш ечпаго чувства. Такое ж е значеніе имѣютъ:

2 2 . Всѣ р]чны я  работы. вязаньс. шитъе и проч.
ІІгрушки подъ М  21, 22 соотвѣтетвую тъ  задачам ъ , к ак и ѵ ъ  

удовлетворлготъ игрушки подъ Д» 1 —3, 9 — 10, 11— 13, т.-е. по-
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средствомъ нихъ ребенокъ пзучаетъ  расположеніе предметовъ 
въ  прострайствѣ, ихъ  движеніе, a т акж е  іюложеніе, цвиженіе 
и силу собственнаі ’0 тѣла. Вмѣстѣ съ  тѣ м ъ , при помоіци этихъ  
игръ, ребенокъ усваиваетъ  связь движеній своего тѣла  с ь виѣш- 
ними предметами. Говоря коротко, всѣ эти игрѵшки удовле- 
творяю тъ  тому физіологическому и психологическому явленію. 
гдѣ ребенокъ соверш аетъ ты сячи  всевозм ож ны хъ  движеній и 
перемѣщеній и которы я м ы  обозначаемъ словами: ребенокъ 
копошится, возится  *).

Таковы  в ъ  главны хъ чертахъ внѣш нія ѵеловіи и обстановка, 
относящ аяся  к ъ  ум ственны м ъ или м ы сли тельвы м ъ  упражне- 
н іям ъ  ребенка.

Б .  В н у т р е н н і я  У С Л О В І Я  У І І Р А Ж Н Е Н І Я .

Что касается  внутренней стороны ѵмственныхъ упражненііі. 
то наиболѣе важное значеніе им ѣ ю тъ  три слѣдѵющія условін.

а. Закрѣпленіе  (фиксироваиіе) умствеины хъ ѵспѣховъ.
б. Р азвитіе  вниманія.
в. Обѵчеиіе рѣчн.
Нѣкоторыя побочныя условія будѵтъ указаны  прн случаѣ 

в ъ  другомъ м ѣстѣ  (при изложеніи развнтія  характера іі воли).

а. Закрѣплеіііо (ііамлтпѴ

Д ѣти въ  своихъ естественныхъ. сам обы тн ы хъ  условіяхъ 
умственнаго р азвит ія  прибѣгаютъ к ъ  безконечномѵ повторенію 
одного и того ж е  даж е в ъ  области чисто мыслительной.т.-е. въ  
другой, третій, сотый р азъ  иродумываю тъ и продѣлываю тъ 
то ж е самое, о чем ъ они думали и что ими иснолнено. Дѣтн 
старшаго возраста и взрослые д ѣ л аю тъ  тоже, но въ  мені.шихъ 
размѣрахъ: ребенокъ, обучающійся игрѣ на фортегііано, сколько 
р а зъ  долж енъ переиграть одно и то же. Дитя, дѣлаю щ ее первые 
ш агн въ  области мысли, безконечно болѣе пуждается въ том ъ

*) Ііо.іѣе подробііыя за.мѣчапія о дѣтскихъ пграхъ и игрушкахъ п обі. 
ихъ яначеніи въ раншітіи діітятп см. 13 п U  нг,ш. Эіщик.юиедш іИгрушкіі. 
ихъ назиаченіе и выборъ, Π. Λ. Лптвинскаго: 0  дѣ гскихъ играхъ н раяв.іе- 
ченіяхъ. Π. Ѳ. Каптереваі.
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же. Б езъ  повторенія не только забы валось бы пройдепное, но 
не бы ло бы ли навыка, ни бы строты  и подвиж ности въ ум ствен- 
ны хъ актахъ , м еж ду тѣімъ мысль долж на обладать наиболь- 
ш еіі бы стротой въ ряду другихъ психическихъ ф ункцій. Л овто- 
реніемъ, упраж неиіем ъ это достигается. Этп ѵсловія являю тся  
естественны м и, ж изненны м и требованіями для человѣческаго  
сущ ества, y котораго м озгъ  и нервная систем а содерж атъ  
въ себѣ  скорѣе программу и иредрасполож еніе къ пзвѣстной  
дѣятельности, чѣмъ нѣчто закрѣпленное, организованное, неііо- 
движ ное, какъ y ж ивотны хъ. Вы ходящ ій и зъ  яйца цы пленокъ  
клю етъ зерно и ловитъ мѵш екъ чуть не на другой день и 
такъ ж е  скоро паучается понимать тревож ны іі иризы въ матери  
при наступленіи опасности. He το съ  человѣческим ъ дитятей, 
оыо р ож дается  на свѣтъ  гораздо менѣе готовы мъ въ ум ствен- 
номъ отнош еніи, чѣмъ ж нвотны я, y него гораздо болѣе широ- 
кая программа духовнаго развмтія, но она вся въ будущ ем ъ , 
Въ сравненіи с ь ж ивотны м и y ребенка і ораздо болѣе неизвѣст- 
наго, гораздо болѣе того, чему пеобходим о обучиться. Но даж е  
h ж ивотны я, не-Сімотря па узкую  проі’рамму ііхъ умственной  
ж іізни , нуж даю тся въ упраж неніяхъ: молоды я пчелы нерѣдко  
невѣрно вы водятъ стѣнку м едовой ячейки и старая пчела-работ- 
ница разруш аетъ  и поправляетъ эту  работу, но послѣ упраж - 
неиііі молодая гічела пріобрѣтаетъ опытность. To ж е и y другихъ  
животыыхъ; но y человѣческаго дитяти повтореыіе является  
одним ъ и зъ  безусловны хъ требованій умственнаго развитія. Въ  
повтореніи преслѣдую тся два начала (см. Д уш а ребенка, стр. 87—  
89): начало стереотипности и задачи  варіацій. (Второе начало  
мы разсм отрпм ъ ниж е.) С тереотипны я повторенія необходим ы  
для укрѣпленія памяти и для развитія легкости и бы строты  ум - 
ственны хъ актовъ. Послѣ долгихъ  повтореній н упраж неній  узна- 
ваніе предм ета происходптъ. бы стро. О бучаю щ ійся грам отѣ чи- 
т ает і, м едленно потому, что для узнаванія слова ему необхо- 
димо разсм отрѣть всякую  букву читаем аго слова, a обучивш ійся  
читать ѵзнаетъ  сразу, вдругъ, все слово, такъ  ж е, какъ мы сразу  
при одном ъ взглядѣ отличаем ъ л ош адей отъ к оровъ , голубя отъ во- 
ропы, не прибѣгая къ деталі.ном у осмотру каж дой черты и под-
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робноетп. Ho такая бы етрота есті. плодъ упраж пенііі, результатъ  
предш естізовавш аго долгаго опыта іі м погократны хъ повтореній.

Д ѣтям ъ не толгжо не скѵчіты повторенія, но они нравятся  
пмъ. Одинъ этотъ  ф ак тъ  достаточпо ук азы ваетъ  на то, что  
пзвѣ стиое впечатлѣпіе, пзвѣстпы я умственны я операціи вс.е ещ е  
продолж аю тъ быть повыміі, неизвѣстны м п, не фикснрованны ми  
въ ѵмѣ ребенка. У номянутая выш е корзш іка и іруш екъ моей  
дочери была предм етом ъ повторнаго, подробнаго осмотра по нѣ- 
скольку разъ  въ день. Иногда окапчивая занятія , ребенокъ вспо- 
миналъ, что та пли другая пгрушка не была предм етомъ за-  
бавы , тогда съ нея надо было иачинать въ слѣдую щ ій разъ. Ре- 
бенку ііредоставлялась свобода какъ играть. такъ и пользоваться  
тѣ м ь  ііліі другимъ предм етомъ забавы . Но обязательное усло- 
віе состояло βί, том ъ, что каж дая игрѵшка долж на быті. въ  
рукахъ π передъ глазам и. При этом ъ  ѵсловіи не только варіа- 
цііі въ занятіяхъ , но и стереотиппость имѣли м ѣсто, и мысль  
ребенка вращ алась въ рамкахъ, которы я такъ  ж е полезны , какъ  
иолезна и н еобходим а модель худож нику или какъ ноты м ѵзы - 
кантѵ. Повторенія являю тся особепмо важ ны м и и  необходим ы - 
ми во вс-ѣхъ операціяхъ словеснаго мы ш ленія, въ чтеніи, пись- 
мѣ h мьш іленіи словами. Но то ж е, б езъ  сом нѣнія, отвосится  
и къ мы ш ленію  другими образам п (зрительны ми, звѵковыми  
и другими), какъ иоказы ваетъ различіе м еж ду  обы киовенны ми  
h талантливы мн лю дьми. П ослѣдніе легко, бы стро, ярко и 
отчетливо припоминаю тъ то, что они испы тали (видѣли, слы - 
шали), a обы кновенны й человѣкъ вспом инаетъ все неясно, съ  
леточны м ъ воспроизведеніем ъ деталей, для него необходим ы  
повторенія; благодаря им ъ подвимается сила всѣ хъ  ум ствен- 
ны хь актовъ до вы сш аго уровня.

Мы сказали, что повторенія не наскучаю тъ дѣтям ъ. Тѣ  
ж е сказки, тѣ ж е  стихи, что были прочитаны вчера, ребенокъ  
вы елѵш иваетъ охотио и сегодня. Но развѣ и взросломѵ не до-  
ставлпетъ ѵдовольствія вновь прочитать знаком ы й ѵже отры - 
вокъ и зъ  Гоголя или Толстого, или прослуш ать вновь музы каль- 
ную пьесу, или спѣть зпаком ую  пѣсню? П овтореніе— важ нѣйіпее 
ѵсловіе ум ственнаго развитія.
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б. Ріыиптіе шшмапія

Вниманіе бы ваетъ то непроиэволънымъ, то произаолънымъ 
актом ъ. Непроизвольное вниманіе возникаетъ  при исякомъ вііе- 
чатлѣніи, надаю щ ем ъ на тотъ  или другой оргаиъ чувствъ. 
Э тотъ видъ вниманія свойственъ по преимущ еству ж ивотны м ъ. 
Если бы ребенокъ обладалъ только непроизвольны мъ внима- 
ніемъ, то омъ бы лъ бы игруш кой среды , ж ертвой вііечатлѣнія  
минуты . И діоты  представляю тъ собою  типическій иримѣръ  
не н адл еж ащ аіо  и ненормальнаго вніш анія. Одни идіоты  
отличаю тся тупосты о, апатіей и лиш ены всякаго вниманія, 
или обл адаю тъ  только ничтож ной степены о еію; другіе, напро- 
тивъ, ж ивы , подвижны  и даж е иолучили y Гризингера пазва- 
ніе пт ичы іхъ  нат цръ , потому что ііри своеіі необы кновениой  
ж ивости  и подвііж ности перелетаю тъ отъ  одиого впечатлѣнія  
къ другом у, перепархиваю тъ съ  предмета на предметъ, ые 
останавливаясь серьезно и долго ни на одномъ. У нихъ р аз-  
вито исклю чительно одно только непроизволі.ное впиманіе. 
Такое состоян іе ихъ душ и влечетъ за  собою  непрерывную, неис- 
правимую, органическую  разсѣянность, въ силу которой эти  
болѣзненны н натуры, какъ легкііі ф лю геръ, отзы ваю тся  на 
всякое впечатлѣніе и ж ивутъ  поверхпостной внѣш ней ж изні.ю  
бабочки, мало обдумы вая, мало перерабатывая нолученныя  
впечатлѣнія. Особенная неестествениая ж ивость нѣкоторы хъ  
дѣтей , ихъ  крайнее легком ы сліе, непосѣдливость, измѣнЧй- 
вость и разсѣянность указы ваю тъ на слабость произвольнаго  
вниманія и требую тъ особы хъ  воспитательны хъ заботъ.· Такое 
явленіе y дѣтей  не представляется особеіш о рѣдкимъ. Это по- 
казы ваетъ , что д а ж е  и y нормальныхъ (пеболѣзнениы хъ) дѣтей  
правильное вниманіе м ож етъ  запазды ваті, въ своем ъ развитіи. 
Но такое запазды ваніе во всяком ъ случаѣ им ѣетъ сері>езное 
значен іе и м ож етъ  быть предвѣстникомъ слабаго умственнаію  
развитія въ будуіцем ъ, съ  ы едоразвитіемъ нроизволі.наго вни- 
манія. Люди съ  такими н едостаткам и отлісчаются посредствен- 
постью ума. К огда талантливыіі актеръ хоч етъ  изобразить гіо- 
добнаго суб ьекта или вообщ е ііоказать недалекаго или ограни-



ченнаго человѣка, оііъ его надѣляетъ таким ъ недорозвиты м ъ  
вним аніем ъ. Выводимыи на сценѣ подобнаго рода субъ ек тъ  
вдругъ начинаетъ среди сам ы хъ серьезны хъ рѣчей, обращ ен- 
ны хъ къ нему, ловить пролетаю щ ую  мимо мѵху, отвлекаясь  
отъ  віш мательнаго слуш анія того, что ем у говорятъ.

Воспитаніе стрем ится развить въ ребенкѣ вниманіе произ- 
вольное. При таком ъ вниманіи, ребенокъ, a потом ъ и взрос- 
лы іі, останавливается на тѣ хъ  впечатлѣніяхъ, какія пмъ ж ел а-  
тельно изслѣдоваті. и, приковывая себя къ нимъ, уж е не отвле- 
кается въ сторону другихъ, случаііны хъ ощ ущ еній. He входя  
въ объясненіе психологической сущ ностп произвольнаго вни- 
манія, мы ограничимся приведениы мъ кратким ъ описаніем ъ и 
постараемся указаті» пріемы, при посредствѣ которы хъ м ож но  
развпть y ребепка эт о тъ  плодотворны й видъ внпманія, т .-е  
именно произвольное вниманіе.

О бщ еизвѣстпы я условія, воспиты ваю щ ія произвольное вни- 
м аніе, состоятъ  въ слѣдую щ емъ: во-первыхъ, впечатлѣнія дол- 
ж ны  быть по возм ож н ости  ясны il отчетливы , сильны и рѣзко  
зам ѣтны , во-вторыхъ, субъ ек тъ  дол ж ен ъ  быть поставленъ въ  
общ ее, ож идательное напряж еніе, и въ т рет ы іхъ , впечатлѣнія  
долж ны  быть предварены какимъ либо нам еком ъ, касаю щ имся  
или содерж анія, или свойствъ впечатлѣнія, или еі о субъектив- 
наго значенія, (т.-е будетъ  ли оно пріятно ііліі, наоборотъ, не- 
пріятно). Есліі дѣло воспитанія поставить таким і, образом ъ, 
чтобы  хотя no временамъ окруж аю и;іе ребенка давали емѵ  
впечатлѣнія, обставленны я указанны ми условіями, то y дитяти, 
на ряду съ  его обы кновевной будничной ж изны о, будутъ  мину- 
ты -часы  торж ественной, сильпой, глубокой ж мзни, гдѣ впечат- 
лѣнія поставлены  съ  психологической техникой, искусством ъ и 
худож ествеы посты о, подобно той постановкѣ, какую даетъ  поэтъ  
и великій писатель, когда вступительны ми ф актам и онъ подго- 
товляетъ ож иданіе извѣ стны хъ собы тій или направляетъ ж еланія, 
симиатіи il опасенія. ГІриведемъ нѣкоторы е примѣры того, какъ  
указанны я условія могутъ быті. примѣнены п осущ ествлены  
на дѣлѣ. И такъ:

