
|Ш

              

RIBJIOT
для

ІІздапіе

 

Августа

 

Ссиеііп.

ІІА

 

ЧЕІІЪ

 

ДОЛЖНА

 

ОСНОВЫВАТЬСЯ

 

НАУКА

ЕОСПИТАІШІ?—

 

П.

 

РЧЗДКИНА.

 

—

 

О

 

ПРЕПО-

ДАЛАШІІ

 

РуПСКАГО

 

ЯЗЫКА

 

II

 

СЛОВЕСНО-
СТИ,

 

СТАТЬЯ

 

I.

 

— Н.БіІЛЕШІЧА.О

 

ЧТЕНІІІ,

СТАТЬЯ

   

I. —

 

Ю.

   

Фелькеля.

ОТД-ВЛЕНІЕ

    

ВТОРОЕ.

Часть

 

III.

од*»

Въ

 

Типографіп

  

А.

  

Семена.

184G.



О

 

i

%

БИБЛІОТЁКА

 

ДЛЯ

 

ВОШТАІІІІІ.

ліотека

 

для

 

Восіштанія ,

 

измішііпъ

 

рсдакцію,

и'взобновляегся

 

съ

 

1845

 

года.

Первая

 

книжка

 

иерваго

 

тома

 

вышла

 

при

 

подпискѣ,

1

 

Октября

 

1844

 

года.

 

Остальные

 

тоны

 

выдуть

 

по-

степенно,

   

въ

  

теченіи

 

1843

 

года.

Такпмъ

 

образомъ

 

,

 

мы

 

стараемся

 

дать

 

публики

возможное

 

ручательство

 

въ

 

томъ ,

 

что

 

всѣ

 

12

 

кин-

жскъ,

 

или

 

G

 

томовъ

 

выдутъ

 

безъ

 

замедлспія,

 

въ

должный

 

срокъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

Декабрю

 

будущаго

 

184S

 

года;

для

 

чего

 

и

 

возобновляем!,

 

изданіс

 

заранье,

 

чтобы

п

 

на

 

будущее

 

время ,

 

иметь

 

всегда

 

нисколько

 

мѣся-

цевъ

 

впереди.

1

 

Библіотска

 

для

 

Воспитанія

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

12

 

кішжекъ :

 

в

 

для

 

восшгганнііковъ,

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

и

 

бо-

лее

 

печатныхъ

 

дистопъ,

 

и

 

6

 

для

 

воспитателей,

 

отъ

 

5

до

 

4

 

листовъ —

 

Каждыя

 

5

 

киижки

 

отдѣла

 

для

 

вос-

питателей

 

составятъ

 

1

 

томъ,

 

п

 

такъ

 

все

 

издаиіе

 

сос-

тавить

 

подъ

 

копецъ

 

года

 

8

 

книжекъ

 

отъ

 

8

 

до

 

9

 

лис,

всеже

 

изданіе за

 

одинъгодъ

 

отъ

 

70

 

и

 

до78

 

печати. лис.

Подписная

 

ігвиа

 

В

 

руб.

 

сереб.

 

въ

 

Москпѣ

 

и

 

С.

Петербурге,

 

и

 

6

 

руб.

 

сереб.

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

про-

чіе
 

города.



БШІОТШ
для

ОТД'ВЛЕШЕ

  

ВТОРОЕ.

ЧАСТЬ

     

III.

ГОДЪ

   

ВТОРОЙ.

Издаше

    

А.

   

Семена.

.1
МОСКВА.

184G.



ПЕЧАТАТЬ

    

ПОЗВОЛЯЕТСЯ

 

,

съ

 

тъмъ,

 

чтойы

 

по

 

отпечатаніп

 

представлено

 

бы-

ло

 

въ

 

Цснсурнын

 

Комитета

 

узаконенное

 

число

экземпллровъ.

 

Москва,

 

Февраля

 

10-го

 

дня

 

,

184G

 

года.

Цснсоръ

 

Ц.

  

Зсрпо'зъ.

БИБЛИОТЕКА

 

\
имени

          

I

В.

 

И.

 

ЛЕВИНА/

ЬX/°



НА

 

ЧЕМЪ

 

ДОЛЖНА

 

ОСНОВЫВАТЬСЯ

НАШ

 

В0Ш1ТАШЯ

 

?

Это

 

первый,

 

важньйшій

 

вопросъ

 

въ

Педагогпкѣ.

 

Отъ

 

его

 

рѣшенія

 

завнсптъ

все

 

воспптаніе.

 

Недавно

 

ученый

 

и

 

опыт-

ный

 

педагогъ,

 

г-нъ

 

Браубахъ,

 

иынѣ

 

ди-

ректоръ

 

новой

 

Гиссенской

 

реальной

 

гп-

мназіи ,

 

издалъ

 

весьма

 

замечательное

сочииеніе

 

,

 

исключительно

 

посвященное

этому

 

важному

 

предмету

 

,

 

подъ

 

загла-

вісмъ

 

:

 

Fundamentallehre

 

de

 

Piidagogik

 

,

oder

 

Begrundung

 

dcrselben

 

zu

 

einei'

 

stren-

gen

 

Wissenscbaft

 

(Giessen,

 

1841)

 

Счи-

таю

 

полсзпымъ

 

изложить

  

здѣсь

  

вкрат-

от.

 

п.

 

ч.

   

ш.

                                  

1



2

                                         

ПАУКА

цъ

 

его

 

мысли.

 

Впрочемъ,

 

мое

 

пзложенГе

 

I

самостоятельно

 

:

 

г-нъ

 

Браубахъ

 

писалъ

 

f

для

 

Гсрманіи,

 

я

 

пишу

 

для

 

Россіи.

Всё

   

науки ,

   

справедливо

    

замъчаетъ

г-нъ

 

Браубахъ,

 

уже

 

сами

 

по

 

себъ

 

пмъютъ

важное

 

зиаченіе;

 

но

 

кромѣ

 

такого

 

само-

стоятельнаго,

   

теоретическаго

 

достоин-

ства,

 

онѣ

 

еще

 

могутъ

 

пріобръсть

 

и

 

прак-

тическое

    

значеніе,

 

что

 

называется

 

ихъ

пользою.

   

Нѣтъ

   

науки

 

,

 

которой

 

польза

была

 

бы

 

очевидиБс

 

той,

 

какую

 

можетъ

 

| ,

доставить

 

Педагогика.

   

Ея

 

благотворное

  

-

вліяніе

    

на

    

всю

   

жизнь

    

человѣческую

признано

   

всѣми

   

мыслящими

    

людьми.

Оттого

   

не

 

только

   

педагоги

 

ex

 

professo

чувствовали

   

въ

 

себъ

  

прнзваніе

 

къ

 

воз-

дѣлыванію

 

этой

 

науки,

 

не

 

только

 

многіе

и

 

прнтомъ

 

даже

   

самые

 

знаменитяйшіе

философы

   

обработывали

  

ее

 

,

 

какъ

 

одну '

изъ

 

важнѣйшихъ

 

отраслей

 

своей

 

систе-

мы;

 

но

 

въ

 

ней

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

принима-

ете

  

участіе

 

всякъ,

   

сколько-нибудь

 

по-|

шііиающііі

  

ся

 

значеніс.