s) Спла h ясность впечатлѣнія.
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ГІервое и зъ  названны хъ условій соверш енно понятно, что  
касается второго, то необходим о сдѣлать нѣкоторы я практн- 
ческія зам ѣчанія. Ясность впечатлѣнія въ дѣ тск ом ъ  возрастѣ  
достигается не какой лнбо обработкоіі и л і і  вы бором ъ впечатлѣ- 
нія, no главны мъ обр азом ъ  простотой впечатлѣній. Въ ириве- 
денном ъ  вы ш е примѣрѣ (стр. 5 0 — 52) трехъ ш аровъ различнаго  
вѣса ясность впечатлѣнія достигаласі. тѣм ъ, что было только 
три шара, a не болѣе. При больш ем ъ часлѣ ихъ вниманіе ре- 
бенка дробилось бы, и градація впечатлѣпія была бы мала и 
потому мало ощ утима, мало зам ѣтна. Но прн трехъ ш арахъ. 
которы е ребенокъ почтп сводилъ къ двум ъ, иользуясь для игръ  
двумя крайними образцами, впечатлѣніе оказы валось ясны м ъ и 
своей рѣзкосты о даж е вы зы вало полезную  для дѣ ла эм оцію , 
которая вы ражалась въ том ъ , что ребенокъ бралъ въ рукп 
болѣе тяж елы й ш аръ съ  видимы м ъ и даж е преувелпченнымъ  
вы раж еніем ъ усилій и напряж еній, которыя, бѵдто бы, требо- 
вались, a къ легкому шару относился съ  улы бкой, вы текавш ей  
и зъ  созн ан ія  полной власти надъ  этим ъ ничтож ны м ъ предме- 
том ъ  (см. выш е, стр. 5 0 —52). Ясныя и отчетлявы я впечатлѣ- 
нія зависѣліі скорѣе оть  простоты , чѣмъ отъ  рѣзкостц ощ у- 
ш еній, л еж авш ихъ въ ихъ осыованіяхъ Въ смы слѣ восипта- 
тельнаго вліянія на ум ъ просты я игрушкіі и иростыя, неслож - 
ныя впечатлѣпія тѣ м ъ особенио важ ны , что на первое время 
ребенку предстоитъ знаком иться не съ  градаціями вѣса, a съ  
сам ы м ъ ф ак том ъ  различпаго дѣйствія вѣсом ы хъ предметовъ  
на мы ш цы  ц нервы или на субъективную  силу. К огда ребепокъ  
точно утвердитъ, закрѣпитъ въ памяти два-трм ш аблона, два- 
три образца вѣса п ознаком ится съ  успліями, иотребпыми для  
и хъ  одоленія, тогда только въ его ум ѣ вознпкаетъ прочиая 
исходная точка для будущ ихъ субъ ективны хъ изм ѣреиій и опре- 
дѣленій. Вѣсъ π мѣра, ф ѵнтъ п аріш інъ, свойственны е внѣш - 
нему мірѵ, нереведутся въ умѣ ребопка на ф іізіологнческіп  
язы къ мыш ечііыхч. уснлій и превратятся так іш ъ  обр азом ь  въ  
психолопіческую  мѣру: внѣш нее станетъ  внутрепннмъ, п толь- 
ко иослѣ этого для ребеііка настушіт'ь иторая ноловпна задач и —  
ознаком леиіе съ градація.ми п разлпчіямн мѣры и пѣса.
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Ta ж е идея долж н а быть проведена въ ознаком леніц  ребенка  
съ  формами, красками, звукам и и т. п. Вычурныя, отдѣланны я  
игруш ки, боі'атыя оттѣпкам и и изобиліемъ деталеіі, не только  
непригодны для дѣ теіі иѣжпаго возраста, но и вредятъ и хъ  
развитію , восппты вая въ пихъ ту сам ую  разсѣяиность, κυτο-  
рѵю мы стараем ся устраіш ть, развивая y ребенка произволы ю е  
вш ш аніе. Моіі сыігь иа второмъ году преііоднесъ букетъ своеіі 
нянѣ, въ котором ъ онъ собралъ, какъ вы разіілся, много ж ел-  
ты хъ  и неже.ітыхъ цвѣтковъ. Въ букетѣ были разны е цвѣта, 
но, очевидпо, ребенокъ знал ъ  хорош о ж елты й цвѣтъ, a осталь- 
ные цвѣта см ѣш пвалъ в ь одну общ ую  групиу неж елты хъ. Это  
вію лнѣ аналогично томѵ, что зам ѣчено y дѣвочки относительно  
ш аровъ. Оба прнведенпы хъ ііримѣра показы ваю тъ, что ребе- 
нокъ, ж елая ознаком иться съ  сущ носты о какого-либо предмета, 
беретъ два-три образца, ио никакъ не болѣе. Точное зиаком - 
ство съ  однііімъ или немногими предметалш  ведетъ  ребенка  
правильнымъ нутем ъ въ дальнѣііш ую  глубь изслѣдованія.

И злож еины е ф акты  въ сущ ностп просты  іі общ еизвѣстны . 
Мы ж елаем ъ  указать на одно важ ное условіе въ восгштаніи  
внимапія, иа необходим ость точно слѣдить за  ходом  і. уімствен- 
наго развитія ребенка и столі. ж е  точыо знать въ каж дую  пору 
илн въ каж ды іі періодъ, до  какого ум ствениаго этана ребенокъ  
дош елъ, fia чемъ онъ остановіілся, что оггь зн аетъ  уж е, что 
въ данлую  минуту составляетъ ж гучій  вопросъ его ум ствен- 
наго проіресса. Б езъ  этого мы м ож ем ъ  илн повторяться, за -  
держ ивая ребепка ионанрасну на томъ, что ему уж е извѣстно  
и вгь чемъ оігь болѣе пе нѵждаетсн, или, наоборотъ, мы бу- 
дем ъ  вести его туда. въ тѣ области, которы я емѵ еіце недо- 
ступны , иепонятны, иеиитересны. Если слѣдить, дѣлая записи, 
за забавам и ребенка, вдумы ватьея въ вогіросы, предлагаемые  
имъ, то ыерѣдко м ож но быть па вы еотѣ понимаііія того, что  
нуж но дѣлать. Въ прогивном і. случаѣ лучш е предоставить ѵм- 
ствеіш ое развитіе ребенка его сам одѣятельностп.

Всѣ вгіечатлѣнія яспы я, простыя іі отчетливы я ве толі>ко 
лучш е il вѣрнѣе восприш імаю тся ребопком ъ, н о — что особенно  
важ н о— ускоряготъ еам ую  быстротѵ возбуждаемы.\'і> им:і мыслеіі
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(опыты надъ изм ѣреніем ъ бы строты  психическихъ процессовъ). 
Такимъ образом ъ, вводя въ ж и знь  ребенка впечатлѣнія, отли- 
чаю щ іяся указанны ми качествам н, мы тѣ м ъ сам ы м ъ гіовы- 
ш аемъ ходъ  душ евной ж и зн и  ребенка, за  счетъ  естественны хъ  
плн ф и зіологическихъ  ѵсловій.

,3) В ы Ж И Д А Т Е Л Ь І - І О Е  H A [J Р Я Ж  Е TI I Е.

Это напряж еніе по справедливоетн м ож етъ  быть названо и 
признано сам ы м ъ важ ны м ъ условіем ъ  произволы іаго вниманія. 
Оно состои тъ  въ напряж еніп м ы ш цъ всего тѣла, въ особен- 
ности въ нагіряжеиіи и возбуж ден іи  тѣ хъ  мы ш цъ и тѣ хъ  ме- 
ханизм овь , которы мъ при обы чны хъ условіяхъ еж ем инутно  
предстоитъ работа. Къ такпм ъ механііз.мамъ относятся органы  
чувствъ, т .-е. зрѣнія, слуха. осязагіія, вкуса п проч. Установка  
и приведеніе этихъ  органові, в-ь состояніе иолноіі готовыости  
къ работѣ не только необходим ы  для наплучш аго воспріятія  
внечатлѣнііі, но и даетъ  такомѵ воспріятію  всѣ качества яснаго, 
отчетливаго, рѣзкаі’о акта. Выжпдателг,ное напряж еніе м ож етъ  
быті> то всеобщ іш ъ , охваты ваю щ пм ъ всѣ органы, то частич- 
нымъ, если пзвѣстенъ  напередъ тотъ оргагтъ, на который впе- 
чатлѣніе унадаетъ. Напримѣръ, если мы знаем ъ, что ііам ъ пред-
і.-топтъ вь сам ом ъ непродолжительном'ь временп что-ш ібудь  
увидѣті. или услы ш аті., тогда мьі проводимъ зрителы іы н аппа- 
рать (глаза) или наш е ухо въ состояніе напряж енія и готов- 
ности il схваты ваем ъ впечатлѣніе при сам ы хъ соверш ш іны хъ  
ѵсловіяхъ восгіріятія, отчего впечатлѣніе будетъ  яркммъ, отчет- 
ливы мъ, полнымъ. Такимъ иріемомъ, паирпмѣръ, y солдата  
воспиты ваю тъ зрительное напряж евіе и вш іманіе, необходим ое  
по своііству военноіі професеіи. С редствомъ к ъ 1 этом у служ итъ  
обязанності. взаим наго отданія чести. Благодаря таком у воспи- 
танію , воепны е находятся въ постоянноіі неусыіш оіі готовности  
встрѣтиться сь  воеины мъ м унднром ъ h зрителы іое внимапіе 
ихъ пѵтемъ ѵпражненія становится готовы мъ къ бы стры мъ  
дѣйствіям ъ. П одобны мъ обр азом ъ  учитель путемъ диктовки  
воспиты ваетъ слуховое вниманіе. Многіе ѵчителя обладают'ь въ
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высш ей степени искусствомъ возбуж даті. вы ж идателы ю е на- 
пряж еніе. .Умныя и опытныя няни обладаю тъ искусствомъ при- 
водить дѣтеіі въ такое ж е состояніе, сообщ ая, напримѣръ, что 
имъ что-либо ію каж утгь или разск аж утъ , или что сейчасъ что- 
либо иптересное случится. Этимъ предопредѣляется ііліі преду- 
гіреждается органъ чувствъ, на который упадетъ  впечатлѣніе, 
илн ж е подготовляется всеобщ ее дѵшевмое напряж еиіе. Няни 
предъ началомъ р азсказа иногда, напримѣръ, требую тъ, чтобы  
дѣ ти  смирно держ алп себя, не шелохнулисг., ме глядѣли по сто-  
ропамъ h готовились бы слуш ать, не пророппвъ елова Ііодоб- 
ное требованіе способно вы зы вать всеобіцее напряжеміе мьшіцъ, 
прп которомъ напрягаю тся и тѣ мыш цы, которыя унравляю тъ  
и органами чувствъ. Если подобны е опы ты  производятся умѣло  
и часто, то двигательное наиряж еніе y дитяти такъ ж е мара- 
стаетъ , какъ растетъ , крѣпнетъ іі пзловчается лю бая мыш ца  
(руки, глаза,) при работѣ  и гюдъ вліяпіемъ работы. У такого  
ребенка no сравненію  съ  другимъ, которы іі не бы лъ такъ вос- 
ш іты ваем ъ, органы воспріятія будутъ  чащ е паходптьсн въ со- 
стояніи готовности, и елѣдовательно, текѵщія и д аж е случайныя  
il вовсе пеож иданны я виечатлѣнія будутъ  чаіце встрѣчать і о- 
товѵю, чѣмъ ііеготовую  почву. Иными словами, чаиіе будетъ  
находиться въ дѣ йствіи  произвольное, неж елн ііеііропзнолі.ііое 
вниманіе. Ііри этом ъ  постепенио будетъ  возрастать н сам ое  
количество вііечатлѣній, которы я будутъ  схвачены  и не прой- 
дѵтъ мимо.

Д ѣ тям ъ  до чрезвы чайной степени нравится вы ж идательное  
напряж еніе и уж е одинъ эт отъ  ф ак тъ  ук азы ваетъ  на психоло- 
гическую  важ ность такого напряженія въ дѣлѣ  ум ствевн аіо  
развитія. Д воихъ своихъ дѣвочекъ, четы рехъ и дв ухъ  съ иоло- 
виной лѣтъ. я иногда, съ  педогогической цѣлью, поеы лалъ в ь 
лавочку (черезъ  улицу) за  мелкими гюкупками, при чемъ д ѣ т ям ъ  
впуш алось, что вы йдя и зъ  дом у. онѣ долж ны  посмотрѣть па- 
право, потомъ налѣво, чтобы  убѣдиться, пе ѣ дет гь ли извозчикъ, 
который бы м огъ налетѣть на нихъ и раздавить; затѣм і. опѣ  
долж ны  прислуш аться, не зам ѣтно ли ш ума экипаж а, который  
п зъ -за  ѵгла см еж ной улнцы могъ бы внезаіш о показаті>ся. Если 
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ппчего п одобн аіо  иѣтъ, онѣ долж пы , взявш псі. за  рѵки, бьістро 
ііеребѣж эть улицу. Д ѣти это дѣлали. Слѵчалось— и пъ этом ъ  
сѵті. дѣ ла— что которая-нибѵді. и зъ  дѣвочекъ ипогда обращ а- 
ласі» ко мпѣ съ  такою  просьбой: «спроси меня, какъ я побѣгу  
ііъ лавочку, если ты меня пошлешьѴ» Очевидпо, что предвари- 
телг.ное напряж еніе вош ло въ привычку п стало гіроситі.ся на- 
рѵжу въ ф орм ѣ ѵмственнаго акта и разсказа, которыіі толі>ко 
ж д ет ъ  себѣ  слуш ателя.

Кще важ нѣе развитіе и воспитаніе того вы ж идателі.наго иа- 
иряж епія, которое относнтся къ внушреннему внилшнію. Внпма- 
ніе, какъ мы змаемъ, м ож етъ  быть внутреннимъ  («Д уш а ре- 
бенка», стр. 60), направленны мъ на то, что творнтся въ дѵшѣ  
il что кроется въ памяти, т.-е. на иаш и мысли, чувства, па 
акты воли. На этом ъ  вы сш ем ъ пути умственнаго развитія  
м ож ію  h долж но упраж нять дѣ тей , и такія упраж ненія необыкпо- 
венно полезпы . Можно, напрпмѣръ, спраш ивать y дѣтеіі отчета  
и р азск аза  о томъ, что они видѣлн, слыш али, какъ исполиили  
порученіе и т. п. Если дѣ ти  къ этом у пріучатся, въ ум ѣ ихъ  
устаыошітся ш іутренняя потребность повторять в і, памяти со- 
бы тія и ф акты , какъ бы съ  цѣлью ихъ передачн и разсказа, 
a въ будущ ом ъ такая привычка м ож етъ  превратиться въ одинъ  
и зъ  важ нѣііпш хъ впутреннихъ актовъ— в ъ ретроспектионую пере- 
работ ку всеіо пережпшаіо и. испытаннаіо  —  въ исторію гвоей соо- 
пнвенноіі 0уши,  въ сознательность и разум ность внутреннеіі ду- 
ш евной ж изни , βί. охраненіе ея едипства. Вта задача воспита- 
нія начинается тѣмъ, что ребевку постоянио предъявляю т_ь 
участливое требованіе или предлож еніе разсказать случивш іеся  
внѣш ніе ф акты  (видѣнное, слы ш анное) или передатг, то, что 
испытатто, переж ито -  мыслп и чѵвства (какъ ребенокъ чувство- 
валъ себя  въ отсутствіе родителей, въ разлукѣ и проч.). Б езь  
сом нѣнія, это  дѣлается и сам о собою  y болі.ш инства родителоіі, 
ио мы им ѣем ъ въ виду программу и снстему.

·,·) Подіотовка къ впечатлѣніямъ.

Сюда относят((і тѣ копкретны е пріемы и сію собы . когда  
р('боііок'і> предваряется относіггелы ю  самаю содержанія того. что
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ем у предстоить воспринять. Это обы кновенны й пріемъ педаго- 
гической техники и худож ественной постановки задачи. Коротко  
говоря, сущ кость дѣ ла состоитъ въ томъ, чтобы  возбудить въ  
ум ѣ рядъ догадокъ , предполож еній или пож еланій, касаю щ ихся  
содерж анін  того, что придется сейчасъ узнаті,. Такая подго- 
товка м ож етъ  быть ещ е и тѣ м ъ усилена, что стараю тся такъ  
ж е вы звать тѣ состоянія  напряж енія, которы я мзлож ены  выше 
подъ литерой [3. О бъединеніе того и другого пріема усиливаетъ  
и в озбуж даетъ  личное начало, заставляя человѣка нранственно 
встать во весь ростгь, встреиенуться и во всеоруж іи ж дать  
впечатлѣнія. При такихъ  условіяхъ все, что восиринимается, 
будетъ  воспринято глубоко и сильно, h самы й подборъ вгіеча- 
тлѣній h усвоенія ихъ будетъ  направляться не той случайностью  
и иестротой, в і. какой явлпется человѣку внѣш ній міръ, но той  
подготовкоіі, тѣ м ъ ожиданіеімъ, какое им ѣется въ дугпѣ. Та- 
ким ъ образоімъ всякая случайность, всякая ш аблонность впе- 
чатлѣній будетъ  исклю чена и будетъ  зам ѣнена системой, выте- 
каю щ ей и зъ  внѵтреннихъ требованій сам ой развнваю іцейся лич- 
ности. П олученіе вгіечатлѣній и сам ая раскры ваю щ аяся ж изнь  
перестапуть быть безъидейны м ъ ію втореніемъ или препрово- 
ж дев іем ъ  временп, въ родѣ пасьянса, способнаго удовлетворять  
остановивш ую ся неподвиж ную  душ у, а, наоборотъ, все въ душ ѣ  
пріобрѣтетъ характеръ дѣятелі.иаго, бодраго, свѣж аго гіроцесса 
развитія. К ъ этом у и на саімомъ дѣлѣ неустанпо стремится ре- 
бенокъ съ  самой ю ноіі поры своей ж и зни , избѣ гая всякой оста- 
ыовки, всякаго безполезнаго новторенія, всякой рутипы. Б езъ  
сом нѣнія, воспитаніе долж но сообразоваться съ  этим ъ естествен- 
ны мь ходом ъ  развитія ребенка.

в) Рааіштіе рѣчп.

Такъ какъ всѣ дѣти  болѣе или менѣе лѳрко вы учиваю тся го- 
ворить, то казалось бы, поэтому, что сам ая ф ункція рѣчи пред- 
ставляетъ простѵю задачу. Но въ виду того, что человѣческое 
слово стоитъ  въ сам ом ъ ближ айш ем ъ отнош еніи къ процессамъ  
мысли, значеніе рѣчи и обученіе ей пріобрѣтаю тъ особую  важ - 
ності) въ дѣлѣ удіственнаго развитія ребенка. П реж де всего ιιθ-

η*
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обходим о сказать, что обученіе рѣчи далеко не является пол- 
ны мъ и соверш енны м ъ y больш ей части дѣтей . Д аж е и взрос- 
лые пе въ  одинаковой степени и полнотѣ изучили рѣчь и не- 
одинаково свободно владѣю тъ ею.

Ч еловѣческое слово им ѣетъ м ногообразное значеніе въ дѣлѣ  
ум ственнаго развитія. Съ одной стороны  слова сл уж атъ  мате- 
ріальной основой или ф изпчеекой оболочкой мысли, a съ  дру- 
гой стороны  обладаніе рѣчью упроіцаетъ всѣ ум ственны е про- 
цессы , такъ  что даж е умѣиье читать и писаті. даетъ  2 6 °/0 эко- 
номіи ум ственнаго труда. Д алѣе, третье, не менѣе важ ное свой- 
сво рѣчи заклю чается въ ея способностн  связы вать и объеди- 
нять различвы е ассоціативиы е процессы  и слѵжить къ в озбуж -  
денію  ихъ. ІІри словахъ рѣка, гора, громъ въ наш ем ъ ум ѣ  
и нашей памяти воскресаю тъ соотвѣтственвы е зрительны е и 
слуховы е образы . Наконецъ, посредством ъ слова мы вы раж а- 
ем ъ и такія наш и мысли п понятія, которы я представляю тъ  
собою  отвлеченны й продуктъ наш его ума и, б езъ  номощ и слова  
не могли бы  быть даж е воображ ены  наміі. Понятія: сѵще-
ство, чіісло, годъ, время и т. п. только благодаря слову полу- 
чаю тъ осязателы ю сть для наш его ума и наш его уха. Такое 
важ пое значен іе слова для мысли дѣ лаетъ  понятны мъ раннее 
нозникновеніе рѣчи y дптяти: <)іъти начинаюшъ юворить ранъ- 
те, чѣмъ ходитъ. У же одіш ъ эт отъ  ф ак тъ  ію казы ваетъ, что 
рѣчі> есті. вераздѣльны й спутникъ процесса мыслп и по- 
является y дитяти непосредственио вслѣдъ за  появленіемъ  
первы хъ признаковъ вш/шренняго вниманія.  Э тотъ высшій видъ  
вниіманія возникаетъ въ концѣ перваго года ж изни , a рѣчь 
является b i. началѣ второго года. Но ію нимапіе чужой рѣчи  
становится достуш іы мг. для ребенка одновремепно съ  разви- 
тіем ъ  y него зачатковъ  внутренняго ВЕінмапія. Обучеиіе рѣчи 
составляетъ  таким ъ обр азом ъ одинъ и зъ  сам ы хъ м огущ есгиен- 
иых і. источниковъ для развитія впимапія. Бсе это достаточво  
даетъ  поняті, намъ, какъ важ но и веобходим о въ дѣлѣ ум - 
ственпаго развнтія д и т я т і і  обратить вш іманіе па своевременпое 
и иравнлі.ное развитіс рѣчп.

Вадача обѵчеиія рѣчн обіш м аетъ  двѣ стороны — иніыинюю н
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внушрсннюю. Съ внѣш пей стороны обучеиіе рѣчи нужно раз- 
сматрііватг, какъ воспріятіе ряда звуковъ  и закрѣш іепіе ихъ  въ  
памятп, Для скорѣйш аго достиж енія  этого резулі.тата пеобхо- 
дпм о, чтобы ребснокъ слы ш алъ медлеЕіпуіо, отчетливую , впят- 
ную рѣчі.. Такая рѣчг, запом ииается скорѣе и глубже. Отече- 
ственная рѣчь долж на бьггь изѵчаема рамьше ииострагшой, такъ  
какъ къ ней есть естественное, природное предрасполож еніе.

Съ внутренней стороны  задача пзученія рѣчи болѣе слож на. 
Основны мъ требованіем ъ здѣсі, явлнется озы акомлепіе ребенка  
со см ы слом ъ и значен іем ъ  словъ. Внѣш нее изученіе рѣчи, т.-е. 
знаком ство со словами, соверш ается отію сительно легко и скоро, 
изучеп іе ж е смы сла словъ и пскусстпо связы вать или ассо- 
ціироватг. слова съ  ихъ зпачен іем ъ  гораздо трѵднѣе и требѵетъ  
продолжмтелі.наго срока. Условія, облегчаю щ ія эту сторону дѣла, 
оостоятъ  въ поясненіи словами всѣхі> предметовъ и дѣйствій , 
какіе видптъ ребенокъ, и въ свою  очереді. въ постоянном ъ по- 
ясненіи словъ гю казомъ. О і і ы т н ы я  няии нерѣдко это дѣлаю тъ. 
Ж есты  h мимика ііли вы разительная рѣчі. составляю тъ худо-  
ж ественпое осуіцествленіе такого требованія. П одраж ательное  
усвоепіе ребенком ъ началъ выразптелі>ной рѣчп сосгавляетъ  
одво и зъ  сам ы хъ сущ ественны хъ условій развитія произволы іаго  
вииманія. Маленькіе разсказы , предлагаемы е ребенку, илп чтеніе  
съ  соблю ден іем ъ  требованій вы разительной передачи пе только  
полезны , но и весьма необходимы . Въ древней Греціи дѣ тям ъ  
разсказы пали и читали актеры, т .-е. спеціалисты  по самой про- 
ф ессіи  своеіі, хорош о знаком ы е съ  худож ественной ныразитель- 
ной передачей мысли. И въ нѣкоторы хъ швейцарских'і. ш ко- 
лахъ  (начальны хъ) дѣ т я м ь  актеры читаготъ литературпы е от- 
рывки.

Обѵчеиіе рѣчи, начавш ееся въ раннемъ дѣтствѣ , иродол- 
ж ается  и въ послѣдую щ іе годы, въ теченіе всего гіеріода вто- 
рою  дѣ тства (съ  7 —  14 лѣтъ), въ это время на сцену вы сту- 
паютъ:

1) Обученіе чтенію  и письму. В ы разительное чтеніе.
2) Вы сш ія, словесно-м ы слителы іы я упраж венія. Іѵь послѣд- 

нимъ относятся:
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гіересказъ прослуш апнаго, 
пересказъ прочитапнаго, 
письменное изл ож ен іе нрослуш аннаго, 
іш сьменное излож еніе нрочнтаннаго.
Въ общ ей слож ности всѣ исчисленны я ѵпражненія назы ва- 

ю тся словесны м ъ обученіелп. іши изучен іем ъ  родной рѣчи, оте- 
чествеш іаго язы ка п т. д. Словесное обученіе и словесное раз- 
витіе им ѣю тъ значеніе не только образовательное, но гораздо  
болѣе восіш тательное, какъ сам ое надеж ное орудіе развптія  
мыслм и ироизвольнаго внпманія.

III. В оспитаніе воли и х ар ан тер а ребенка.

(Нравстненпое рачнитіе).

Характеръ человѣка опредѣляется не ш иротою  иліі силою  
его ума, ііо развитіем ъ чувствъ и сіілою воли. У мъ гораздо меш .ш е  
оказы ваетъ  вліямія на дѣйствія н ма ваправленіе ж и зш і чело- 
вѣка, неж ели его чувства и во.ія. Въ развитіи ума содерж ится  
скорѣе ф ормальное начало ж и зни , чѣмъ ея содерж аніе. Въ р аз- 
віітіи ж е чувства леж атъ  глубочайш іе корни направлеиія всей  
жіізни, a сила воли даетъ  орудіе для осущ ествленія ж и знен -  
ны хъ задач ъ  и цѣлей. И зъ этого слѣдуетъ, что развитіе чув- 
ства долж но составить одну и зъ  сам ы хъ важ пы хъ сторонъ вос- 
питанія ие только въ дош кольный періодъ, но и въ самон ш колѣ. 
В оспитаніем ъ чувства мы стараем ея не только развить силы, 
какъ это мы дѣ лаем ъ въ отнош еиіи ума, но стремимся рае- 
крыть и укрѣпиті» въ ребенкѣ нѣчто наиболѣе возвы ш енное, 
благородііое, чистое, нравствепное. Въ этом ъ  отнош еніи пи одна  
сторона душ евиой ж и зн и  не соприкасается такъ близко съ  за- 
дачами и цѣлями нравственности, какъ воспитаніе чувства. И 
не б езъ  основанія иногда отож дествляю тъ  нравственное восіш - 
тапіе сь  культурой и развитіем ъ  чувствъ. Х отя въ дѣйстви-  
телы ю стн то и другое очеяь близко, во полнаго тож дества  
нѣтъ: нравственное развитіе составляетъ болѣе частное погштіе 
п обозн ач аетъ  собою  не развитіе всѣ хъ  вообщ е чувствъ и всѣхъ
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видовъ воли. a развптіе и восіш таиіе вы еіш іхь  чувствъ н иыс- 
іш іхъ душ евны хъ состояпііі. П оним аем ое въ таком ъ смы слѣ  
иравствеііное развитіе не м ож етъ  бы ті, осущ ествлепо въ ран- 
ш ою  пору дѣ тства во всем ъ своем ъ обч.емѣ. Это дости ж и м о  
лишіі въ мослѣдующ іе і оды иерваго п второго дѣтства. Но раз- 
витіе il культура чувства и волн могѵтъ быті. пачаты уж е съ  
ранняі’0 дѣтства. Въ таком ъ смы елѣ мы будем ъ  попимать наш у  
задачу. Но оетанавливаясі» главны мъ обр азом ъ  па развптіи п 
воспитаніп в о л і і  и чувства вообіце, мы не оставпм ъ безъ  раз- 
с.мотрѣнія h частную  сторону вопроса— нравственное разш ітіе, 
насколі.ко оію  дости ж и м о въ ранием ъ дѣтствѣ . Такимъ обра- 
зом ъ  въ рубрину восгштапія воли h характера мы ніш еіш ъ, 
какъ развитіе чѵвства и воли, такъ и иравствеш ю е р азвптіе  
в і, тѣхъ  предѣлахъ, какъ опо достуіш о разбираемомѵ возрасту.

/ )  Ра.тчпіе и воспитаніе чуоства.

Вь ряду душ евпы хъ сію собностеіі (ум ъ , чувство, воля) чун- 
ство отличаетсн наибольш еіі устоичіівостью  и косиосты о. Оно 
не такъ нодвиж но и измѣнчнво, к акь мысль, опо глѵбже осно- 
вы вается въ душ ѣ , для его насаж деііія  іі ііскореііенія требѵется  
болі.ш е времени н дѣйствія  въ сравненіи съ  другими исихпче- 
скими процесеами, оно оказы ваетъ болы иее вліяніе на всю  
нервную спстем у и на всѣ тѣлесны е процесс-ы. Ііакопецъ, оно 
гораздо чащ е гіередается иаслѣдственпы м ъ путемъ, чѣмъ сііла 
ііоли і і л і і  умственны я способности. П о всѣм'ь этим ъ осію ваніям _ь 
восіш таніе чѵвства— задач а сущ ественноіі важ ностн. Ч ѣмъ бо- 
лѣе ранніе періоды  дѣ тства м ы  разем атрпваем ъ, тѣм  і, м еш .ш е 
мы встрѣчаем ъ чувства и тѣ м ъ болѣе находимч. y ребенка  
элем еіітарны хъ чувственны хъ ощ ущ сиііі, связаины хъ съ  чисто  
физическога ж изнью . Въ это время нѣтъ и рѣчи о такихъ чув- 
ствахъ , как ь сим патія, привязанності,, д аж е пѣтъ страха, уди- 
влеііія, о ж и д а и ія — ничего подобнаго y крош ечнаго дитяти и у 
новорож деннаго мы не встрѣтим ъ, но мы пайдем ъ y него 
ж аж ду, голодъ, болі, и вы раж еніе общ аго неудовольствіи. Эти 
[іростѣш ііія элементарны я чувства стоятъ  на страж ѣ ф и зи ч е-
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скоіі ж изпн  д і і т я т и . Но ш а п . за  ш агом ъ и згь э т і і х ъ  простѣй- 
ш ихъ ф и зи ческ и хъ  корнеіі вы ростаю тъ болѣе слож ны я чувства, 
затѣім і. возникаю тъ в ы с і і і і я  чуистиа, которыя сган утъ  на страж ѣ  
правствеішоіг ж пзпи, какъ великая сила, охраняю іцая вы сш ія  
требовапіи п прояплепія душ и. Въ дѣйствительностп именно  
такъ  дѣло h пронсходптъ. По тонком у зам ѣчанію  Гефдинга, 
не нуж но видѣть иичего унизителі.наго для человѣческаго до- 
стоинства в'ь тохіъ, что вы сиіія, идеііпы я чувства находятся  
въ [)одствѣ съ  ф іізііческ іім и  чувствамп. II въ сам ом ъ дѣлѣ. не 
толі.ко въ ж и зіш  ребенка мы наблю даем ъ эту  связь, эту  не- 
посредствепную  близості. дв ухъ  м іровъ— ф изпческаго и нрав- 
ствеппаго— но п  во вееіі дальнѣііш еіі ж і і з н и  человѣка блнзко, 
нераздѣлпмо соедіш яю тся эти  два начала, эти двѣ, одна дру- 
гую пронігкающія, стнхіп. Вь іінтимпой ж изни чувства мы ви- 
дпм -jj, что дпа лю бящ ія дрѵгъ друга сущ ества глубоко м еж ду  
собою  обч.единяю тся и что возвы ш ениан любові. ж іінетъ  ря- 
додгь съ  ф пзпческоіі ласкоіі, нс оскорбляясі. ея близосты о. Ыи- 
что не м ож етъ  положнті, грань или раздѣлиті, этн два пачала, 
сам а смерть безсильна это сдѣлать: горячая рука ж ивого сж и - 
м аетъ холодѣю щ ую  руку умирагощаго и не хочетъ  выпустмть  
ее h т о ід а . когда болѣе н ѣ ть  ж п зіш , пѣтъ человѣка! To, 
что Богъ соединилъ, человѣкъ не м ож етъ  раздѣлить. У казы - 
вая па эту  связі> высш аго съ  ш ізш им ъ, нравственнаі’0 и иде- 
алг.паго съ  ф изическпм ъ, мы пмѣе.м ь въ виду не одииъ теорети- 
ческііі ш ітсресъ. Какъ изъ  крош ечнаго зерпа вы ростаетъ болг.шое 
дерево, как'ь пзъ  дѣтскаго лепета и дѣ тскихъ  нросты хъ звуковъ  
развивается ш ю слѣдствіп разум ная рѣчь, такъ равно чувство ре- 
бенка il все его духовное развіггіе начинается съ  простѣііш ихъ  
явленііі, которы я, однакож е, им ѣю тъ значеніе корней и долж н ы  
быті. гіредметомъ внпманія не только для ф изіолога, і і о  н  для  
воспитателя. Съ эти хъ  простѣйш пхъ ф орм ъ мы и начнем ъ раз- 
смотрѣпіе.

В'ь первые дни своей ж п зни  дитя испы ты ваетъ голодъ и 
ж аж ду, чувствуетъ тепло и холодъ , утомленіе и отды хгь, боль 
и страданіе общ ую  неудовлетворителы ю сть и обіцее благосо- 
стояяіе. Этн чисто ф пзическія  состоянія вы зы ваю тъ y дитяти
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два противоиолож ны хъ оттѣнка чувства— гіріятпое u ііепрііітпое. 
Чувство непріятпаго вы зы ваетъ y дитяти рядъ безпокоіш ы хъ  
движ еній , крикъ и слезы . Чувство пріятпаго обнаруж иваетея  
сію койны ми движ епіям и, шнрокиімъ откры тіем ъ глазъ, спокоіі- 
ны мъ вы раж епіем гь личика. Но въ первые днп и недѣли ж изіш  
ребенокъ испы ты ваетъ гораздо чащ е чувство непріятнаго, чѣ.ѵгь 
наоборотъ: чувство пріятпаго является какъ оази съ  средн сплош - 
ноіі массы  непріятпаго. Причина такого преобладанія неііріят- 
наго сам очуиствія кроется въ тѣ хъ  новы хъ и для ребенка не- 
привычныхъ условіяхъ нитанія u ж пзни, съ  какими онъ встрѣ- 
чается no рож деніи . Этп условія, при том ъ, слиш комъ изм ѣн- 
чивы въ сравненіи съ  тѣми, въ какихъ опъ находился до мо- 
м епта рожденія: и свѣ тъ  черезчуръ силеігь для глазъ іговоро- 
ж деннаго дитяти, и ш умъ безпокоенъ  для уха, іі слш пкомъ  
грубы и рѣзки для нѣж ной кожп термическія и ф нзическія  
прикосновенія окруж аю щ ихъ предм етовъ, u наконецъ, утомп- 
тельны на первое время и самы я усилія при сосаніи, не говоря 
уж е о часты хъ болѣ знениы хъ  ощ ущ еиіяхъ  въ оргапахгі> пище- 
варенія— все полно непріятны хъ впечатлѣнііі, все вы зы ваетгь 
страданіе y ребенка. П риспособлепіе къ этим ъ новымъ усло- 
віямъ требуеп» времени п  даетъ  д и т я т і і  много пеііріятны хь  
минутъ, такъ  что въ  общ ем ъ вы водѣ ж и знь  дптятн полііа 
непріятностеіі и страданій , какь это справедливо зам ѣ чаю тгь 
MFioiie иаблю дателп. Но тѣм гь яснѣе, тѣ м ъ  ощ утителы іѣе п 
рѣзче вы ступаетъ  чувство пріятпаго послѣ перенесенны хъ не 
взгодъ . Полное непріятностеп и страданій  начало ж и зш і ре- 
бенка въ этом ъ  мірѣ даетъ  нстинную  цѣну его радоетям ъ. 
У ж е одно ирекращ еніе страданііі откры ваетъ другую  сторону  
ж и зни , a удовлетвореніе скроімныхъ потребностей дитятн даетъ  
ему первыя радости. Эти первые уроки ж и зни  навсегда оста- 
ю тся полезны ми, ибо и въ дальнѣйш омъ теченін человѣка  
ж д у г ь  и радости и горести, и отды хъ  и трудъ. Б езъ  этихт, 
противоію лож мостей н ѣ тъ  ж изни , и не было бы чувства. Благо- 
даря своей противополож ности чувства носятъ въ себѣ источ- 
никгі, или .т мйнчивост и , или ііредостереж енія  и являю тся нача- 
ломъ, направляю щ имъ наш у ж изнь, наш и познанія и нашѵ волю.
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І5ъ п оздп ѣ й ш ем ь развнтіп  чувстио продолж аетъ посить на себѣ  
эти два гіротивоиоложны хъ отпечатка и всѣ гю зднѣйш ія чув- 
ства относятся то к'ь т эіі, то къ другоіі категоріи. Оттого 
ііервые уроки ж изни остаю тея цѣпны ми па всю жизнь: мы 
долж иы  умѣть страдать, чтобы  пониматі, и цѣнііті, радости. 
Это основыое ііравило психической ж изпи  составляетъ  п кореш» 
ея прогресса.