воспнтлшя.

                         

3

Впрочемъ,

 

какъ

 

ни

 

драгоценны

 

многіе

труды

 

по

 

части

 

этой

 

науки

 

,

 

какъ

 

ни

памятны

 

великія

 

заслуги

 

многнхъ

 

педа-

гоговъ,

 

все

 

еще

 

Педагогика

 

далека

 

отъ

Гтого

 

относнтельнаго

 

совершенства

 

,

 

ка-

кнмъ

 

могутт>

 

похвалиться

 

другія

 

отра-

сли

 

человъческаго

 

знанія.

Чего

 

же

 

недостаетъ

 

для

 

ея

 

совершен-

ства

 

?

   

Какъ

 

восполнить

 

этотъ

 

недоста-

токъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

подвинуть

   

науку

 

вос-

;

 

ннтанія

   

на

   

высшую

   

ступень

 

са

 

исто-

рическаго

 

развптія

 

?

Педагогики

 

недостаетъ

 

твердой

 

осно-

вы.

 

—

 

Найти

 

ее

 

-

 

вотъ

 

первая

 

задача

науки.

Чтожь

 

это

 

за

 

основа

 

?

 

Это

 

такое

главное

 

теоретическое

 

положеніе

 

плн

практическое

 

правило,

 

нзъ

 

котораго

 

всв

прочія

 

иоложенія

 

нлп

 

правила

 

должны

развиться

 

сами

 

собою

 

,

 

слъдуя

 

общпмъ

законамъ

 

логнчсскаго

 

мышлеиія.
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НАУКА

Педагогика ,

 

получпвъ

 

такую

 

основу

 

,

исполиптъ

 

свое

 

назначеніе ;

 

она

 

станстъ

паукою

 

въ

 

полномъ

 

смысли

 

этого

 

слова.

Всь

 

отдельный

 

педагогическія

 

знанія

пріобрѣтутъ

 

необходимую

 

основатель-

ность

 

;

 

все

 

ея

 

педагогическія

 

правила

 

|
найдутъ

 

для

 

себя

 

высшее

 

оправданіе

въ

 

наукѣ;

 

всв

 

частныя

 

наблюдеіая

 

объ-

 

;

ленятся ;

 

всѣ

 

вопросы

 

разрешатся

 

для

педагога.

 

Словомъ ,

 

тогда

 

Педагогика

получптъ

 

такую

 

твердую

 

точку

 

опоры

 

,

что

 

ея

 

разультаты

 

потеряютъ

 

свою

 

не-

определенность

 

н

 

сомнительность.

 

У-

твержденная

 

на

 

истинныхъ

 

началахъ

 

о-

сновательпой

 

опытности

 

,

 

Педагогика

станстъ

 

постоянно

 

возвышаться

 

къ

 

тъмъ

 

I.
общпмъ

 

законамъ

 

,

 

которые

 

владыче-

ствуютъ

 

иадъ

 

пестрымъ

 

разнообразіемъ

преходящихъ

 

явленій

 

,

 

которые

 

разрѣ-

шаютъ

 

кажущіяся

 

противоположности

въ

 

единств!;

 

высіиаго

 

понятія.

Эта

   

наука

 

воспптапія

  

не

 

заменяется

 

\

тъмъ,

 

что

 

обыкновенно

 

называется

 

шко-



воспитапія.
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лою

 

жизни.

 

Жизнь

 

иногда

 

нсправлястъ

человека ,

 

помогаете

 

ему

 

иногда

 

довос-

питаться

 

плн

 

даже

 

перевоспитаться

 

*

 

—

но

 

эта

 

школа

 

большею

 

частію

 

слишкомъ

поздняя,

 

да

 

и

 

не

 

всякому

 

посчастливит-

ся

 

пройти

 

ее.

 

То

 

же

 

,

 

что

 

собственно

называется

 

воспптаніемъ,— п

 

своевремен-

но

 

н

 

не

 

случайно.

 

—

 

Наука

 

воспптанія

не

 

заменяется

 

также

   

и

 

темъ

 

,

   

что

 

на-

\

 

зывается

 

врожденнымъ

 

тактомъ ,

 

пли

что

 

пріобретено

 

простымъ

 

долговремен-

ным!,

 

навыкомъ.

 

Воспитатель

 

не

 

дол-

жеиъ

 

полагаться

 

на

 

такнхъ

 

ненадеж-

ныхъ

   

руководителей.

    

Не

 

всегда

   

ощу-

I

 

пыо,

 

безъ

 

света

 

науки,

 

можно

 

открыть

прямую

  

дорогу

 

къ

 

цели,

 

да

 

и

 

не

 

всег-
і

да

 

последующая

 

жизнь

 

можете

   

загла-

дить

 

недостатки

 

перваго

  

воспнтанія.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

большая

 

часть

 

лю-

\

 

дей

 

счнтаетъ

 

себя

 

въ

 

праве

 

быть

 

вос-

питателями

 

н

 

наставниками

 

юношества,

совсемъ

 

почти

 

не

 

зная

 

Педагогики,

 

какъ

пауки.

   

Зато

   

нхъ

   

педагогическая

   

де'я-
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ПЛУКА

тельность

 

бывастъ

 

или

 

безсознательпа,!

т.

 

е.

 

не

 

имеете

 

никакого

 

твердаго,

 

точ-

но-опредвленнаго

 

направленія,

 

или

 

же

сама

 

въ

 

себе

 

не

 

связна

 

и

 

не

 

последо-'.

вательна.

 

Если

 

можно

 

что-либо

 

прнвесть

въ

 

пзвнненіе

 

такнхъ

 

педагоговъ

 

—

 

само-

званцевъ,

 

то

 

разве

 

только

 

то,

 

что

 

подъ

Формою

 

науки

 

воспнтанія

 

нередко

 

по-*

являются

 

въ

 

светъ

 

созданія

 

пустой

 

<і>ан-

тазіи

 

или

 

грубаго

 

эмпиризма.

Педагогика,

 

въ

 

истпнномъ

 

своемъ

 

зна-

чеиіи ,

   

должна

   

быть

   

вместе

   

и

 

наука

положительная

 

,

     

опытная

 

,

    

и

    

наука

 

'

Философская ,

   

основанная

   

на

   

началахе;'

разума.

Каке

 

наука

 

опытная

 

,

 

она

 

не

 

должна

бытьпустымъ

 

наборомъ

 

глубокомыслен-

но-темныхъ

 

положеній ,

 

блистательно-

безсмысленныхъ

 

Фразъ,мертвыхъ

 

школь-

ныхъ

 

термнповъ

 

,

 

онределеній

 

,

 

разде-

леній

 

и

 

т.

 

п.