—  «Я ж иті. хочу, чтобъ  мы слить и страдать», говоритъ  
поэтъ.

Въ первое время ж н зіш  дитяти чувства его іш таю тся и 
возбуж даю тся  ф іізи ч еск н м іі агентами, каковы свѣ тъ , звукп, 
пріікосію веніе, тепло и запахи і ш щ і і . Пріптныя чувства воз- 
буж даю тся  такж е иростѣйш ими, химически дѣйствую щ нм и иа- 
чалами, потребны ми для обм ѣпа вещ ествъ (т.-е. питательными  
h вкусовы ми средствамп). Если ребенокъ удовлетворенъ въ 
этом ъ  отнош еиіи, то зачатки о іо  чувствъ будутъ  развпваться  
нормально. Такимъ обр азом ъ  правнлі.ный уходъ  за  ребенкомъ  
въ первые дни и недѣлн д ает ъ  то, ч т о  ему необходпм о не 
толг.ко въ ф и зическом ъ, по и въ  духовномч. отнош еніи. Съ этой  
точкп зрѣнія значеніе ухода  чрезвы чайпо возвы ш ается въ своей  
цѣпности. Послѣ этого первопачальнаго періода дѣтской ж изіш  
паступаетъ другой, когда ребенокъ начинаетъ восприш ш ать и 
радоваться свѣту и звуку. Это ж е отчасти зам ѣ чается  и въ  
ііервые мѣсяцы , но въ ію лной силѣ вы ступаетъ сь  3 — 4-го  
мѣсяца ж и з н і і . Съ этого времени дитяти неііріятпо безм олвіе  
il тьма, a свѣтъ  н цвѣта, звуки и тоны  хотя ещ е и непонятяы  
для ребенка, ыо уж е дѣ й ствую тъ  иа его чувства, радую тъ его, 
и эта радості, составляетъ  тотъ  стим улъ, ту приманку, кото- 
рая п обуж даеті, ребенка искать впечатлѣнія такъ  ж е, какъ  
зап ахъ  и вкусъ молока заставл яетъ  его искать пищу: запахъ  
и особеяно вкусь привлекаю тъ его къ матеріальной пищи, a 
звуки il краски в озбуж даю т ъ  духовны е иптересы. Д итя, y ко- 
тораго удовлетворяю тся интересы  питаяія и здоровья въ ш и- 
роком ъ см ы слѣ слова, им ѣ етъ  спокойный съ  радостны м ъ от- 
тѣвком ъ видъ h  чувствуетъ въ себѣ  силы; болѣзненпое, не- 
удовлетворенное дитя не радостно и носитъ на себѣ  отпеча-
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токъ  слабоети, иялости, безж нзпенности  u страдаиія, какъ, иа- 
прпмѣръ, зам ореіш ы я дурноіі іш щ еіі илп утомлениы я б ез-  
соиницей и страданія.ми дѣтп. Теплота, теплая нанна п теплая  
иостелька радую тъ ребенка и уснокаиваю тъ. С.вѣть и тепло  
доставляю тъ дптяти главпыя радости

Наблю денія падъ взроелы ми (классііческііі опы тъ Гете съ  
цвѣтны ми стекламп) показы ваю тъ, что краски производятъ са- 
м ое оііредѣленное н рѣш ителы ю е дѣ йствіе на наетроеніе дѵха. 
Но и на ребенка свѣ тъ  оказы ваетъ м огущ ественное вліяиіе. 
П реж де всего свѣ тъ  усиливаетъ обм ѣ н ъ  вещ ествъ въ орга- 
нпзм ѣ  (опыты Ф ойта) и тѣм ъ повыш аетъ размѣры  и снлу пи- 
танія или, что тож е, размѣры  и силѵ ж пзнп. Но независимо  
отъ  того евѣтъ пм ѣетъ еіце болѣе близкое къ духовны м ъ по- 
требностям ъ вліяніе, им енно— опъ прнводитъ въ дѣятельность  
весь аіш аратъ зрѣнія с ь  его началыіы.ми органамп (глазами) 
il съ  его различны ми цептрами въ м озгу. Д ѣятельность эти хъ  
центровъ даетъ  иы сш ее ж изненное ѵдовлетвореніе и радості,. 
Тем нота, наоборотъ, печалптъ ребемка п том итъ. ГІодобное ж е  
дѣ ііств іе оказы ваю тъ звуки и тоны. Звѵкн, рнтмы, тоны пріятны  
днтяти и развиваю тъ е іо , зарож дая y него, подобно цвѣтам ъ, 
первыя основы эстетических'ь чувствъ.

Э стетпческое чувство своііственно д а ж е ж пвотны м ъ. Ц вѣта  
h звуки понятмы il птицамъ, понятны b'j> том ъ смы слѣ, что  
нтица знаетъ , оцѣнмваетъ и мамѣренно пщ етъ и добипается  
просты хъ, эстети ч еск и хъ  впечатлѣній, вы зы ваем ы хъ цвѣтами  
il гармоніей. Многія итицы не только худож ествеіш о пою тъ и 
наслаж даю тся пѣніем ъ , но столі.ко ж е .побятъ  цвѣта и даж е  
кладутъ цвѣтны е нредметы въ гнѣ зда  своихъ дѣтены ш еіі. И 
въ эти хъ  дѣ й ствіяхъ  птицы  нѣтъ пикакихъ практическихъ и 
утплитарны хъ м отпвовъ, но сказы вается исклю чительно ду- 
ховное требован іе— стрем леніе къ изя ідп ом у. Р ебенокъ  нахо- 
дится на вы сотѣ подобнаго развитія ѵже къ  концу перваго и 
на втором ъ году ж изни . Ритм ъ, цвѣта и сим м етрія, созвучіе  
въ словахъ и риѳма въ зту тіору ему понятны и радоствы . 
Съ этого времени дитя м ож етъ  получать элем ентарны е уроки  
эстетическихъ  впечатлѣній п зъ  области звуковъ , тоновъ и
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ф орм ъ. К ъ  числу эстсти ческ и хъ  впечатлѣній долж на быть от- 
несена и та симметрія. которая леж птъ  въ оснонаніи порядка 
и аккуратностп. Чистота, опрятиость, порядокъ долж ны  быть  
постоянно предч. взором ъ дитяти. Крикъ. рѣзкііі тонъ, гру- 
быя впечатлѣнія, безиорядокъ  и неряш ливості. не долж пы  
оскорблять глаза и ухо дитяти.

К ъ началу второй половины перваі о года жизыи начинаю тся  
тѣ чувства, которыя общ и человѣку и  ж і і в о т н ы м ъ  н  которыя  
мы стараем ся восш ітаніем ъ подавпть, или, вѣряѣе, преобразовать  
въ иныя, благороднѣйш ія эм оціи . К ъ  таким ъ чувствам ъ отно- 
сятся інѣвъ h сшрахъ. Оба чувства представляю тъ собою  дѵ- 
ш евное состояніе, унаслѣдованное съ  первобы тны хъ біологнче- 
скихъ  временъ, поэтом у они глубоко укоренились, нрѣпко 
дер ж атся  и требѵю тъ воспптателы іы хъ воздѣ ііствій  для своего  
подавленія и преобразованія. Въ развитіи  и м одиф икаціи этихъ  
двѵхъ чуветвъ сказы вается ясно то направленіе. въ которомъ  
и детъ  дѵш евное развитіе въ своем ъ прогрессѣ. Чувство гнѣва, 
развиваясь п преобразовы ваясь. м ож етъ  перейти в ь  чувство  
неіодованія\ чувство страха  н зъ  своей стихійной. нпзш ей формы  
вы ростаетъ въ ш ітел.іектуальное чувство боязни, — передъ чѣм ъ  
либо дурны м ъ или опаспы мъ. Оба названны хгь чувства въ этихъ  
своихъ вы сш ихъ ф орм ахъ  охраняю тъ человѣка не только отъ  
ф изическаго нападепія, но. что ещ е важ нѣе, отт, отдаленны хъ  
нравствепны х'1. опасностей. Такая перемѣва чувства, такое пре- 
образованіе ихъ зам ѣ чаю тся  уж е во второй половинѣ перваго 
года. К огда дитя предостерегаетъ взрослаго или сам о себя отъ  
опасности приблпженія къ огш о, то здѣсь мы уж е им ѣем ъ за-  
мѣпѵ чѵвства страха боязнью  и опасеніем ъ. Такое преобразо- 
ваніе н и зш и хъ  чувствъ въ вы сш іе ироисходитъ при участіи  по- 
зпанія, которое раскры ваетъ значен іе предм етовъ и ихъ отно-  
ш енія. Чувство, проіш квутое знаи іем ъ. становится новы м ъ нрав- 
ственпы м ъ орудіем ъ  и расш иряетъ психическіе горизонты  ре- 
бенка. На приведенны хъ сейчасъ  примѣрахъ перехода чувства  
страха въ опасеніе и боязнь м ож но видѣть, какимъ образом ъ  
ф изнческ ія  чувства (страхъ огня, ож ога) переходятъ на высш ую  
ступеіп, страха передъ бѵдущ ей или иімѣюіцей ііастѵпиті. опас-
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ностью . П одобны м ъ обр азом ъ інѣаь переходитъ  въ неіодованіе, 
то ж е происходитъ и съ другими чувствами. Л аска, представ- 
ляю щ ая собою  чисто ф и зи ческ ое проявленіе, переходитъ, пу- 
тем ъ  преобразованія, въ привязапность и любовь. П одобны мъ  
обр азом ъ . наконецъ, страхъ, привязаіш ості. возвы ш ается до сте-  
пени чувства благоговѣнія. (Душ а ребенка, стр. 78). Такимъ поряд- 
ко м ъ  простѣйш ія чувства переходятъ в ь чувства нравственны я. 
Это очень ясыо на втором ъ году ж и зн и  дитяти. Ещ е ш агъ выш е 
и появляетея чувство религіозное. Въ началѣ, на пути этого  
вы сокаго преобразованія, чувства дѣ тей , ещ е мало измѣненны я  
познавательны мъ опы том ъ, носятъ ыа себѣ  полнѣйш ій отпеча- 
то къ  непосредственвости, искренности, безкоры стія , чистоты  
π поразнтельной нравственной проііііцательности. Понятны по- 
этом у слова великаго ѵчителя: будьте какъ дѣтн. Іідеали зм ъ , 
котораго человѣкъ дости гаетъ  въ старости, въ силу долгаго, 
нравственнаго опы та ж и зни  (Душ а ребеика с-тр. 100), сближ аетъ  
еі о съ  дитятей  ио чистотѣ  и безкоры стію  чувства. Оттого ста-  
рая няня лѵчшій меыторъ развиваю іцій чувства дѣтей. Въ  
указанном ъ сейчасъ  преобразованіи чувствъ играю тъ роль два  
сущ ественны хгі) момента: уметвенное развитіе дитяти іі пове- 
ден іе старш ихъ. У мственны е успѣхи дитятп  раскры ваю тъ и 
вы ясняю тъ дѣйствптельное значеніе чувства и ёго [іримѣненіе, 
a поведеніе старш ихъ показы ваетъ реальныя модели, въ кото- 
ры хъ отливаю тся чувства преділествую щ ихъ поколѣній. Р е-  
зультатъ  воспитанія чувства y дѣтей бѵдетъ въ зависим ости  
отъ э т і і х ъ  ѵсловій. ІІонятно, какая серьезная задача и  какой  
великііі долгъ л еж и тъ  на стариш хъ поколѣніяхъ. Н равственвое 
восіш таніе подростаю щ ихъ поколѣній это всеобщ ій, осыовной 
долгъ  человѣчества, это вы сш ее и благороднѣііш ее осущ ествле- 
ніе закона наслѣдственностіі.

Важ ное значеніе въ дѣлѣ воспптанія им ѣ етъ  развитіе y ре- 
оенка чѵвствъ альтруіістическпхь нли сіш патіи . Чувство это  
относптся по своем у сущ еству къ области нравственыыхъ, ле- 
жаидпхъ за  предѣлами лпчности. Ч ѣмъ меньш е ребенок’ь, тѣм ъ  
болѣе оігь эгопстіічен ъ. Правда, эгоп зм ъ  дитяти есть слѣдствіе  
его иеіюпіі-маііія і і л і і , вѣрнѣе. отсутствія разум ѣнія. Лііпл. прп
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дальнѣііш ем ъ ум етвеш ю м ъ развитіп, когда дитя начпнаетъ  
уразум ѣвать послѣдствія своихъ  дѣііствііі, когда въ нем ъ воз- 
нпкаетъ совѣсть, эію изм ъ и альтруизмъ вы ступаю тъ въ его 
ж изни , какъ дѣйстіш телілю  гіротииоположныя начала. Въ эту  
пору э і ’0і і з м ъ  дитятп уж е получаетъ нравственное зііаченіе, и  

восіш таніе дитяти долж но протпвопостовлять емѵ чувстпо любви  
и симпатіи. О сущ ествленіе этой  задачп облегчается тѣ м ъ, что  
y ребеііка— іі въ этом ъ  глубоко сказы вается васлѣдственность—  
уж е очень рано появляю тся признаки развитія чувстиа сим- 
патіи il въ особенности сострадапія.

Быті. м ож етъ . то обстоятельстио, что дѣти сами въ началѣ  
ж и з н і і  мгтого стр адаю гь , дѣ л аетъ  ихгі> способны ми рано п о н і і -  

мать страданія др уш хъ . У ж е и къ концу гіерваго года дѣти  
вы раж аю тъ свое сочувствіе взросломѵ, если онъ стр адаетъ  пли 
дѣ л аетъ  ви дъ ,ч то  страдаетъ . Х отя вгь эту пору чувства дитяти  
носятъ  преходящ ій, эф емерны й характеръ и лиш ены глубины и 
ѵстойчивости, но самы іі характеръ чувства и его раннее воз-  
никновеніе не подлеж атъ сом яѣнію .

Вѣроятпо, раннему появленію чувства сіш ііатіи  много содѣй- 
ствѵеть ію драж аніе, папѣваемое ласками, заботам и и лю бові.ю  
къ дитяти со стороны окруж аю щ ихъ его. При иптеллигентности  
ю наго человѣческаго сущ ества оно способпо уж е очонь рамо 
понимать чувства дрѵгихъ и  перениматі. і і х ъ  или обучаті.ся  
им ъ подраж ателы ю . Βί, этом ъ  ф актѣ  содерж ится ук азан іе на 
великѵю важ ность не только воспитапія чувства y дѣ теіі, мо и 
наш его собственнаго самовоспитанія для пользы паш ихъ дѣтей.

Мувства интеллектѵальныя развмваю тся y дитнтп такж е  
очень рано. У ж е къ концу перваго года, въ особеш іости  тоі’да, 
когда ребенокъ успѣетъ ознаком пті.ся съ  состоян іем ъ  внутрен- 
няго вш ш анія , y иего начинается та радость. которою  сопро- 
вож даю тся  попскіі за истпной и дости ж ен іе ея: па второмъ  
году ж изнн это чѵвство ясно вы раж ается. Дитя становится  
пы тливы мъ il лю бознательны м ъ пскателем ъ истшіы и новы хъ  
знанііі h сам ое это стрем леніе сопровож дается сладкнм ъ, за -  
хваты ваю щ нм ъ чувство.мъ интерееа и  н о в і і з н ы  впечатлѣпій. 
Нерѣдко мож но набліодать. что дѣтп. ііроснувш ись, самн еь
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собою  ш епчутся, запяты я воспоминаніями, и спокоііно-радостлы я  
отъ тѣ хъ  усилій, какія даетъ  мы слительная работа, когда она 
увѣичивается р езультатом ъ нрш юмннапія. Умныя дѣтп даж е  
видимо не торопятся вы ходиті. на свѣ тъ  за  ію искамн зритель- 
ны хъ h  д р у п іх ъ  виечатлѣііііі, такъ какъ сам а умственная п л і і  

отвлеченная работа для нихгь полна пріівлекательностп. ІІнтел- 
лектуальное чувство рано вы водитъ ребепка на тотъ  путь ум- 
ствепиаго труда, которыіі въ дальнѣйш ем ъ обезнечиваетъ  ему 
успѣхп пнтеллектуальнаго развіітія.