 

Она

 

должна

 

быть

 

полна

живымъ

 

содержаніемъ

 

п

 

доступна,

   

но '



ІШСГШТАШЯ.
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образу

 

своею

 

изложенія ,

 

всякому

 

обра-

зованному

   

человеку.

    

Наука

   

едина

  

съ

цжизнію.

   

Наука

   

только

    

возводить

   

все

разнообразіе

 

жизни

 

къ

 

единству

 

созна-

нія,

 

а

 

потому

  

служить

   

основою

   

п

 

ру-

ководствомі,

 

для

 

практики.

 

Живая,

 

какъ

у

 

самая

 

жизнь,

   

Педагогика

 

должна

   

воа-

I

 

буждать

 

мышленіе

 

во

 

вся

 

ком

 

ъ,

 

кто

 

толь-

I

 

ко

   

привыкъ

   

мыслить.

   

Общія

 

ея

 

поло-

женія

 

должны

 

быть

 

не

 

общія

 

места,

  

а

такъ

   

сказать,

 

темы

   

для

   

разсуждепій.

Правда,

 

воспользоваться

 

правилами,

 

из-

лагаемыми

 

въ

 

Педагогике,

 

можете

 

впол-

не

 

только

 

тотъ

 

,

 

кто

 

самъ

  

въ

 

себе

 

ихъ

снова

 

перемыслите;

 

оцените

 

же

 

пхъ

 

п

оиравдаетъ

 

только

 

человекъ ,

 

съ

 

доста-

точнымъ

   

запасомъ

  

опытныхъ

   

сведеній

соединяющие

 

взгляде

 

всесторонпій,

 

глу-

бокій ,

 

светлый.

Какъ

 

наука

 

Философская ,

 

Педагогика

не

 

должна

 

быть

 

сборннкомъ

 

безсмы^

сленно

 

-

 

повторяемыхъ

 

обычпыхъ

 

нра-

внлъ,

   

механическпхъ

    

нодражапій

   

чу-
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НАУКА

жимъ

 

примврамъ

   

п

 

образцамъ

   

и

 

т.

 

п.

Сущность

    

науки

 

состоите

 

не

  

въ

 

пзло- 1
женіи

 

отдьльныхъ

   

случаевъ

 

,

 

опытовъ

 

,

Фактовъ,

 

но

 

въразвитіи

 

истннныхъ,

 

об-

щнхъ,

 

основныхъ

 

законовъ

   

явленій ,

 

въ/)
развитіи

  

мысли,

 

которою

 

дышутъ

 

Фак-; і

ты

   

и

  

безъ

 

которой

 

все

 

Факты

 

безжиз-

ненны,

 

не

 

нмыотъ

 

значенія

 

для

 

мысля-

щаго

 

человека ,

   

не

   

существуютъ

   

для

духовнаго

 

его

 

сознанія.'

 

Наука

  

не

 

есть

родъ

   

ручнаго

   

энциклопедпческаго

 

сло-f

варя,

 

въ

 

которомъ

 

можно

 

было

 

бы

 

прі-

искнвать

    

прямой

   

ответь

   

на

   

каждый

частный

 

вопросе

 

и

 

теме

 

удовлетворять

свое

 

случайное

 

любопытство. Наука

 

не

 

за-*'1.

бавныйразсказе,

 

не

 

остроумная

 

игра

 

пред-

ставленіями

 

и

 

мыслями,

 

не

 

средство

 

про-

весть

 

время,

 

занять

 

воображеиіе,

 

доста-

вить

 

пріятный

 

отдыхе,

 

возбудить

 

чувст-

вительность

 

или

 

даже

 

чувственность

  

и

т.

 

п.;

 

нЬте

 

,

 

наука

 

требуете

 

строго

 

по- !

следовательнаго

 

мышлепія,

 

ностояпнаго

напряженія

  

всвхъ

 

умственныхь

 

способ-



ВОСПИТЛПІЯ.
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ностей,

 

занятія

 

не

 

шуточнаго,

 

но

 

серьёз-

наго,

 

полной

 

къ

 

себе

 

преданности

 

,

 

о-

снованной

 

на

 

любви

 

къ

 

истине,

 

на

добросовестиоме,

 

свободиомъ

 

отъ

 

прсд-

разсудковъ

 

псканіп

 

того

 

знанія,

 

кото-

рое

 

доступно

 

человеку.

 

. .

 

Конечно

 

,

 

все

паше

 

знаніе

 

основано

 

на

 

опытности,

 

но

никто

 

самъ

 

всего

 

не

 

псрепспытаетъ,

 

да

и

 

въ

 

томъ

 

,

 

что

 

предлагаетъ

 

опытъ ,

всякъ

 

понимаете

 

только

 

то,

 

ке

 

чему

самъ

 

въ

 

себе

 

имеете

 

смыслъ.

 

Скудный

мыслями

 

наблюдатель

 

скользптъ

 

только

по

 

поверхности

 

предмета

 

,

 

не

 

проникая

въ

 

его

 

глубину.

 

Для

 

него,

 

какъ

 

слепаго

духовно

 

,

 

светъ

 

науки

 

не

 

существуетъ.

ИтакЪ,

 

излагающіе

 

Педагогику,

 

какъ

науку,

 

должны

 

помнить,

 

что

 

она,

 

свсрхъ

теорстическаго

 

достоинства,

 

имеете

 

н

практическое

 

значеніе;

 

практпческіе

 

пе-

дагоги

 

не

 

должны

 

забывать

 

,

 

что,

 

для

оправданія

 

своего

 

имени,

 

опп

 

обязаны

изучить

 

Педагогику

 

какъ

 

науку ;

 

нако-

непе,

 

и

 

те

  

и

 

другіе

 

должны

   

убедить-
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ся

 

,

 

что,

 

для

 

основателыіаго

 

нзложенія

и

 

изученія

 

Педагогики ,

 

необходимо

 

у-

стаиовнть

 

верховное

 

начало

 

этой

 

науки^у

Это

   

верховное

   

начало

 

Браубахе

  

вы-

 

-

ражаетъ

 

въ

 

виде

 

следующаго

   

практи-

ческаго

 

правила

 

:

Воспитывай

 

такъ,

 

чтобг

 

твой

 

вое- j

питанникь

 

становился

 

собственными

 

'■

своимь

 

воспитателем^.

Се

 

иерваго

 

взгляда

 

,

 

это

 

правило

 

ка-

жется

 

уже

 

само

 

по

 

себе

 

просто

 

и

 

вер-

но

 

,

 

но

 

весьма

 

немногпмъ

 

доступна

 

вся

его

 

глубина

 

и

 

плодовитость;

 

не

 

вдругъ

возможно

 

открыть

 

н

 

развить

 

его ;

 

не

для

 

всехъ

 

очевидна

 

его

 

непреложная

истина.

Вотъ

 

почему

 

это

 

правило

 

требуетъ

объясиенія,

 

оправданія

 

и

 

развитія

 

,

 

что

собственно

 

п

 

составляетъ

 

какъ

 

пред-

меть

 

этой

 

статьи,

 

такъ

 

и

 

задачу

 

всего

сочиненія

 

г-на

 

Браубаха,
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Отличительная

 

природа

 

человека

 

пре-

имущественно

 

обнаруживается

 

въ

 

томъ,

(-

 

что

 

онъ

 

имветъ

 

необходимую

 

потреб-

ность

 

въ

 

воспитаніп

 

и

 

въ

 

ученін,

 

ейовомъ

въ

 

образовчніи,

 

и

 

что

 

въ

 

немъ

 

присут-

ствуешь

 

способность

 

къ

 

образованію.

Никакая

 

другая

 

земная

 

тварь

 

не

 

раж-

дается

 

въ

 

такомъ

 

безпомощномъ

 

состоя-

ніи,

 

въ

 

какомъ

 

долго

 

пребываетъ

 

чело-

викъ.

 

Никакое

 

животное

 

не

 

можетъ

выучкою

 

взойти

 

на

 

ту

 

ступень

 

бытія

 

,

на

 

которую

 

возводится

 

человвкъ

 

по-

средствомъ

 

пстпннаго

 

образованія.

 

Толь-

f

 

ко

 

въ

 

чсловьчествѣ

 

одно

 

покольніе

 

пе-

редаешь

 

другому

 

добытыя

 

познанія.

 

На

такпхъ

 

свойствахъ

 

человъч^ской

 

приро-

ды

 

,

 

въ

 

которыхъ

 

отражается

 

сущность

человека ,

 

его

 

духовная

 

сторона

 

,

 

его

нравственное

 

достоинство

 

,

 

основывается

наука

 

воспнтанія.

 

СлЬд.

 

Педагогика

 

п-

мьетъ

 

свопмъ

 

предмстомъ

 

все

 

то,

 

что

служптъ

 

къ

 

возвышеиію

 

человека

 

,

 

по-

средствомъ

 

воспитапія

 

,

 

на

  

ступень,

 

со-.
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образную

 

его

 

сущности.

 

Какъ

 

рѣдко

объ

 

этомъ

 

помышляютъ

 

родители,

 

вос-

питатели

 

и

 

наставники

 

!

 

Большею

 

час-

тно

 

воспнтаніе

 

состоптъ

 

только

 

въ

 

од-!
ной

 

выучки,

 

въ

 

одномъ

 

накоплеиіи

 

свѣ-і

дъній

 

для

 

какихъ-лпбо

 

эгопстнческпхъ,

суетныхъ

 

,

 

нерѣдко

 

даже

 

норочныхъ

цълей

 

!

 

Обыкновенно,

 

образуютъ

 

только~і

голову,

 

а

 

не

  

сердце.

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

Педагогика

 

стала

наукою,

 

необходимо

 

прнвесть

 

всѣ

 

педаго-

гичсскія

 

познанія

 

въ

 

такую

 

единую

 

и

 

це-

лостную

 

систему,

 

въ

 

которой

 

бы

 

внутрен-

няя

 

связь

 

отд'Ьльныхъ

 

мыслей

 

выразилась

п

 

во

 

виъшней

 

связи.

 

Истина

 

мыслей

 

J
имьющихъ

 

внутреннюю

 

связь

 

,

 

образуй

етъ

 

зерно

 

науки ,

 

а

 

внъшияя

 

сообраз-

ность

 

нхъ

 

нзложенія

 

— его

 

покровъ.

 

Въ

соединеніи

 

ихъ

 

заключаете^

 

идсаль

 

на-

уки.

 

Возможно-совершенное,

 

т.

 

е.

 

услов-

но-оконченное

 

воспптаніе

 

—

 

вотъ

 

цѣль

Педагогики

 

!

 

Безъ

 

такой

 

цьлн

 

необхо-

димое

 

требованіс

 

п

 

науки

   

и

 

жизни

 

че-
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ловъчсской

 

—

 

стремиться

 

постоянно

 

къ

совершенству

 

—

 

не

 

выполняемо.

Зпаиіе

 

человека

 

есть

 

первое

 

предио-

ложеніе

 

Педагогики.

 

—

 

Слѣд.

 

всесторон-

нее,

 

полное,

 

основательное

 

и

 

истинное

знаніе

 

человеческой

 

природы

 

,—вотъ

 

что

должно

 

составлять

 

первый

 

нредметъ

 

пзу-

ченіясостороны

 

воспитателя

 

и

 

наставника.

Предположивъ

 

себе

 

такое

 

зианіе,

 

на

|

 

немъ

 

Педагогика

 

основывастъ

 

свои

 

об-

щіе

 

законы;

 

а

 

пзъ

 

этпхъ

 

законовъ,

 

какъ

теоретнтсскнхъ

 

началъ

 

,

 

выводятся

 

вев

практпчсскія

 

правила

 

воспитанія.

 

Такт»

постепенно

 

Педагогика

 

становится

 

на-

укою

 

и

 

искусствомъ.

 

Деятельность

 

вос-

питателя

 

и

 

наставника,

 

не

 

основанная

на

 

твердыхъ,

 

ясно-сознаппыхъ

 

началахъ

науки,

 

іімѣетъ

 

необходимымъслъдствіемъ

безпрестапное

 

колебаніе

 

между

 

двумя

крайностями.

 

Безъ

 

нпхъ

 

не

 

могутъ

 

они

дать

 

себв

 

яснаго

 

и

 

полнаго

 

отчета

 

ни

въ

 

успѣхахъ

 

своихъ,

 

ни

 

въ

 

неудачахъ.

 

Въ

такомъ

 

воспитанін

 

п

 

обучеиін

 

не

 

можетъ

1*



М

                                   

НАУКА

быть

 

единства

 

,

 

полноты ,

 

основательно-

сти

  

и

 

последовательности.

Человъкъ

 

одаренъ

 

такою

 

свободною

волею,

 

которая

 

допускаетъ

 

возможность

внъшняго

 

вліянія

 

со

 

стороны

 

волн

 

дру-

гаго

 

человека

 

или

 

со

 

стороны

 

природы.

Это

 

вліяніе

 

можетъ

 

быть

 

двоякаго

 

рода.

Оно

 

можетъ

 

дать

 

человеческой

 

природе

пли

 

истинное,

 

пли

 

ложное

 

направленіе,

т.е.

 

согласное

 

пли

 

не

 

согласное

 

съеяпред-

назначеніемъ.

 

Подъ

 

воспитаніемъ,

 

въ

 

ис-

тннномъ

 

смысле

 

этого

 

слова,

 

разумеет-

ся

 

такое

 

только

 

вліяніе

 

одного

 

человека

на

 

другаго

 

,

 

которое

 

,

 

основываясь

 

на

истинной

 

природе

 

человека,

 

ведетъ

 

его 1!