П орядокъ развптія чувстнъ y дѣ теіі и самы я ф ормы , въ 
которы хъ онѣ проявляю тся, не былн предм етомъ наблю деній  
и изслѣдованій. Это соверш енно не разработанное поле ни съ  
психологической, ни съ  педагогической стороны . Почемѵ весьма  
важ но и необходим о, чтобы  образованны е родители и воспита- 
телп оказы вали этом у весьма важ ном у вопросу свое содѣйствіс, 
собраиіем ъ необходим аго маторіала. Нѣкоторыя наблю денія сдѣ- 
ланы автором ъ этихч, строкъ(пом ѣщ ены  въ 3 0 — 32 вып.Энц. Душ а  
ребенка, стр. 74). О днакож е ж елателі.ны  болѣе гюлныя и систе- 
м атическія паблю денія. Рѵотда зам ѣчено то пли другое чувство  
въ первый р аз’ь, какой характеръ носптъ  к аж дое и зъ  чувствъ  
въ первыіі періодъ, возникло ли оно подраж ателі.но или яви- 
лось в др уп ,, какъ прирожденная черта, какъ готовое прав- 
ственпое наслѣдство или возникло к акь культурная семейная  
черта педалекой давности— все воііросы сущ ествеино важны е

Ш жоторы я дурпы я чувства очень рано проявляю тся y дѣ- 
теіі. На это ѵже обратнлъ вниманіе великііі французскій пси- 
х іат |п . Эскпроль въ началѣ минѵвш аго вѣка. И зслѣдованіе  
чѵвстіп. этой катеі оріи ѵже отчастп сдѣлано психіатрами. Мѵв- 
ства эти, отличаю іціяся сгихійны м ъ характером ъ, возникаю ть  
соверш епно вгіезапно, сразу носятъ печать зрѣлы хъ, готовы хъ  
дурпы хъ движ епій . которыя ребенокъ проявляетъ не какъ плодъ  
своего опыта, a гсакъ роковѵю печать, какъ клеіімо болѣзнеп- 
ной наслѣдствепиости, которое окрѣпло въ нѣсколі.кихъ поко- 
лѣніяхъ h , какъ готовое зло, сразѵ вы ры вается наружу.

Чѵвство сѵщ ественны м ъ образом ъ опредѣляет-ь характер'ь 
челонѣка н отраж ается  на псѣхъ сгоронахъ  ж іізн іі, βί. том і.
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числѣ и на ѵмственноіі, a потоіму гіравпльное развитіе чувства  
является одной и зъ  важ нѣйш ихъ задач ъ  воспитанія.

По свем у вліянію на здоровье и характеръ человѣка всѣ  
чувства, соглаено ученію  К анта, раздѣ ляю тся  на двѣ  категоріи: 
чѵвстиа п р іят ны я ,  ію ддерж иваю щ ія ж изпь, и чувства непріят-  
ныя,  подры ваю щ ія и убиваю щ ія ж изнь. Примѣрами чувствъ  
перваго рода слѵжатъ: радостъ , наде.жда, ѵувство честн, блаюіо-  
віъніе il ііроч. Примѣрами чувствъ второго рода— апра.хъ, печаль,  
м іш ппь ,  docada, забтпа, злостъ, неудовольствіе, ненависть, сп.шѣ- 
иіе, уныніе  н др. Ч еловѣческій язы къ давно знак ом ъ  съ  ука- 
занны м ъ неодинаковы мъ вліяніем ъ чувствъ и назы ваетъ  одни  
чувства оживляющнми  и ободряющими , другія— лсденящ им и , мерт- 
оящимн, убійстоенными.  Отражаясь неблагопріятно на здоровьѣ  
человѣка, непріятныя чувства вм ѣстѣ съ  тѣ м ъ пониж аю тъ  
умственную  работоспособность человѣка на 15 — 25  процентовъ  
u при том ъ  на срокъ отъ нѣсколькихъ часовъ до нѣсколы ш хъ  
дней. Э тотъ послѣдній ф ак тъ  показы ваетъ, что забота  въ  
ш колѣ о правильномъ развитіи  и ходѣ  чувствъ им ѣетъ двойной  
пнтересъ и двойны е мотивы , т .-е. интересъ здоровья и интересы  
умственнаго трѵда.

С обственно говоря, развитіе і і  охраненіе чувства болѣе за- 
впситъ отъ  семьи и отъ  общ ества, неж ели отъ  школы; одна- 
кож ъ и ш кола м ож етъ  оказать м огущ ественное содѣйствіе  
раявитію чувства. С одѣйствіе это осущ ествляется въ ш колѣ, 
главны мъ образом ъ, ію средством ъ примѣра и личнаго вліяиія 
воспнтателей, a такж е путем ъ подбора такихъ свѣдѣній, ф ак- 
тов ь и вообщ е ум ственны хъ воздѣйствій , которы е, независим о  
итъ ихъ  пользы для ум ственнаго развитія, способны , вмѣтѣ съ  
тѣ м ъ, содѣйствовать развитію  здоровы хъ чувствъ и подавленію  
вредны хъ, сообразно естественном у ходу  эмоціональнаго раз- 
витія человѣка.

Въ отнош еніи силы чувства раздѣляю тся иа три категоріи: 
среОнія, снльныя  и слабыя. Ч увства умѣренной силы и средпей  
продолж ителы ю сти назы ваю тся дуиіевными волненіями  или гіросто 
чувстиамч;  сильныя і і  негіродолжителі.ны я чувства пазы ваю тся  
аффектами  і і л и  сііірасінямн, слабы я и продолж ительны я чувства
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назы ваю тся насшроеніямп дц.ха. З адач а  восмитанія и самовоеіш - 
таніп, no отпош енію  кгь чувствамъ, состои тъ  в'ь постояпмых'і. 
помыткахъ и стрем леніяхъ  обратить норы висты я чувства или 
страсти въ чувствам едленны я съ  интеллектуальны мъ оттѣнком ъ. 
a чувства простѣііш ія или пизш ія иоднять па степень болѣе 
слож ны хъ, ны сш ихъ. Такое превраіценіе чувствь свойственпо  
естественном у порядкѵ въ жизпи; такъ, страхъ  и зъ  своеіі эле- 
.меіітарноіі, полудѣтской, полуж ш ю тноіі формы  воспитаніем ь  
м ож етъ  быті, ііреобразоваігь въ боям ь,  т .-е . въ огіасеіііе и 
предусмотрѣніе зла. П одобны мъ обр азом ъ, слѣпоіі безумиы й  
ініыіь м ож етъ  гіерейтп βί. неюдованіе и неодобреніе х м .  Псча.и, 
обы кновенно иереходитъ въ отѵаяніе  или інѣвь , по, нутемъ  
едерж нванія и воспитанія, возм ож но обучиться преобразовываті. 
ее въ ірусть  и умиленіе.  He сдерж пваем ая лівнсшь  споеобна  
останаться долгое время βί> вндѣ безъ и сходн аго , неподвиж наіо, 
мучителі.наіч) н краііие вредмаго для дуиш  чувства, но, нутемъ  
воспитанія, дю ж етъ перейти въ достоііны я формы  соргвнованія. 
П утемъ такихъ  ііреобразованііі характеръ человѣка становится  
ііравилі.нымъ. здоровы м гь, возвы ш еіш ы м ъ. У мственное раз- 
ннтіе есті, то великое условіе, которое способно м огущ ествеи- 
нѣіііиимъ обр азом ъ  содѣйствоваті, нравильному росту и пре- 
образованію  чувства, и пъ этом ъ  отиош еиіи ш кола м ож етъ  
оказать свое иранственно-культурное вліяніе. Орѵдіядш эт о іо  
нліялія являются:

1) личності. наставш іка,
2і воснитателы ю е вліяпіе ііаук’ь,
.4) воздѣ нствіе ію эзіи  м музыки.
‘Іто касается иерваго ѵсловія, то зн ачен іе его пе требуетъ  

объяснепія, a самы й ф а к п , всеобщ аго признанія учениками  
тина добраю, .іюбимаю  учителя ѵказы ваетъ на возм ож ность мо- 
гѵщ ественнаго и обаятелг.наго нравствеіш аго воздѣ ііствія  восіш - 
тателя ira воспитаиниковъ.

Ііъ свого очереді. воспитательное значен іе лаукъ такж е ве- 
лико. Въ иихъ м ож но найти меисчерпаемый источш ікъ нрав- 
етвеіш аго вліянія на шнѵіо душѵ.

|}ъ возрастѣ  старш аго дѣ тсгва иеобходим о ознаком нть дѣтеіі
■ и і ц і і к . і .  с к м .  I 1 0 C I I U T .  u  о в ѵ і . ,  п ы і і .  x L i v  —  X L Y I .  5



c i, примѣрами іі нзображ еніям и какъ хорош нхъ, ^акъ и дур- 
і і ы х ь  чѵнствъ простѣйш аго, элем ентарнаго т и п а ^ /Ж н в о е изо- 
браж еніе этп хъ  чѵвстиъ, въ связи  съ  ихъ иослѣдствіями, шіе- 
сетъ  въ ионятіе о к аж дом ъ  чувствѣ элем ентъ размы ш ленія. 
который послуж итъ орудіомъ иротивъ дурны хъ чувствъ и со- 
едш ш тельны м ъ м остом ъ къ переходу душ евпы хъ волненій изъ  
их і. и изш нхъ  ф орм ъ нъ вы сш ія. Н'ь возрастѣ старш аго дѣтства  
общ еуію требительны м ъ традпціопііы м ъ матеріалом ъ для нрав- 
ственнаго воспитапія чувства сл уж атъ  баснн. Х удож ествеппы н  
ф ормы , въ которы хъ опѣ вы раж ены , способпы  ещ е болѣе уси- 
ліггь их ь дѣ ііств іе на дѵшу. Наравнѣ съ  баснямп той ж е цѣлп 
могутъ послуж пті, историческіе иримѣры и р азсказы , изобра- 
ж епіе жпвой прпроды, нравовъ ж ивотны хъ м т. п. Весь этотъ  
м атеріаль долж еігь быть п редлож ені. ио возм ож ностп  въ худо- 
ж ествен ы хъ  п худож ественно литературны хъ ф орм ахъ. Такъ. 
м ож етъ  быть показано величіе природы въ п зображ еіііи  бурп 
па морѣ (Бутлеровъ), бураиа (Пѵш кинъ), спѣж ной метели и 
т. h. Д аж е такія сцены, какъ описаніе наиаденія волковъ  
(А ксаковъ), послужат'ь примѣромъ опасностей п возбуж даем аго  
іі.ми а н р а х а  съ  параллельнымъ нзобр аж еніем ъ  надежды и вы те- 
кающ ей н зъ  иея іірактичеекой дѣятелы ю сти. Забот а  м ож етъ  
быть изобр аж ена въ разск азѣ  о ж и зпи  іітицы, трудолюбіе— въ  
р азск азахъ  о муравг/Ь. П одобны м ъ ж е обр азом ъ м огутъ быть  
нредставлепы: оѣрносшь собаки, леікомыс.ііс обезьяны , трусость 
заііца, робостъ газели и т. п. На иримѣрахъ и зъ  ж и зии  лю дей  
.могутъ быті, пзображ еиы  иримѣры терпѣнія, человѣколю бія. 
вы яснено значеніе совѣсти (судьба Каипа). Всѣ изображ еиія  
дол ж н ы  носить, по возм ож н ости , хугдож ествеппы й характсръ.

Въ возрастѣ  переходію м ъ, когда въ душ ѣ иробуж дается  
стреліленіе къ возвы ш енпом у и героическому, ирирода долж па  
быть гіредставлена въ обр азц ахъ  своей грозыой сплы (ураганы, 
зем летрясенія, вулнаны). такж е въ образцахъ  безгр аііичнаіо  
косм ическаго величія (отдалеины е міры, кометы , метеоры ) съ  
цѣлью возбудить чувство удивлеиія h воспитать ндеалыіуш  
иытлнвость. Подобны.мъ ж о обр азом ъ , хѵдож ественны я изобра- 
ж енія  отдаленны хъ путеш ествій , откры тія ію вы хъ страиъ іі

t)ö h . л . c i iK u i ’c.Kiii.
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ііроч м огутъ содѣйствовать той ж е цѣли. Вмѣстѣ съ  тѣ м ъ въ  
эт о м ъ  возрастѣ оказы ваетъ  велнкое дѣ ііств іе нзображ еніе <ш- 
в ы ш т н а ю  въ человѣкѣ,— въ ж изни  п дѣятельностн  великихъ лю - 
дей  (описаніе героическихъ ію ступковъ, вы сокихъ добродѣтелей  
и ироч.К

В ъ ю нош еском ъ возрастѣ  иредлагаетси изображ епіе вы сш ихъ  
чувствъ: идеалі.ная любовь κ ί . наукѣ (Л омоносовъ, Гельмгольцъ); 
примѣры  братскихъ чувствь, изобр аж еніе роднтельской лю бви  
(елонъ , пдущ ій въ неволю  за  своимп іюйманнылш  дѣтены ш а- 
м и), вы сокіе образцы  патріотизма (Міішінъ, Л еопидъ, эш ізоды  
С еваетопольской обороны ). Ііо свойству ю нош ескаго возраста, 
воснитательное значен іе бѵдугъ имѣть и всѣ худож ественны я  
м зобр аж ен ія , касаю щ іяся идеальны хъ сторонъ ж енщ ины  и 
идеальнаго отпоиіенія къ ней. На это чувство. a такж е па 
чувство честп u долга, ^олж но быті. обращ ено особенное вии- 
м аніе.

Р азвн тіе чувства м ож етъ  дать обильны е и плодотворны е 
результаты  въ том ъ елучаѣ, когда оно проведено по обдум аі:- 
ном у си стем атическом у плапу, по своего рода строгой прс- 
1’рамм ѣ, въ которѵю бы вошли по возм ож ности  всѣ главнѣй- 
ш ія чувства, на которы я способна человѣческая душ а, и при 
том'ь въ порядкѣ ихъ  услож ненія, начиная еь  дѣтскаго воз-  
раста до  ю нош ескаго. Программы наѵчнаго ііреподаванія м огутъ  
бы ті. составлены  таким ъ образом ъ, чтобы  онѣ содерж али въ  
ееб ѣ , въ качествѣ сущ ественнаго дополненія, идею  попѵтнаго 
р азш іт ія  чувствъ, которое долж но быть осущ ествляем о совм ѣет-  
н ы м ъ  трѵдомъ всѣ хъ  преподавателей іі въ том ъ числѣ зак он с-  
уч и тел я  (въ рукахъ послѣдняго сосредоточенъ  несравненной  
важ и ости  м атеріалъ для религіозио-иравственнаго воспитанія, 
оеобен н о  вь  ЕвапгельСкомъ ѵченіи).

Бы ло-бы  полезно составленіе своеію рода нравсшвеннон хре-  
стомашіи,  въ которѵю бы вошли хѵдож ественны е отрывки, удо- 
влетворяю щ іе указаннсш у развитію  чувствъ. Такая хрестом атія, 
бол ѣ е і і л і і  менѣе полная, могла бы служитг. пнтересною  книгою  
и  дл я  внѣкласснаго чтенія.

В ь  пзлож епін  раЗвитія чувства надш преднамѣренпо опу-
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іцена одна сторона, имепно кинесшеѵшческое раэвнтіе  ребонка. 
Э тнм ъ термином ъ (которыіі мы заим ствуем ъ н зъ  нонѣііш ей  
нервной ф и зіо л о ііи ) мы обозн ач аем ъ  тотъ  рядъ, ту груішу 
чувствъ, которы я связаны  съ  движ еніям н, въ особеіш ости  съ  
тонкнми, слож нѣнш іш и π соверш еннѣйш ими видами двпж еііій . 
Но изл ож ен іе развптія кинестетическихъ чувствъ мы помѣ- 
ет іш ъ  въ отдѣлѣ развитія воли и характера. Тамъ вы нспено  
бѵдетъ, какъ происхож деніе н развитіе эти хъ  чѵвствъ, такь  
равно h психологическое и ііедагоп іч еск ое значен іе ихъ.

2 ) Рам ит іе  ио.пі и характера.

Въ рядѵ дѵш евныиъ еиособностеіі волѣ, ио справедлпности. 
долж н о 6biTj> отведено первое мѣсто; она составляетъ заклю - 
чительную, м ож но сказать, главнѣйш ѵю сторону душ евной ж іізпи  
il является истинной осію вой характера. іЗначеніе человѣка и з-  
мѣряется тѣм ъ, что онъ осі]щестонлъ, a не тѣмъ, о чем ъ опъ  
думалъ.  Геніальны е лю ди успѣваю тъ пополниті, программу ж изни; 
обы квовенны е люди им ѣю тъ много добры хъ намѣренііі. но пе 
многія и зъ  іш хъ  осущ ествляю тъ no причинѣ в едостаточ н аіо  
развитія воли. Такимъ обр азом ъ  восіш таніе воли долж но со- 
ставляті» одну и зъ  важ нѣ іііш іхъ  задач ъ  восіш танія человѣка. 
З н ач еи іе зтого ѵсловія выяснилось въ ι ι ο β ο μ ί . свѣтѣ въ недав- 
нее время, когда изслѣ дован іем ъ  иеііравіілы іы хгь характеровъ  
опредѣлено, что одной изъ  самы х і, часты х-!. причиігь безхарак- 
терности является недостаточное ))азвптіе воли. Зн ачеп іе иоли 
такъ  иелико, что, какъ показы ваетъ паблю деиіе, даж е хорош о  
развитой ѵмъ и чувство нерѣдко безсилы іы  направить человѣка.
іі.мѣющаго слабую  волю.

Слабое развитіе воли дѣ л аетъ  человѣка не только иерѣиш - 
тельны мъ, колеблю щ имся, неспособны м ’ь къ дѣйствію  во внѣш - 
нем ъ мірѣ, но раввым'ь обр азом ъ  лпш аетъ его возм ож ности  
управлять сам им ъ собою . направлять своіі ум ъ іі внпманіе и 
сдерж ивать собственны я волиенія и страсти.

■V' дѣ теіі слабость воли вы раж ается слезам и, несдержапным'ь  
см ѣ хом ъ , безионойством і,, нелѣпымп ш алостямн и, накоиецъ,
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невнимателі.ностью , y взрослаго— отсутств іем ъ  са.ѵюобладанін н 
настш ічивости въ осѵщ ествленіи плапа ж п зни  и созн аваем ы хь  
идеаловъ ея.

Боля иредставляетъ собою  дѣятельную  сторону душ евноіі 
ж и зпи  и приводнтъ къ принятію рѣш енііі. къ дѣ ііствіям ъ или 
къ задерж кѣ  рѣш енііі и къ задерж кѣ  всѣхъ  вообщ е нсихиче- 
ск и хъ  актовъ.

Р азвитіе в о л і і  y дитяти пронсходитъ еголі. незам ѣтио и  по- 
степенны м ъ обр азом ъ , что невозм ож но указатг. м ом енть, когда  
ноля ѵже началась, какь невозм ож но бы отвѣтнть, когда кон- 
чиласі. ночь іі начался денг>. Но практически ѵдобно принять, 
что воля появляется y ребенка одноврем енно с ъ  сознан іем ъ . 
С лѣдовательно, появленіе y ребенка сознапія  и какъ частнаго  
призпака е іо — узнаванія іможетъ служ нті. внѣш ніш ъ нагляд- 
ны мъ знаком ъ, что воля ѵже сущ ествуеті·.

Ііодобно ж ивости  мысли и пестротѣ развиваю щ ихся ассо-  
ціацііі h воля ребенка, ещ е зачаточная и слабая, вы раж ается  
массоіі двпж енііі, не оставляю щ ихъ ребенка нн на м іінуту въ  
іюкоѣ. М нож еством ъ движ енііі ребенокь упраж няеті), укрѣ- 
пляеть не толгжо своп мышцы и нервы. ио, что ещ е важ нѣе, 
свои вы сш іе центры, свою  волю. Для содѣ ііствін  ребенку въ  
этой  задачѣ  необходим о предоставить ем у іге только сам о-  
стоятелыгостг.. но даж е случаіі и ноподы чащ е и полнѣе упра- 
ж нять il укрѣгілять свою  волю. Заботлнвая огіека и помощ і. 
бол ѣ е вредятъ. чѣм ъ помоі аю тъ  развитію . Тотъ, кого в одя ть  
за  руку или кто ходи тъ  ма пом очахъ. тотъ  не будетъ  человѣ- 
к ом і, воли: сам ы е образы , взяты е для приведеннаго сеіічасі»  
сравнепія, представляю тъ собою  плодъ иародноіі мудрости іі 
заим ствованы  и зъ  наблю деній  падъ ходомч. развнтія ребенка. 
Такіім ъ обр азом ъ въ безпреры вны хъ свободпы хъ дви ж ен іяхъ  
ребепка заклю чается первое условіе для развитія будущ еіі во:ш. 
Тѣ дѣти, которы хъ няни и матери не сиускаю тъ съ рукъ, бу- 
д у т ъ  обладать, бы ть м ож ет-ь, болѣе развпты м ъ (и б е зь  со- 
мнѣнія болѣе односторонним ъ) чувством ь, но несомнѣнио по- 
терпят'і) крупныіі ущ ербъ въ развитіи воліі. a пршшмая во в н і і -  

м апіе великую важ ності. волп и въ /іуховном ъ развитіи вообщ о.
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Уже выше было обращ ено вниманіе на то, что актъ. 
непропзволы іаго вниманія есть въ первоначальной осн овѣ  
своеіі чѵвственныіі актъ, но онъ сам ъ немедленпо стан ови тся  
вы зовом ъ для воли h переходіітъ  въ двпгателы іы іі ак тъ — въ  
дѣятельны й захватъ  впечатлѣнія; пропзвольное ж е ш ш м аніе, 
какъ сам о собою  р азум ѣется, есті. актъ волевой. Р азвитая воля  
въ чрезпы чаііноіі степени способна ііоддерж ивать и напрягатг. 
вниманіе. Нъ этом ъ  одмо и зъ  велпчайш ііхъ достош іствъ  хорош о  
развитой воли. Но воля даетъ  іі третій вы сокій даръ  —  задер -  
живать вс-якое проявлепіе —  чувства. мысли и даж е движ енія . 
Мы увпдимъ, что въ этом ъ  треті.ем ъ дарѣ кроется источникч» 
и условіе для самаго глубокаго и полпаго усоверш епстпованія  
пспхическпхъ актовъ и еамоіі ж изни , какъ душ евноіі, такъ  и 
ф изическоіі. Птакъ, ироимюдсшво движенія, напрлженіе анііѵмнія  
il исн.хіічсская мдерж ка— вотъ три дѣ ііств ія  нлн проявленія воли. 
Начнемъ ео второго, первое ж е нроявленіе предстанляетп> собою  
задачу простую  для пониманія, іі мы оо/гавляемъ ее б езъ  раз-. 
смотрѣпія.

Разви тіе произволі.наго вш іманія совпадаетъ с-ь развптіемъ- 
личнаго начала и самобытноГі иниціативы; въ  то ж е время оно  
равнозначио со свободоіі управляті. собою , равнозначно съ  пра- 
вильнымъ, тзер ды м ъ  характером ъ. ІІриведенны мі. соіічас ь опи- 
сательпы м ъ исчиеленіем ъ различны хгь проявленіП воли мы ст а -  
раемся опредѣлиті. точпѣе природѵ и суіцность фактов'ь, на 
которы е, въ видѵ ихъ  особой важ ности, ж елали бы обратнть и  
особое вниманіе воспитателя.

Внутреннее вниманіе есті> преж де всего напряж еніе или  
мобилпзація всѣхъ  мы ш цъ тѣла. -*)то мы ш ечное н а п р я -  
ж епіе бы ваетъ тѣ м ъ полнѣе, чѣмъ вниманіе сіілг.нѣе: оба
условія одновременны  и параллелг.ны междѵ собоіі. К с л і і , ио- 
этом у, мы въ сам ы хъ первоначалы іы хъ воспитательны хъ в оз  
,лѢНствіяхъ наіиихъ поставимъ дѣло таким ъ обр азом ъ , чтобы  
ж і і з і п . ребепка протекала прн ѵсловіяхъ болѣе частаго п  бол ѣ е  
дѣятельнаго напряж енія мы ш цъ. то этим ъ мы созд аем ъ  т отъ  
естественны й п ж елательны й порядокъ вещ ей, при котором ъ  
для наступленія внммаиія почва бѵдетъ сильно нодготовлена. Но
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иояспимъ паіиу мысль пріш ѣромъ, взяты м ь і і з ь  ж изш і дѣтей. 
Когда одна и зъ  м оихъ  дѣвочекъ на втором ъ году ж нзнн стала  
предаваться играмъ и времяпрепровож денію , требую щ ем у болѣе  
умственнаго, чѣм ъ ф и зи ч еск а іо  папряжопія (сидячая игра въ 
куклы), то я рѣш нлъ систем атически ввести ребенка въ кругъ  
такихъ пгръ и забапъ , которыя бы, наоборотъ, требовалп мод- 
внж пости i t  вниманія. Сь этоіі цѣлыо я предлож нлъ дѣвочкѣ, 
іп. ф орм ѣ особоіі просьбы, помочь мнѣ прииестіі въ порядокъ  
мои книги. Задач а  ребепка попросту состояла іп, том ъ, чтобы  
улож иті. иа ниж ню іо полку іикафа книги, «іежавшія на столѣ  
π на полѵ. Ребепку понравнлосі. новое дѣ .ю . Опо, м еж ду про- 
■ Iим'ь, возобновпло нъ памяти ребенка тѣ ѵроки и упраж ненія, 
которыя дѣлалисі. рані.ш е сь  легким ь и тяж елы м ъ ш арамп, 
h :-)то воспомиианіе явилось тоіі ум ственпоіі прііманкоіі, которая  
паводила ребенка на поиски болѣе снлі.ігыхъ м ы ш эчны хь напря- 
ж енііі и ощ ущ еіш і. В атѣм ъ дѣвочкѣ поручена была носка дров ь 
по одномѵ ііолѣпцу и т. д. Ч резі. непродолж ительное нремл y 
ребемка оспователі.но установнласі. лю бовь к і. этом у роду ѵпра- 
жномііі, h сидяп ія  т ры  смѣнилпсі. дѣяиіе.іьиыми. Чтобы иридать 
наиболѣе сплы и развитія этом у новомѵ направленію в ь жинни  
ребенка, были присоедіш ены  два вспомогательны е лю.меита 
ѵо стороны чувствь I I  со стороны мысли (согласно глѵбоко- 
ліыслеппому совѣтѵ Локка), именно, вы двинута была система  
мотивоігь: папр., і оворплосі. ребенку, что всѣ въ дом ѣ запяты  
h іінкто другой не м ож етъ  исполнить требуем оіі задачн п оче- 
реді. падает-і. иа иее, или: что въ квартирѣ ж ивутъ  ея  собствеп- 
иыя куклы, и иотомѵ опа обязапа приносить дрова п тѣ м ъ  
содѣйствовать топкѣ нечей и т. д. Словомъ, какъ-то п .Іоккъ  
зам ѣ чаетъ , всяким ъ м отивом ъ м ож етъ  удовлетворяться умт, 
ребенка, и дѣло не въ достоинствѣ сам аго мотива. a въ то.м ь, 
что подобны й пріем-ь связы ваетъ исихологически мысль и волю  
или, — что т о ж е— подкрѣпляетъ волю идейнвш н соображ еніям и  
h  возбуж деп іям и. П одобны мъ образом ъ, для ѵстанонлепія с в я з і і  

воли съ  чувством ь указы валасі. ребѳлку перспектива обіцеіі се- 
.мейіюй радости. вы зы ваем оіі тѣм ъ, что оиа. дѣвочка, яв.іяется  
помоіцпицеіі вгь дѣ лахъ  взроелы хъ; и л і і  говорилось, что (блаі о-
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дарл работѣ) оііа поздоропѣла, стала сплі.иѣе и красивѣе п т. д. 
Такіі.мн иріемами возбуждалисі» тѣ или иныя эм оціи  для прав- 
ствсііной поддерж ки и для іюдкрѣплемія сущ ествѵю щ аго общ аго  
намряженія п готовности къ ф изическом у трудѵ. При такой по- 
стамовкѣ все, такъ сказаті>, было объединено къ одной цѣли, 
всѣ естественыыя орудін были приведепы въ дѣйствіе, чтобы  
іюдняті. волю и соедипиті,, скрѣпиті, ее съ  остальны ми душ ев- 
ііыми актами. При нѣкоторой продолжительности подобмая си- 
стем а оказы вается въ вы сш ей степени плодотворной и прп- 
иодитъ к і. ж еланной цѣли —  развитію  и укрѣпленію  дѣятелі.- 
н аіо  начала и къ глубокомѵ вкорененію  самаго стремлеиія къ  
іюдііііжной ж и зн іі. Такая ж изнь становится послѣ этого неотра- 
зпмоіі потребносты о.

Іѵі. чпслу важ нѣйш их’ь, таігь сказаті>, иобочны хъ результа- 
ті)в’ь установлепія дѣятелі.ной ж нзни  необходммо поставить на 
первомъ планѣ вызывае.мое такою  ж изны о упраж неніе кнне-  
аиепшческаіо чувсшва. Это чувство даетъ  человѣку непрестан- 
иое напоминаніе о ж ивущ ей въ ием ъ и таяідейся силѣ, о мощи, 
евѣ ж ести  ц бодрости оргапнзма и в озбуж даетъ  постоянную  ііо- 
требность пскать при.мѣнепія этой  сіілы къ дѣйствію .

Но незавнсим о отъ  этого чувства, вы текаю щ аго и зъ  мы- 
ш ечиаго напряж енія, сущ ествѵеть іі друі-ой видъ бодрости и 
свѣ ж еети , завіісящ ііі отъ  правилыіаго обм ѣиа вещ ествъ, отгь 
хорош аго состоянія хим изм а въ T’Lrb, отъ  чистоты крови и 
соков ь оргаппзма. Бодроеті. и хорош ее сам очувствіе, вы текаю - 
щее іізъ  этого источника, сплетается и ассоціируется съ  чув- 
ством ъ указанной сейчасі. мы іпечпой бодрости въ одно общ ее  
чѵвство здоровоіі ж изнн IIли чувство здоровья и силы. Когда  
такая связі. окрѣ іш еть— зиаченіе личнаго начала въ человѣкѣ  
еіце болѣе ѵсиливается и устанавливается тотъ  вы соко про- 
1’рессивныіі иорядокъ ж нзпи, при котором ъ органическіе про- 
цессы становятся въ завпсим ості. отъ  вы еш ихъ нервныхъ  
актовч. или, іш аче говоря, тѣлесны е процессы подчиняю тся  
ііснхическимъ.

К огда достпгнута ѵказанная сейчасъ стенені, нервііо-пси- 
хнческаго усоверш енствованія. стаповптся возм ож ен ъ  саѵіый
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вы сілііі успѣхъ na этом ъ  пути, им енно— произволг.ное приспо- 
собленіе ды ханія и кровообращ енія на ііользу мы слителыю іі 
работы . Это ііриспособленіе состоитъ  β ί . т о м ъ , ч т о  в ъ  моментч. 
вы сш аго наііряж енія мысли въ ды ханіи  и кровообращ еніи про- 
исходятъ  такія изм ѣненія , въ снлу которы хъ улучш аю тсп са- 
мы е орі аническіе нервные процессы, необходим ы е для мы ш ле- 
пія. Благодаря этомѵ, даж е слабы я, зачинаю щ іяся движ енія  
мысли находптъ себѣ  матеріальнѵю опору іі почву и легче про- 
ростаю тъ. Такимъ обр азом ъ  устанавливается возм ож ность про- 
изволы іаго уиравленія ходом ъ  мысли и течен іем ъ  чувства. Этоіт 
возм ож ности  человѣкъ достигаетъ  путем ъ долгихъ  іт снстем ати-  
ческихъ упражненііі; но и y дѣтей уж е очень рано зам ѣчаю тся  
ясны е слѣды этого вы сш аго органпческаіо процесса, которыіі 
мы стараем ся развнть и укрѣнить при ііомощ и воспитанія.