къ

 

истинному

 

предназначение

Такое

 

воспптаніе

 

совершается

 

совме-

стиымъ

 

вліяніемъ

 

двухъ

 

деятелей ,

 

на-

зываемыхъ

 

,

 

обыкновенно

 

,

 

природою

 

и>

искусствомъ.

 

Подъ

 

природою

 

разумеется

здесь

 

все

 

то,

 

что

 

иначе

 

называется

 

шко-

лою

 

жизни

 

,

 

школою

 

света.

 

Воспнтаніе

же,—какь

 

искусство,

 

производимое

 

чрезъ
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прямое

 

вліяніе

 

одного

 

человека

 

на

 

дру-

гаго ,

 

съ

 

сознателыіымъ

 

намвреніемъ

развивать

 

въ

 

немъ

 

то,

 

что

 

существенно

[человеку,— есть

 

воспитаніе

 

въ

 

педагоги-

ческомъ

 

смысле

 

этого

 

слова.

 

Такимъ

j.

 

только

 

воспптаиіемъ

 

занимается

 

Педаго-

■

 

гика;

 

носредствомъ

 

такого

 

только

 

воспн-

танія

 

человекъ

 

можетъ

 

развивать

 

свою

сущность

 

и

 

выполнять

 

свое

 

предназна-

ченіе.

 

Но

 

человекъ

 

долженъ

 

быть

 

воспп-

танъ

 

и

 

наученъ

 

для

 

света;

 

не

 

для

 

того,

что

 

иногда

 

называется

 

сввтомъ,

 

не

 

для

злаго ,

 

но

 

для

 

добраго

 

въ

 

свете.

 

Онъ

долженъ

 

быть

 

воспптанъ

 

такъ

 

,

 

чтобъ

могъ

 

самъ

 

сознать

 

законы ,

 

правящіе

;

 

людьми

 

и

 

міромъ,

 

сколько

 

это

 

доступно

человеку.

 

Сътемъ

 

вместе,

 

онъ

 

долженъ

научиться

 

самостоятельно ,

 

добровольно,

съ

 

полнымъ

 

смпреніемъ

 

и

 

кротостію,

покоряться

 

этнмъ

 

законамъ.

 

Его

 

на-

значеніе

 

—

 

жить

 

между

 

людьми

 

и

 

съ

людьми.

 

Въ

 

этомъ

 

положеиін

 

является

онъ

 

и

 

какъ

 

человекъ

 

вообще,

 

и

 

вместе
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какъ

 

гражданннъ.

 

Педагогика

 

должна

иметь

 

въ

 

виду

 

обе

 

эти

 

стороны

 

чело-

веческой

 

жизни.

 

Она

 

должна

 

образовать

 

V

и

 

человека

 

и

 

гражданина.

 

Какъ

 

часто

это

 

забывается

 

при

 

воспптанін

 

и

 

какія

пропстекаютъ

 

оттуда

 

пагубныя,

 

иногда

ужасны

 

я

 

после

 

дствія!

Для

 

единства,

 

нсобходпмаго

 

въ

 

восппта-

нін,

 

необходимо

 

п

 

единство

 

въ

 

науке,

которое

 

должно

 

выразиться

 

въ

 

одномъ

верховномъ

 

,

 

основномъ

 

ея

 

положснін

 

,

изъ

 

котораго

 

все

 

прочія

 

были

 

бы

 

толь-

ко

 

выводами.

 

Главное

 

положеніе

 

Педа^]

гогнкн

 

и

 

есть

 

единственная ,

 

конечная

цель

 

воспптанія.

 

Педагоги,

 

обыкновен-

но

 

,

 

говорить

 

о

 

разныхъ

 

целяхъ

 

воспи-

танія

 

:

 

одни

 

полагаютъ

 

ее

 

въ

 

счастіи

 

,

другіе

 

въ

 

совершенстве

 

,

 

третьи

 

въ

нравственности

 

и

 

т.

 

п.

 

Правда

 

,

 

каждая

изъ

 

этпхъ

 

целей

 

нмВстъ

 

свою

 

справед-

ливую

 

сторону,

 

но

 

пи

 

одна

 

изъ

 

нпхъ

 

не

является,

 

въ

 

своей

 

отдельности ,

 

конеч-
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ною

 

целію,

 

общею

 

целію,

 

такъ

 

сказать,

всехъ

 

частныхъ

 

целей

 

вместе.

Въ

 

самомъ

 

деле

 

,

 

земное

 

счастіе

 

че-

ловека

 

заключается

 

не

 

вне

 

,

 

а

 

внутри

его,

 

—

 

въ

 

его

 

впутренномъ

 

сознанін,

 

въ

его

 

совести

 

;

 

оно

 

нзъ

 

него

 

исходить

 

,

следовательно

 

есть

 

произведете

 

соб-

ственной

 

его

 

волп.

 

Совершенство ,

 

воз-

можное

 

для

 

человека

 

,

 

никогда

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

достигаемо

 

внешними

 

сред-

ствами,

 

а

 

самостоятельною

 

его

 

деятель-

■

 

ностію

 

:

 

безъ

 

собственнаго

 

стремленія

никакое

 

совершенствованіс

 

не

 

возможно.

Нравственнымъ

 

не

 

можетъ

 

человека

сдвлать

 

воспнтаніе ,

 

безъ

 

участія

 

его

воли.

 

Воспитывать

 

человека ,

 

подавляя

\\въ

 

немъ

 

самостоятельность,

 

не

 

развивая

ее

 

постепенно,

 

значите

 

противоречить

своей

 

собственной

 

и

 

общей

 

цели

 

воспи-

танія.

Недостаточность

 

всехъ

 

этихъ

 

целей

доказывается

 

всего

 

яснее

 

темъ

 

,

 

что

воснптаніе

   

ечнтаетъ

   

свое

   

дело

   

испол-
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иеннымъ

 

въ

 

то

 

время

 

,

 

когда

 

предполо-

женная

 

цѣль

 

нисколько

 

еще

 

не

 

достиг-

нута

 

;

 

что

 

воснитаніе

 

оставляетъ

 

воспи-

танника

 

тогда ,

 

когда

 

онъ

 

наиболее

 

въ

немъ

 

нуждается.

 

Вотъ

 

уже

 

нзъ

 

чего

видна

 

необходимость

 

принять

 

за

 

начало

Педагогики

 

такую

 

общую,

 

высшую

 

цѣль,

 

]
подъ

 

которую

 

всё

 

прочіе

 

подводятся,

 

и

чрезъ

 

то

 

теряютъ

 

свою

 

односторон-

ность.

 

Можно

 

выразить

 

эту

 

цт>ль

 

въ

слѣдующихъ

 

короткпхъ

 

словахъ

 

,

 

обра-

щенныхъ

 

къ

 

педагогамъ

 

:

 

старайтесь

воспитывать

 

такъ ,

 

чтобъ

 

вашъ

 

соенн-

танникъ

 

не

 

имѣлъ,

 

со

 

временемъ,

 

нуж-

ды

 

въ

 

вашемъ

 

воспнтаніи

 

,

 

т.

 

е.

 

чтобъ

онъ

 

постепенно,

 

все

 

болъе

 

и

 

болъе,

 

прі-

обрьталъ

 

способность

 

быть

 

собствеп-

нымъ

 

своимъ

 

восшітателемъ.

Весьма

 

важная

 

и

 

между

 

тъмъ

 

обык-

новенная

 

ошибка

 

воспитателей

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

держатъ

 

въ

 

совершен-

ной

 

зависимости

 

воспитанника

 

,

 

достиг-

 

1

шаго

 

уже

 

известной

 

зрѣлости

 

;

 

что

 

они
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н

 

съ

 

выходящимъ

 

изъдѣтства,

 

со

 

взрос-

лымъ

 

обращаются

 

все

 

еще

 

какъ

 

съ

 

ре-

бенкомъ ,

 

не

 

терпя

 

въ

 

немъ

 

зараждаю-

щейся

 

потребности

 

къ

 

самостоятельной

длительности,

 

подавляя

 

въ

 

немъ

 

то,

 

въ

чемъ

 

собственно

 

и

 

выражается

 

духовнаи

природа

 

человвка.

 

Такъ,

 

обыкновенно,

поступаетъ

 

тотъ,

 

кто

 

своего

 

воспитанни-

ка

 

оставляетъ

 

въ

 

дътствв

 

на

 

произволъ

случая,

 

мелкпхъ

 

капрпзовъ,

 

безгранич-

наго

 

своеволія

 

,

 

не

 

терпящаго

 

никакого

закона ,

 

ненокорнаго

 

никакому

 

прпказа-

нію.

 

Слпшкомъ

 

уже

 

поздо

 

замЪчаетъ

такой

 

воспитатель

 

,

 

что

 

взрослый

 

чело-

въкъ

 

совсьмъ

 

не

 

тотъ,

 

какимъ

 

онъ

 

же-

лалъ

 

и

 

надЪялся

 

его

 

вндѣть

 

;

 

что

 

те-

перь

 

уже

 

онъ

 

отвсргаетъ

 

его

 

руковод-

ство,

 

пренсбрегаетъ

 

его

 

советами

 

и

 

на-

ставленіямп,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

самъ

 

со-

бою

 

еще

 

управляться

 

не

 

въ

 

силахъ.

Благоразумный

 

воспитатель

 

тогда

 

прс-

доставляетъ

 

ребенку

 

непринужденную

деятельность ,

   

когда

   

это

   

сообразно

 

съ
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истинною

 

цѣлію

 

воспитапія.

 

Съ

 

возра-

стом'ъ,

 

съ

 

развптісмъ

 

воспитанника,

 

онъ,

все

 

болъе

 

и

 

болъе,

 

даетъ

 

ему

 

свободы,

пріучая

 

его,

 

такимъ

 

образомъ,

 

къ

 

само-

стоятельностп.

 

При

 

такнхъ

 

'условіяхъ

 

,

воля

 

воспитанника

 

всегда

 

будетъ

 

согла-

сна

 

съ

 

волею

 

воспитателя.

 

Истинное

воспптаніе

    

находнтъ

 

для

 

себя

   

награду

въ

   

достнженіп

    

того

    

результата

 

,

   

что

•>

                                                    

-л
взрослый

 

человъкъ

 

прншелъ

 

въ

 

состоя-

    

и

ніе

 

самъ

 

собою

   

управляться

  

какъ

 

слт.-

дуетъ

 

;

 

ложное

 

воспптаніе

    

какъ

 

бы

 

со-

жалѣетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

взрослый

 

вышелъ

уже

 

изъ

 

дътства.

   

Воспитатель ,

   

съ

 

ис-

тпннымъ

 

направленіемъ

 

,

   

воспптываетъ

себъ

   

въ

 

своемъ

   

воспитании

 

къ

 

лучшаго

друга,

 

а

 

съ

 

ложиымъ

 

—

 

часто

 

зльйшаго

врага.

Воспитать

   

человѣка

 

такъ

 

,

 

чтобъ

 

онъ

былъ

   

собственнымь

   

свопмъ

 

воспитате-

лемт. ,

 

зыачнтъ

   

дать

 

воли

 

его

 

такое

 

на-

иравлсніе

 

,

 

которому

    

слъдуя,

 

воспптан-

нпкъ,

 

пріобріітастъ

 

и

 

желаніс

 

и

 

навыкъ
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идти

 

самъ

 

собою

 

по

 

пути

 

,

 

на

 

который

вывелъ

 

его

 

воспитатель.

 

Воспитанннкъ

долженъ

 

перенять

 

на

 

себя

 

свое

 

восгга-

таніе

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

оканчивается

 

уже

со

 

стороны

 

воспитателя.

 

Разница

 

между

воспнтаиіемъ ,

 

основаннымъ

 

на

 

такомъ

истинномъ

 

началъ

 

,

 

и

 

между

 

его

 

про-

тивоположности,

 

состоптъ

 

преимущест-

венно

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

въ

 

первомъ

 

случаи,

воспптанникъ

 

переходптъ

 

отъ

 

вньшняго

воспнтапія

 

къ

 

внутреннему,

 

отъ

 

зависн-

маго

 

къ

 

самостоятельному,

 

что

 

п

 

сооб-

щаетъ

 

ему

 

силу

 

найтись

 

во

 

всъхъ

 

об-

стоятельствахъ

 

жизни,

 

быть

 

не

 

рабомъ

ихъ,

 

но

 

господиномъ;

 

въ

 

нослъднемъ

 

же

случаъ ,

 

место

 

воспптанія

 

заступаетъ

вліяніе

 

случайныхъ

 

обстоятельству

 

ко-

/

 

торыя

 

овладвваютъ

 

тіімъ

 

,

 

кто

 

не

 

ирі-

обрѣлъ

 

самостоятельности,

 

характера.

Вирочемъ

 

,

 

благоразумный

 

воспитатель

не

 

вдругъ

 

бросаетъ

 

въ

 

пучину

 

свѣта

своего

 

воспитанника,

 

но

 

снабдпвъ

 

преж-

де

 

всіімн

 

орудіями

 

,

   

которыми

 

онъ

 

сп-
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ленъ

 

побъдпть

 

всъ

 

вліянія,

 

враждебный

истинной

 

цълн

 

воспнтанія.

Начало

 

Педагогики

 

заимствовано

 

не

пзвнъ,

 

не

 

произвольно

 

,

 

но

 

выводится

изъ

 

самой

 

сущности

 

предмета.

 

Пред-

 

['

метъ

 

Педагогики

 

—

 

человъкъ.

 

Его

 

ис-

тиннан

 

сущность,

 

или

 

природа,

 

его

 

зна-

чеше

 

какъ

 

человека

 

и

 

граліданина ,

должны

 

быть

 

раскрыты

 

посредствомъ

восиптанін.

 

Раскрытіе

 

этой

 

сущности

есть

 

его

 

предназначеніе.