П одчиненіе чувства вліянію воли оеновано, вѣроятно, на 
т ѣ х ъ  ж е органическихъ условіяхъ. которы ми ѵстанавливается  
завнспм ості, мы сли оть воли. К огда таким ъ обр азом ъ  и чувства. 
u мысли органически объединяю тся съ  состояпіям и воли, ігь 
душ ѣ возникаетъ то единство, тоть  c.ircukis-virtuosiis, при кото- 
ро.мъ дѵш евная ж іізи ь  вступаетъ на вы сш ііі путь своего раз- 
витія. Для воспитанія ребенка въ этом ъ  направленіи Д ж оном  і. 
Л оккомъ предлож ено не іиало принципіалыіыхъ совѣтовъ. Вы- 
сокое зііачен іе подчиненія мысли іі чувства дѣйствію  волм тре- 
бѵетъ нѣкоторы хъ поясненііі. Съ перваго раза казалось бы, что 
сдерж иваніе полета м ы с л і і  нли свободы  чувства какъ бы про- 
тнворѣчитъ самой пдеѣ естественнаго развптія душ евных'і. силъ: 
но на сам ом ъ дѣлѣ это  не такъ: и мысль, и въ особениостн  
чувство зрѣ ю тъ и достигаю тъ при этом ъ  именно условіи своего  
вы сш аго развитія и снлы. Въ особенности  это относится кі> 
чувству. С держ анное чувство, не получнвш ее сразу іюлноіі сво- 
боды , оставаясь въ глубинѣ душ и, р азрастается  въ болѣе и 
болѣе сильпыя и болѣе ш ирокія эм оціи , ѵкореняясь въ дуіпѣ. 
становится пезы блем ы м ъ рѵководителемъ и хранителем і, 
человѣка вь еі’о м ы сляхъ и дѣ ііств іяхъ . Вмѣстѣ сл. тѣ м ъ  
чувства н зъ  пизш ихъ ф орм ъ переходятъ въ высш ія. и и з і.  
ііростѣііш пхъ в'ь слож нѣііш ія. Н аблю деніе надъ взроолымп
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и мадъ дѣті.лш подтверж даетъ  сказанное. Въ сам ом ъ дѣ;іѣ  по- 
стояины я волиенія, легкая см ѣна чувствъ и ш умныя проявленія  
характера пропзводятъ на наблю дателя непріятное впечатлѣніе 
поверхности іі легкости душ евной ж изнп , во чувства сдерж ан- 
ныя иолны вы сокоіі прелести. Х удож ественное изображ еніе  
сдерж анны хъ чѵвствъ представлеио y Ш експира въ образѣ  
Корделіи, худож ественпо противопоставленной несдерж анноіі, 
н еобузданноіі личности Лира. Основными чертамп чрезвычаіімо  
легко h нѣж но обрпсованнаго тнпа К ар дел іи— чнтае.мь въ пре- 
д і і с л о в і и  к ъ  рѵсско.му изданію  Ш експпра въ нереводѣ Гербеля — 
являю тся б езъ  сомпѣнія ея сты длпвая сдерж анность и такая  
ирямота h  правдпвості., которыя не допѵскаю тъ н і і  малѣПшаі о 
разлада меж дѵ словомъ іі дѣлом гі.. Она рѣш ается говорігп. 
только въ крайнихъ слѵчаяхъ, когда вы нѵж даетъ к ь  тому не- 
обходпм ость, пли когда y иея не хватаетъ  с і і л ъ  н  умѣні.я сдер- 
жнваті. въ себѣ  потокъ словъ, которыя сами просятея κ ί . неіі 
па уста, п тогда опа в'і, немногихт. словахъ вы сказы ваеті»  
многое, говоритъ красію рѣчпвѣе умѣлы хъ. Она боптся вы ска- 
заті, предъ кѣм ъ бы то ни было свои чѵвства. поче.му н долж па  
казаться нѣсколько холодною , но чѵвства слш пком ь м н оіо  нъ 
ея нѣж ном ъ и прекрасномъ сердцѣ п оно иногда способію  ме- 
реснлить всѣ преграды какъ, напримѣръ, въ извѣетноП сцені,. 
при чтеніп писі.ма, о котором ъ послапныіі р азсказы ваетъ  Кепту. 
Но сдержанностр. и кротость К орделіи не м ѣш аю тъ еіі дѣ ііство-  
ваті. съ  изѵмнтельной энергіеи въ  тѣ хъ  случаяхъ. копхъ виѵ- 
треннее чувство говорптъ еіі, что для спасенія отца не слѣ- 
дѵеть терять ни міш уты , что надо спѣш ить ему па іюмощь. 
Въ такія мннуты  Корделія способпа на самы я неотстѵпныя  
мольбы п краснорѣчивыя просьбы, на прннесеніе в ееіо  ігь жертву  
одном у чѵвству.

Э тотіі аналіізъ  показы ваетъ, какого вы сокаго развитія мо- 
гѵтъ достнгнуть чувства, сдерж иваем ы я волеіі. Восш ітаиное 
такпм ъ обр азом ъ  чѵвство становптся внѵтреннеіі снлоіг, дѣ іі-  
ствую щ еіі на сам ую  мысль. Оно мридаетъ мыслп пеобы кно- 
веннѵю ж ивость, тонкость, идеалы ю сть и подіш м аеті. весь  
тем пъ il уровень духош ю іі ж іізп и  па недосягаеліуіо высотѵ.



Все это ѵказываетъ на важпое іюснитателі.нор значепіе сдер- 
жанныхъ чувствъ для пеихнческаго гірогресса.

ІІсходя и зъ  идеіі, указанны хъ Л оккомъ *і, мы въ отнош е- 
н і п  собствегш ы хъ дѣ теіі еъ  ѵеііѣхомъ ію льзовадись м н о г и м і і  

пріемами восіш танія. Такъ. папрпмѣръ, чтобы  ребенкѵ. боящ е- 
мѵся тедіноты. подючь побѣдпті, въ себѣ  чувство страха ѵси- 
л і я м і і  воли, м ы  давали подробную  м ы слптельную  задач у, 
паіітп въ таком гг.-то ѵглѵ темной комнаты  такоіі-то пред- 
діетъ h  пршгести его. Чтобы в ъ  свою  очередь и  еадіѵіо х і ы с л і .  

ію дчіпш ть волѣ, мы включали ві. состаіп , идеіі, внуш аем ы х’ь 
днтятіі на перводгь пламѣ или главнѣіііш імъ образом ъ, кинеспіс ■ 
ш н чеп іія  предсшсииенія  (діыслн), напридіѣръ, объяенялп, как’ь 
пттн въ темиоіг компатѣ, какъ протянуть впереди себя руки, 
какъ обоііти такой-то предхіетъ, стояіцій па путп и т. п. Бла- 
годаря тако.му-то пріему, въ ѵмѣ ребепка, дв ііж еп ія  котораго  
до пѣкотороП степени скованы или задерж аны  страхомъ, возиіт- 
кали ясны я мыс.ш о мариірі/ппь даижснія п зарож далпсі. д аж е  
сам ы е зачатки двпж еиш  и этим ъ пѵтехгь пснхпческая .маішіпа 
уж е выводиласі. изъ  своей ііеііодвиж ностп, павѣяііиой опасе- 
піяміг. Ііодобны м ъ образодгь дитяти, колебавіпемѵея гшть лѣ- 
карство (подъ пліяніемъ ж ивого представленія горечн), внѵ- 
іпаласг, такого рода мыслг, и дѣііствіе: ты в о з ь м і і  лож ку въ  
руки π толі.ко ііокаж и, какъ бы ты подноспла лѣнарство к_ь 
гѵбадіъ, если бы падо было его пптг.. Это начало обезпечпвало  
далы іѣііш ііі потокъ ассоціацій и приводііло къ цѣли, т.-е. облег- 
чало задач у колебавш епся воли. Въ т ѣ хъ  случаяхъ, когда дѣ іі- 
ствіе в о л і і  торм озптся  не чѵвствомъ, a какоіо лпбо мыслыо, 
какъ въ прпведеппомъ примѣрѣ съ  лѣкаретвом ъ— мыслыо объ  
ож идаю щ ей горечи— ребенкѵ слѣдѵетъ внушитг, противодѣй- 
ствую іцую  мысль π тѣ м ъ  освободить волю отъ  гнета иервоіі 
діысли. Такъ, яапр., въ опы тѣ съ  паш еіі дѣвочкой, не очепь  
охотно отію спвш епся къ молочной каіпѣ, діы на глазахъ  ре- 
бенка клали, a ещ е чаіце предоставляли самодіу ребенкѵ поло- 
жіггь нпчтож пѣііш ую  дш кроскопическую нругшцу сахарѵ. гово-
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pu, ЧТО послѣ эт о і’0 каш а получитъ соверш енно иноіі вкусъ. 
П редставлепіе о сладости сахара оказалосі. достаточио силь- 
ны мь, чтобы ослабиті. дрѵгое представленіе о иепріятиости п 
неж елателы ю сти каши. Кще убѣдительпѣе бы лъ опы тъ съ  пріе- 
м ом ъ хинипа. Д ѣвочка была предунреж дена, что хотя лѣкар- 
ство іорькое 'и непріятное, какь вообіце всѣ лѣкарства, но что 
въ пего полож енъ caxap'i. и, еслн етараться обратііть внимапіе 
на сахаръ, то сладость будетъ  чуветвоваті.ся іп, лѣкарствѣ. 
Д ѣвочка выпнла лѣкарство, іф одер ж авъ  его мпнуту во рту. 
К огда лѣкарство было проглочено, дѣвочка только жаловалась, 
что сахару аптекарь мало полож илъ.— Еще бы только одну  
чѵточку болі.иіе, говорила она, и уж е опо (лѣкарство) не было 
бы  горькимъ. Несомнѣнно. что въ этом ъ  слѵчаѣ внимаиіе ди- 
тяти  бы ло больш е обращ ено на вкѵсъ сахара, иеж елп на вкѵсъ 
хинина, h благодаря этом у сладості, была восііринята (зам ѣчеііа) 
не м енѣе, чѣмъ іоречь. Но бы ло бы соверш енно наоборотъ, 
если бы вь у.мѣ ребенка на иервомъ планѣ етояла мысль о 
іоречи. Іѵі. чпслу душ евны хі) волненііі., к ь  нодавленію  кото- 
ры хъ ребенокъ долж ен ъ  быті. пріѵченъ возм ож но раньше, нри- 
надл еж ат і. страхъ и гнѣвъ. Оба аф ф ек та относятся къ чнслу 
нанболѣе унаслѣдованны хъ отъ  прнроды душ евны хъ движ еиііі. 
Такі» к акь п зъ  нпхъ въ будущ ем ъ развиваю тся м ногочислен- 
пыя производпыя чувства, то раннее ію дчиненіе ихъ волѣ облег- 
ч ает ь  ребепку задачу борьбы  н обуздап іе м ногнхъ дурны хъ  
чувствгь. Вм ѣстѣ съ гѣм і, такое обуздан іе бѵдетъ содѣ ііство- 
вать ііереходу элем ентарны х-!) волненііі въ вы сш ія формы . 
которы я могѵтъ быть гіримѣнены сь  нользою в ь дѣлѣ  даль- 
пѣііш аго душ евнаго развитія ребенка.

Прн такоіі борьбѣ воли с ь  мы слями и чувствамм все сла- 
бое, всѣ незначительныя чувства п эмоціи ію гибаю тъ и утра- 
чнваю тся нз'і, душ н, все сильное ж пветъ , крѣпнетъ, наро- 
стаег і). И зъ  этого соперничества выростает'ь сильная воля п 
сильныя чувства, и  вея душ евная ж изні, начинаетъ и д т і і  вы со- 
KiiiM'b темпомъ.

Н еобходпмості. и важ ності. нодобмых']. уираж ненііі для ди- 
тятп но подлеж птъ сомнѣпію . У праж ненія увѣнчпваю тся пол-
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ны мъ успѣхом  ь, когда они ведутся систем атпчески н по яскому  
іілану Если вліяніе взрослы хъ на дѣ тей  остается ииогда и б езъ  
дѣііствія; то нерѣдко это слѵчаетсн потому, что самы й планъ  
взя тъ  невѣрно. Напр., иногда, чтобы  остановить слезы  и кри- 
ки ребенка, па него тож е кричатъ пли волпую тся, отчего п 
еам а педагогическая процедура носитъ н азван іе—«нрикрикнуть  
па ребенка». В’ь этом ъ  случаѣ успѣха м ож етъ  и не быть, по- 
томѵ что чувство пе такъ легко ѵдалнть тѣ м ъ  ж е чувством ъ. 
по гораздо вѣрнѣе цѣль достигается, если для этого прибѣг- 
нуть къ мысли или волевому акту. Если, наііримѣръ, въ при- 
веденном ъ примѣрѣ, Вімѣето волнепія и крика, спокойно, то- 
ном ъ убійственной объективпости, но съ  твердой волей ска- 
зать ребенку: мы веѣ уходпм ъ отъ  твоихъ сл езъ  и крика, a 
когда ты перестаііеші» плакаті., вытри хорош енько глаза оті» 
сл езъ  и приходи къ намъ. Часто твердая в о л я ,с ъ  которой ека- 
заны  зти  слова, ііередается дитятм какъ готовая модель, как і> 
нріемъ, до котораго ребен ок ь  сам ъ не додум ался вь  этѵ мп- 
пѵту, a самая мысль объ  осѵш еніи сл езъ  посредством ъ платка  
уж е содерж итъ въ  себѣ  кинестетическія (т.-е. двигательныя) 
представленія. Слезы  легче прекратнті. зт и м ь  пріемомъ, чѣм ъ. 
наиримѣръ, обѣ щ аніем ь  наградъ илп угрозой наказапія. ІІер- 
сиектива наград ь и наказаиій содерж нтъ  въ себѣ  блнж айш іім  ь 
обр азом ъ только ож иданіе удовольствія или непріятности, м еж ду  
тѣм ъ, въ пріемѣ, кото[»ый мы предлагаемъ (no .Іокку), содер- 
ж ится внуш еніе еам аго движ енія къ обѵзданіш  сл езъ . Гіервый 
путь и длиннѣе для ума ребенка п не содерж п тъ  в-ь себѣ  ѵка- 
зан ій , какъ его исполнить и достигнуть цѣли. Совѣтгь .Іокка  
полезенъ не только дитяти, по и взрослому. К аитъ говорптъ. 
что онъ превозм огъ свою  ш ю хондрію  (граничпвш ую  съ отвра- 
щ еніем ъ κ ί > ж изни) т ѣ м ъ ,  чт о  мапоминалъ себѣ , что причина 
ен кроется вь  узкой груди. Тоска y меня осталась, говоріггъ  
оігь, no я научплся отклоняті. вниманіе отъ  этп хъ  чувствова- 
ііій, какъ будто онн меня tie касалпсь.

Ііо  пути указаш іы хъ  пріемовъ долж ен ъ  быть ироведепъ ре- 
бенокгь, чтобы y него возм ож но раныііе развилось и окрѣпло  
пскусство владѣть собою , ум ѣііье управляті» мыслями и чув-
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ст іт м н , напряіатъ вниманіе и чѵвствоваті. с.іадостную  ж іізпь 
дѣтства всѣми ф ибрами св о е іо  сущ ества, Это вгюлнѣ доступно  
и для ребенка. и вполнѣ дости ж н м о для усилій восіш тателя. 
Д ѣти, вступивш ія на этотъ  путь нравилі.наго развитія, легко  
отличпмы  отъ друі’ііхъ дѣтеіі: они снокоііны, глубоко-ш ш ма- 
телі.ны, ію стоянно дѣятельны , вѣчно заняты , ж изнерадостны  іі 
неусташ ю  копош атся въ мірѣ своихъ игрі. и забавъ , скаж ем ъ  
лѵчше. въ мірѣ ум ственнаго п н р ав ств ет іаго  прогресса.

Іѵь чпслу общ епризнанны хъ средствъ для укрѣпленіи воли y 
дѣтеіі относятся нроіу.ікн, подвижныя иіры и міка.иптніе.  Они по 
сѵщ еству своем у составляю тъ ірунпу внѣш нихъ иріемовъ и 
долж ны  ндти въ дополненіе къ ѵказанны мъ сеіічасъ  пснхоло- 
гпческимъ пріемамъ.

Прогѵлкіі содерж атъ  въ себѣ  два начала, значен іе которы хъ  
намъ бѵдетъ ясно и зъ  прпведеинаго выш е иеихологическаго  
анализа. П реж де всего въ прогулкахъ на первомъ иланѣ стоптъ  
элем онть движ еній  в і, соединеніп съ  наблюденіе.мъ т.-е. сь  по- 
лученіем ъ внѣіш ш хъ впечатлѣній. Этимъ объединяется ум ствен- 
ная и волевая работа. Съ дрѵгой стороны , во время прогѵлки 
окисленіе и исѣ хнм ическіе процессы въ тѣлѣ значителі.но  
иодним аю тся, благодаря уси.іенной работѣ сердца, благодаря  
вды ханію  больш ого количества чистаго воздѵха и, наконецъ, 
благодаря живительномѵ, радостномѵ процессу впечатлѣпій. Всѣ  
эти условія, Вімѣстѣ взяты я, зпачптельно поднидіаю тъ тем пъ  
ж изни, h этотъ  ж изненны й подъем ъ ассоціируется съ  сам ы м ъ  
актом ъ ходг.Оы, наблю денія и проч., лридавая имъ силѵ и пре- 
лесть веесторонней дѣятельностіі. Проі-улки дѣтей  долж ны  быть 
такъ ж е  установлены  и правнльны, какъ сонъ п ѣда. Д ѣти і даж е  
2 — 3 лѣтъ  и меньш е) и д а ж е въ ііетербѵргскомь климатѣ зіі- 
мой м огутъ оставаться 2— 3 часа на в оздухѣ  въ теченіе діія  
б езъ  вреда, a наоборотъ, съ  больш ой пользон для ф изическаго  
h дѵш евнаго развитія, какъ мы убѣднлись наблю деніем ъ надт, 
своими дѣті.ми. Благодаря подъемѵ ф и зическихъ  и духовны хъ  
силъ, прогулка безопасна въ смы слѣ простуды и вообщ е въ  
см ы слѣ вліянія на здоровье дѣтеіі. Едва лп ыужно нрнбавлять, 
что прогѵлка не долж на быть ѣ здо іі въ экипаж ѣ на манеръ
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парадны.ѵь вы ѣ здовъ  іш ституток і. нъ закры ты хъ экнпаж ахъ. 
Въ такихъ пы ѣздахъ, y прогулки отпято ея сущ еетвеиное зна- 
ченіе. Быті» м ож етъ , подобны я прогулкіі іір іш осятъ пользу раз- 
вптію ума il чувства дѣвицъ-дѣтей . по ояѣ ничего не даю тъ  для  
развнтія воли. Прогулкп нѣш комъ пичѣмъ не замѣыимы.