 

Восиптаніе

должно

 

поставить

 

человъка

 

на

 

дорогу

 

,

ведущую

 

его

 

прнмо

 

къ

 

истинному

 

пред-

назначение

 

,

 

по

 

которой

 

онъ

 

долженъ

 

,

окончпвъ

 

свое

 

воспитаніе,

 

твердо

 

идти

во

 

всю

  

жизнь

 

свою.

Если

 

отличать,

 

какъ

 

обыкновенно

 

дъ-

лается

 

( особенно

 

у

 

Германскнхъ

 

неда-

гоговъ

 

)

 

,

 

воспнтаніе

 

отъ

 

того ,

 

что

 

соб-"^

ственно

 

называется

 

ученіемъ ,

 

обуче-

ніемъ,

 

или

 

наставленіемъ

 

(

 

Unterricht

 

):

то

 

и

 

для

 

послъдняго

 

необходимо

 

при-

нять

 

то

   

же

   

основное

   

начало.

   

Должно
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обучать

 

такъ

 

,

 

чтобъ

 

ученнкъ

 

могъ,

 

со-

врсменемъ

 

,

 

стать

 

собственнымъ

 

своимъ

;

 

учителсмъ

 

,

 

т.

 

е. ,

 

чтобъ

 

,

 

по

 

окоичаніи

ученія,

 

онъ

 

могъ

 

самъ

 

продолжать

 

из-

ученіе

 

того,

 

къ

 

чему

 

онъ

 

прежде

 

полу-

чилъ

 

надлежащее

 

руководство.

Обученіе

 

наукамъ

 

можетъ

 

быть

 

раз-

сматриваемо

    

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

:

1)

  

Въ

 

отношеніи

 

содержанія

 

сообщае-

мыхъ

 

наукою

 

свѣдѣпій,

 

составляющнхъ

ея

 

матеріалъ,

 

и

2)

  

Въ

 

отношеніи

 

того

 

вліянія

 

,

 

какое

наука

 

имт-етъ

 

на

 

развитіе

 

ученика.

Первую

 

цъль

 

обученін

 

педагоги

 

назы-

ваютъ

 

матеріальною,

 

а

 

последнюю— Фор-

мальною.

 

Заставьте

 

ребенка

 

твердить

 

на

память,

 

дли

 

ея

 

упражненія,

 

какіе

 

нибудь

стихи,

 

даже

 

на

 

нензвЪстномъ

 

емуязыкі, —

вы

 

будете

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

только

 

одну

Формальную

 

цѣль

 

,

 

велите

 

ему

 

выучи-

вать

 

стихи

 

съ

 

тъмъ ,

 

чтобъ

 

онъ

 

вмт.стъ
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усвопвалъ

 

нхъ

 

содержание

 

,—ваша

 

цт.лг.

будетъ

 

преимущественно

 

матеріальною,

впрочемъ

 

всегда

 

вмъстѣ

 

и

 

Формальною.

Изъ

 

этихъ

 

прнмъровъ

 

очевпденъ

 

слъ-

дующій

 

важный

 

законъ

 

Дидактики,

 

или

пауки

 

обученія :

 

содержаніе

 

науки

 

про-

нзводитъ

 

вмвстъ

 

и

 

дъйствіе

 

,

 

слъдова-

тсльно

 

матеріальное

 

обученіе

 

пмьетъ

 

и\
Формальную

 

сторону ,

 

напротнвъ

 

Фор-,

мальное

 

можетъ

 

не имъть

 

никакого

 

ма--

теріальнаго

 

достоинства.

Разсматрнвая

 

обученіе

 

съ

 

Формальной

стороны,

 

необходимо

 

отличить

 

еще

 

то

дьйствіе

 

,

 

которое

 

есть

 

слъдствіе

 

вну-

тренней

 

истины

 

сообщаемаго

 

содержа-

нія,

 

отъ

 

того

 

,

 

которое

 

является

 

только

слЪдствіемъ

 

самаго

 

способа

 

ученія ,

 

или

одной

 

только

 

методы.

 

Напр.

 

обученіе

чтенію

 

имъетъ

 

три

 

слѣдствія

 

:

 

1)

 

ліате-

ріальное

 

:

 

ученнкъ

 

пріобрътаетъ

 

навыкъ

къ

 

чтенію;

 

2)

 

Формально

 

—

 

матеріалыюе:

ученнкъ

 

не

 

только

 

научается

 

сосредо-

точивать

 

свое

 

вннмапіс

  

на

 

одннъ

 

и

 

тотъ
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же

 

прсдмстъ,

 

но

 

вмвстѣ

 

и

 

дт.лать

 

разныя

соображеиія

 

свонмъ

 

разсудкомъ

 

и

 

3)фор-

мальное :

 

ученпкъ

 

пытается

 

упражнять

высшую

  

мыслительную

   

способность.

Прилагая

 

верховное

 

начало

 

Дидак-

тики

 

къ

 

разнымъ

 

вндамъ

 

обученія,

 

мы

можемъ

 

выразить

 

его

 

такимъ

 

образомъ

 

:

1)

  

Для

 

формальной

 

цплп

 

:

 

обученіе

должно

 

быть

 

таково,

 

чтобъ

 

ученикъ

 

прі-

обрИлъ

 

надлежащее

 

направленіе

 

и

 

воз-

Ѵможность

   

самъ

   

идти

   

впередъ

 

,

   

когда

время

 

учепія

 

уже

 

окончится.

2)

   

Для

 

матеріалыюй

 

цѣлч

 

:

 

ученіе

должно

 

быть

 

таково,

 

чтобы

 

сообщаемыя

эпанія

 

развивались

 

какъ-бы

 

сами

 

собой;

чтобы

 

въ

 

томь

 

,

 

что

 

сообщено

 

,

 

лежали

Ѵначала

 

или

 

сѣмена

 

для

 

дальньншаго

 

са-

мостоятельна

 

го

 

изученія

 

предмета.

Веь

 

науки

 

разделяются,

 

обыкновенно,

на

  

положптельныя ,

   

или

   

псторпческія

въ

 

обширпомъ

   

смысл

 

в ,

   

и

 

на

 

фплософ-

скія.

 

Для

 

предупрсжденія

 

всякнхъ

 

недо-

■j

 

+*



20

                                  

НАТКА

разумѣній

 

,

 

лучше

 

сказать

 

,

 

что

 

всякая

наука

 

можетъ

 

быть

 

разсматриваема

 

съ

положительной

 

или

 

съ

 

философской

 

точ-

ки

 

зрѣнія.

Верховное

 

начало

 

Дидактики

 

,

 

при-

меняемое

 

къ

 

этимъ

 

направленіямъ,

 

дол-

жно

 

быть

 

выражено

 

такъ

 

:

1)

  

Для

 

фнлософскаго

 

направленія:

а)

 

Вв

 

отношеніа

 

формальном*

 

:

 

учи

такъ ,

 

чтобы

 

мыслящая

 

дьятельность.