П одвижная игра на свѣ ж ем ъ в оздухѣ , какъ, папр., игра въ  
мячъ, лаунъ-тенисъ  н др., содерж итъ  въ себѣ  веѣ элементы  
для едііновремепнаго дѣятельнаго возбуж ден ія  всѣ хъ  сп л ъ душ п  
ума, чувства п воли. Мтобы слѣдіггь за  объ ен том ъ  игры, тре- 
бѵется умственная рабита, a индіівндуальное учаетіе въ игрѣ 
ставитъ на первыіі илаігь ію очередно то задач у вы ж идатель- 
наго напряж енія в сѣ хі. силъ передъ наступлеиіем ъ очереди, 
то дѣятслілю е. спѣш ное исполноніе роли, состоящ еіі въ 
болы иеіі части ш-ръ н зъ  слож нѣііш пхъ  коордннированны хъ  
двгіженііі. Что радості^, оживлеыіе и возбуж ден іо  являю тся еите- 
ственны.ми спутиикам іі игръ, объ  этом ъ  η говорить нечего. 
такъ  какъ здѣ сь постоянно дѣло пдетъ  объ  ож иданіяхъ , ѵда- 
чахъ, о соревнованіи п объ  ннтересѣ побѣ дъ  и пораж енііі, 
словомъ, о вы зовѣ всеіі душ и, всеіі личности на психическѵю  
бптву или па ііспхическое испытаніе.

В'і» сравнепіи съ  гюдвпжными играми танцы далеко ne пмѣ- 
юті> т ак оіо  восш ітательнаго значенія. Въ нихъ психолоіиче- 
ском у элем енту дано гораздо меньш е простора сравнителі.но 
съ  ритмичны мъ двп ж ен іем ъ  подъ звукъ пнстру.мента. Танцы  
являю тся такпм ъ обр азом ъ  болѣе элем ентарноіі забавоіі или 
упраж неніем ъ, чѣм ъ подвнж пы я игры. Въ танцахъ есть, ко- 
нечно, пноіі э л е м е н т ъ ,  которыіі даетъ  им ъ право граж данства  
h  расгіространенія въ общ ествѣ. Это скорѣе игра ю нош ескаго  
возраста, далеко ne столь иедагогическая, какъ подвижны я  
ш ры. Танцы моі уть  быть поетавлены  въ разрядъ хѵдож ествен- 
наго спорта, вы зваш іаго интересом ъ сблпж енія  половъ. Съ этоіі 
болѣе узкоіі точкн зрѣнія танцы им ѣ ю тъ свой raison d'être. Въ  
иихъ ne м аловаж ную  роль пграю тъ пзяіцество. грація движ еній , 
задач а произвести впечатлѣніе и т. д ., тогда какъ въ подвиж ны хъ  
пграхъ требую тся ловкость, находчнвость, бы строта движ еній , по- 
стояппая і отовность дѣііствовать по сигналу. і і о  первому вы зову.
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( Ібразователыіѵю прогулку съ  іісііхол оп іческоіі точкн зрѣ- 
нія м ож но бы  назвать худож ествениой  прогѵлкоіі, въ котороіі 
ож идаю щ ія ребенка впечатлѣнія искѵсственно и техническп. 
нреднамѣренно организованы  или избраны  для достпж енія  оире- 
дѣленнаго ряда впечатлѣнііі. Собственно іі обыкновенныя про- 
nj.iKu долж ны  бы ію ходить на образователі.ны я проі улки: этого  
м ож но достигиуть, разнообразя мѣста посѣщ енііі мзо дпя въ  
день и варыіруя обстановкѵ. Но если нъ обы кповеаноіі нрогулкѣ  
па первомъ иланѣ ставить задачѵ движ енія на свѣ ж ем ъ  воздухѣ  
( что больш еш  частью  и достаточно), то разнообразіе внечатлѣнііі 
не иі’рает'ь столь сущ ествениой роли. О днакоже, прогѵлки не 
долж ны  быті. монотонны ми, іш аче онѣ ѵтратятъ часть своеіо  
широкаго восіш тательнаго значенія.

Н ѣкоторыя тры  носятъ болѣе или менѣе характеръ ѵмствен- 
иыхъ задач гь и упраж ненііі, ііаир., мгра βί  ̂ фамты, краскн: онѣ  
окорѣе входятъ  въ разрндъ ѵмственнаго снорта и л і і  забапы  u  

времяпрепровожденія.
lIto касается шаблоиныхъ движеній и іимнастикп, то пхъ 

необходимо признаті. совершенно непригодными въ раынем ь дѣт- 
ствѣ. Онп физически утомительны и испхологіічески безиолезпы; 
собствепно же гимпастика можетъ быті. нримѣішема только въ 
дальнѣйшихъ возрастах ь, имеішо къ  концѵ второго дѣтства.

ІІодъ  им енем ъ м к а .ш и а н ія  разум ѣется рядъ пріемов'ь, іімѣш - 
іцпхъ цѣлью укрѣгіленіе здоровья, отчасти такж е и ѵкрѣплепіе 
волп. Въ сущ ности закаливаыіе есть рядъ нѣкоторы хъ мѣръ, на- 
правленныхъ к ь томѵ, чтобы  пріѵчить ребемка ііереиоситі. холодъ. 
лиш еніе и ф изическ ія  страдалія, иъ особепностп болі,. Нзлю б- 
ленпы м’ь средством ъ или главпѣйш ей ііанацеей закалнвапія  
елѵж итъ иримѣненіе холодны хъ обливаьій или вообіце холода  
на кожѵ. Н еобходимое при закаливаніи терпѣіііе долж но зака- 
лять u ѵкрѣплять волю. Такимъ образо.ѵгь, закалпваніе состо- 
ііт'1» въ примѣненіи отчасти врачебны хъ пліі [’и ііем ігіеск и хь , 
отчасти педагогическихъ мѣръ В рачёбпо-ічпіеіш ческія мѣры  
ведѵтъ свое начало съ  древности; уж е y врачей древпеіі Гре- 
ціи π Рим а н аход іш ъ  совѣты  умы вать дѣтеіі холодпоіі водой, 
непоередственно передъ обѣ дом ъ, чтобы пепріятная процедура
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холоднаго туалета смягчалась нерснектіш оіі слѣдовавш аго за -  
тѣ \гь  пріема ішщн. Все, что въ закалпванін относптся къ  
м едпцш іѣ, долж по быть предм етомъ врачебны хъ іі гигіениче- 
скихъ указанііі для каж даго ребенка со стороны  врача; что ж е  
касается чпсто гіедагогическоіі стороны , то закаливаніе входитъ, 
какъ часть, въ систем у уж е указаннаго ізыше нлана развнтія  
нолн съ  гюдчиненіемъ ей всѣхъ ф п зи ч еск н хъ  и пспхическнхъ  
процессовъ. Мы ж елалн бы предостеречь педагоговъ отъ нску- 
ш енія заходить въ область меднцш іы , a врачеіі отъ  собл азн а—  
браться за  педагогпческіе вопросы для разрѣш енія нхъ  медпцин- 
скіім іі средствами. Всѣ пеяспостп въ эт о м ъ д ѣ л ѣ  дол ж н ы бы ті. раз- 
рѣш аемы  спеціалистаміі но пріінадлеж ностп, і і л і і  врачомъ оиы т- 
пьійіъ въ вопросахъ психологіп дѣ тства и въ вопросах'ь восгш- 
танія *).

Правмльная постаповка пробле.ѵп, развнтія н воспитанія ноли 
предрѣиіаетг[> п са.мыіі отнѣтъ на вопросъ о развнтіп  характера. 
Х отя своііства характера зависятъ  іі отъ  состава чувсгвъ, и 
отъ  качествъ воли, по главпая роль иринадлеж ить волѣ: ею  
болѣе нсеіо опредѣляется характеръ человѣка. Правильно 
развнтоіі характеръ нредполагаетъ такую  сплу иолп, кото]іая, 
по краіінеіі мѣрѣ, достаточна для осущ ествлепія задачч> u тре- 
бованііі, вы текаш іцпхъ і і зъ  чѵвствъ н  иознанііі человѣка. .ію д и , 
y которы хъ воля развігга недостаточио, яиляю тся нерѣш итель- 
и ы м і і  u  не м о іу т ъ  псіюлш іті. предстоящ нхь имъ жизнены ы хъ  
задач ъ  и цѣлеіі. Какъ ѵже уполшнуто въ началѣ зтоіі статьи, 
гіспхологнческое нзслѣдованіе лю дей с ь  иеправмлыіымъ харак- 
тером ъ иоказало, что больш ею  частіло это лю ди сь  яедоста-  
точно развіггоп волеіі; другія условія даю тъ  гораздо меньш ій  
контннгентъ неправилг.ныхъ характеровъ.

Гармоническое развптіе всѣх'ь душ евны хъ еіюсобы остей (т.-е. 
чувства, ума н волп) есть удѣ лі. талаитливых'і. лю деіі. Но н 
y обы кновенпы хъ лю дей достаточное развптіе воли придаетъ  
напболыпую гармонію  и плодотворность сігламгь и характеру

*) Подробіюс ичс.іѣдонаніе о макалшіаиіи чсловѣческаго органпгіма, какъ 
средствѣ восіштанія, см. въ выпугкахъ XX іі XXI Ннцпкл. семеГш. погпит. 
{статьи д-ра Н. Гориневскаго).

эіщіік.і. ск.м. ['.ос.шіт. п ог.уч.. иыіі. хі.іѵ—xLvi. (і
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человѣка. НаоГ)оротгь, педостаточное развіггіо волн существеішо 
марушаетъ гармонію дуіпп н устоіічішость характера, какъ 
что можно перѣдко наблюдать. Ііріі слабостн воліі характсръ 
остаетея лпшеішымъ глубппы н еклошіымъ къ ѵснленноіі чув 
ствнтелілюстп и кі> безплоднымъ волііеніямъ,— что одшіаково 
вріѵмт отражаотся u па дѣятельнос-тп взрослаго и ребепка. 
Обпдчпвості. h подозрителі.іюсть взрослыхъ, слозливость, кон- 
фузлпвость дѣтеіі. ихъ пепобѣднмая застѣігшвості. п безпокоіі- 
і і ы і і .  ііз.мѣнчнвыіі нрангь—все это резѵльтаты недостаточнаго 
разнптія во.пі. ІІногда. одпакоже, дѣ.іо пдетъ о нростомъ пѳ- 
умѣніп плп пешіытпостп прпмѣпяті. волю къ управленію 
у.молп, h  чувствамп. Это можетъ слѵчиті.ся даже пріі песлабоіі 
волѣ. что іп. особенностіі часто замѣчается y дѣтеіі. Отсюда 
ясно. что воля подлежігп, не только развптію іп, смыслѣ си.іы, 
но въ смыслѣ пскі/ссшва. Нагадка н задача еамообладанія іі 
состоіггъ пмеііно вгі, нскусствѣ пользоваті.ся волеіі для 
управлепія умодп. н чувствамп. Объ э т о м ъ  ііскѵсствѣ и была 
собственно рѣчі. выше, гдѣ мы гюдробпо разсматривали влія- 
ніе волп па чувства, на мыслі, u па тѣлесные нроцессы. Та- 
кнм і, образолп,. нъ разіштігі воли нѵжно различать двѣ сго- 
ропы: cit.iij в о л і і  u ея обрабоіпанносшь. 11 нервое качество и, въ 
особенмости, второе достунпо восшггаііію; далеко пе пъ такоіі 
стеношт достѵнеіп, усоверіііснствоваііію умъ человѣка, илп его 
чувства, даіімыя отъ са.моіі нрпроді.і. Чѵвства папмеііѣе под- 
лежатъ нскуественному развіпію, a воля напболѣе: у.мствси- 
ныя способпоотп заннмаюгь середішу. Слѣдователыю, нрирода 
(наелѣдствепності,) болѣо всего способна падѣлить человѣка 
тѣмм или другпми чі/всшвами·, a пскусство восіштапія напболѣе 
снлі.ію въ дѣлѣ укрѣпленія и усовершенствоваііін воли.

ІІі, заклю чепіе наіиего трактата м ож ем ъ  формулироваті, въ  
краткнхъ чертахъ плапъ развитія воли въ впдѣ четы рехъ по- 
елѣдователы іы хъ рядовч. упраж непііі.

1) Первую степепь развитія волн долж ны  составпть упра- 
ж пепія м ы іпечио-осязате.іы іы я для развитія y д і і т я т і і  кннесте- 
тическихъ чѵвствъ въ возм ож ио раншош пору его ж и зни  (иер- 
вые мѣсяцы ж нзни. начшіая съ  3 — 4 мѣсяца).
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2) Съ развитіем ъ  сознапія  іі в о л і і , т.-е. с ь  4 — 5 мѣсяца жизгш , 
a особеш іо съ  конца перваго года, н еобходим о содѣйствоваті. 
разіш тію  р азнообразны хъ дѣятелы іы хъ мышечпых'і> уиражпо- 
ній ne толі.ко легкихъ, но преимущ ественно тѣ хъ , гдѣ тре- 
бѵю тся усилія h намряженія. Этпмъ пѵтемъ развиваетсн п крѣп- 
неті> чувство воли іі самы й субстратъ  ея— ф пзпческая сила.

H i Треті.я сторопа задачн с остоі і тъ  въ раннемъ введенін въ  
ж пзіп , дптятп  такнхъ  пріятны хъ впечатлѣнііі, которыя с-лѵ- 
ж і і л і і  бы ііобѵж деіііем ъ іі пріімапкоіі к ъ  м ы ш е ч п ы х п .  ѵііражие-
І і І Я . Ч Ъ .

4) Ііысш ую етуиепь развнтія составляетъ  обучепіе ребеика  
искуству расію ряж аться' свопмп мысля.міі, чувствамн іі даж е  
іотовы м іі рѣіііеніями: направлять пхъ, задерж ііватг.. пріостапа- 
влпвать.

Э тотъ четпертьш  рядъ представляется естествеіш ы м ъ, какгь 
нзяты іі ilзъ  природы, a потому опъ легко ііривіівается κί. ре- 
бепку. Д ѣтп скоро и сгь охотоіі сл ѣ дую тъ  ІІО этом у, ІІСТИИІК) 

педагоічіческому, путн; п даж е дѣтн, предоставлеиііы я еахш мъ 
себѣ , если только оіш  пе ослаблены  ф изическн , усвамваютъ  
нуті. правітлі.паіо развитія волп, руководясь собственны м ъ есте- 
ствеііпы м і. ію чш іомъ. И скорѣе случается, что взрослы е искус- 
ствсіш ой іюстамовкоіі восиитанія пли неразумпоіі опекой сбп- 
ваю тъ ребенка съ  правпльыоіі дорогп. Иногда слѵчается такж е, 
что ребенокъ, л ііш еіш ы іі сам остоятельноіі пронііцателі.ноетн, 
встуиаетъ  па ііуті. односторош ш го развитія своихъ  силгь, a 
взрослы е пе зам ѣ чаю тъ  своевременно этой  оппібки.

Въ обы чны хъ восіш тателі.ны хъ забот ахъ , которымн окру- 
ж ены  нашн дѣ гп , обращ ено много віш манія на развптіе ум- 
ствеіш ыхч. сііособЕіостей іі іменѣе всего на развитіе іі укрѣпле- 
ніе воли. LL acT O  дѣ лаю тъ  круиную ош пбку, полагая, что раз- 
витіе ѵма и зііапія э т о — рычагъ, которы іі даетъ  человѣку вѣр- 
нѵю силу управляті. собою  и обстоятельствам и. Менѣе всего  
эт о  такъ! И потому сам ая систем а воспитанія дѣтеіі долж на  
бы ть сѵіцествеіш о нзмѣнеііа; не объ  одыомъ воспитапіи ѵма y 
наімііх’1. дѣтей  мы долж ны  думать, какъ это мы дѣлаем ъ те- 
пері>, но · гораздо больш е слѣдуетъ  прилож нть заб о тъ  объ укрѣ-
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плеіііи і і х ъ  тѣла и  o развптіп  сам ообладанія. Такое новос воспн- 
таніе  откроетъ дѣ тям ъ б езъ  сранненія лучш ія ііерсиектпвы, 
чѣмъ тѣ, какія даю тся соврем ениы м ъ восиитан іемъ.

П озволпм ъ себѣ  закончнть наш ъ трактатъ краткимъ аф о-  
ризмомъ: пища, сон'ь п ф и зи ч еск ія  упраж неяія равно неибхо- 
дііімы дѣ тям ъ. Пища даетъ  ростъ, сонъ  охраняетъ силы, a ф и- 
зическ ія  упраж ненія развиваю тъ характеръ и волю.