ученика

 

пріобрѣла

 

такой

 

навыкъ

 

и

 

по-

лучила

 

такое

 

направленіе

 

которые

 

бы

дали

 

ему

 

возжожность

 

дальнѣйшаго

самостоятельнаго

 

развитія

 

своего

 

мы-

шленія.

b

 

)

   

Вв

   

отношении

   

матеріалъномв

 

:

учи

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

сообщенныхъ

 

тобою

ноложеиіяхъ

   

заключались

   

съмена

  

или '

основы

 

дальнвйшаго

 

развитія.

2)

 

Для

 

полооюнтельнаго

 

направления:

a)

 

Вв

 

отношеніи

 

формальном*

 

:

  

учи

такъ,

 

чтобы

 

память

 

ученика

 

бсзпрестанно
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была

 

укръпляема

 

,

 

и

 

чтобы

 

онъ

 

иріоб-

рълъ

 

вмъстѣ

 

способность,

 

сообразно

 

дан-

ному

 

направленію,

 

добавлять

 

къ

 

передан-

ному

 

запасу

 

познаній

 

свЪдЪнія,

 

добытыя

пмъ

 

самостоятельною

 

дѣятельностію.

Ь

 

)

 

Вв

 

отношенш

 

матеріальномг

 

:

изложи

 

Факты

 

такъ

 

,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

заключались

 

сѣмена

 

дальнъйшаго

 

раз-

витія

 

;

 

чтобъ

 

ученикъ

 

могъ

 

потомъ

самъ

 

расширять

 

и

 

восполнять

 

кругъ

свонхъ

 

позианій,

 

и

 

чтобы

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

ему

 

легко

 

было

 

бы

 

вновь-пріобръ-

таемыя

 

познанія

 

соединять

 

съ

 

тѣмъ ,

что

 

ему

 

прежде

 

сообщено,

 

вносить

 

ихъ

въ

 

составь

 

наконленнаго

 

пмъ

 

запаса

свѣдвній.

Воспитаиіе

 

й

 

обученіе

 

пребываютъ

 

въ

нсобходимомъ

 

между

 

собою

 

единствъ ;

не

 

смотря

 

на

 

свои

 

отличія ,

 

онъ

 

оказы-

ваютъ

 

взаимное

 

воздьйствіе

 

;

 

поэтому

воспитаніе

 

должно

 

быть

 

поучнтельнымъ,

наставительнымъ,

 

а

 

обучеиіе,

 

такъ

 

ска-

зать,-восннтательнымъ,

 

назпдательнымъ.



28

                                    

НАУКА

Восшітаніе

 

дѣйствуетъ,

 

конечно,

 

пре-

имущественно

 

на

 

сердце

 

,

 

т.

 

е.

 

на

 

вну-

треннее

 

чувствованіе,

 

и

 

на

 

волю,

 

а

 

уче-

те— на

 

умъ.

   

По

 

воспитаніе

 

не

 

можетъ

 

{'
быть

 

безъ

 

ученія,

 

а

 

ученіе

 

уже

 

само

 

но

себе

 

есть

 

воспптаніе.

 

Воспнтаніе

 

сопро-

вождается

 

всегда

 

пріученіемъ,

 

и

 

имьетъ

ближайшею

 

цьлію,

 

слѣдствіемъ

 

навыкъ,

а

 

конечною—

 

нравственное

 

развитіе.

 

Иа-

выкъесть

 

только слѣдствіепостояннагоу-

пражиепія.

 

Пмъ

 

пріобрт.тается

 

привычка;

добрая

 

привычка

 

возвышаетъ,

 

злая—

 

уни-

жаетъ

 

человеческое

 

достоинство.

 

Воспп-

таніе

 

старается,

 

сперва

 

даже посредствомъ

нрннужденія,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

человеке

 

на-

выкъ

 

къ

 

добру,

 

дабы

 

мало

 

по

 

малу

 

добрая

привычка

   

обратилась

 

въ

 

его

 

природу

 

,

дабы

 

впослъдствіи

 

онъ

 

могъ,

   

наконецъ,

съ

 

нолнымъ

   

сознаніемъ

 

и

 

съ

 

неприну-

жденною

    

волею ,

 

поступать

   

сообразно

нравственному

 

достоинству

 

человека.

Въ

   

самомъ

   

деле

 

,

    

человекъ

   

всегда

почти

 

чувствуетъ

 

такъ

 

,

 

какъ

 

мыслить

 

,
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и

 

хочетъ,

 

какъ

 

мыслить

 

и

 

чувствуетъ.

Мысли

 

пмеютъ

 

вліяніе

 

на

 

чувствованія,

чувствованія

 

—

 

на

 

умъ

 

,

 

п

 

то

 

и

 

другое

вместѣ— на

 

волю.

 

Но

 

первыя

 

представле-

нія ,

 

первыя

 

мысли

 

въ

 

ребенкъ

 

исхо-

дятъ

 

пзъ

 

чувствованій

 

;

 

потомъ

 

,

 

когда

воспитаніе

 

подействуетъ

 

на

 

чувство-

ванія

 

,

 

оно

 

,

 

чрезъ

 

представления

 

и

чрезъ

    

мышлеиіе

 

,

    

можетъ

    

изменить

,_чувствованія.

 

След,

 

ученіе

 

должно

исходить

 

изъ

 

воспитанія ,

 

а

 

не

 

па

оборотъ.

 

Начало

 

воспнтанія

 

должно

перейти

 

въ

 

начало

 

ученія

 

,

 

точно

 

такъ,

какъ

 

чувствованіе

 

должно

 

быть

 

воз-

вышено

 

до

 

мышленія.

 

Вотъ

 

почему

 

на-

выкъ

 

долженъ

 

предшествовать

 

созна-

тельнойнравственной

 

деятельности.

 

Чего

ребенокъ

 

делать

 

не

 

любнтъ,

 

но

 

сообраз-

но

 

цели

 

воспитанія,

 

долженъ

 

делать

 

,

къ

 

тому

 

его

 

сперва

 

надо

 

пріохотпть ,

даже

   

принудить.

    

Такое

   

вынужденное

і

 

дѣяніе

 

до

 

техъ

 

поръ

 

должно

 

повторять-

ся

 

,

   

пока

   

ребенокъ

   

не

 

пріучится

 

самъ
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делать

 

то,

 

къ

 

чему

 

его

 

прежде

 

принуж-

дали.

 

Пріобревшп

 

такой

 

навыке ,

 

онъ

станетъ

 

добровольно

 

делать

 

то,

 

что

 

пре-

жде

 

делалъ

 

принужденно.

 

Потомъ,

 

онъ

начнетъ

 

самъ

 

сознавать

 

причину,

 

почему

его

 

къ

 

тому

 

принуждали

 

и

 

пріучали.

Эта

 

причина

 

должна

 

быть

 

сообразна

 

съ

целію

 

восинтанія,

 

съ

 

природою

 

и

 

прсд-

назначеніемъ

 

человека

 

,

 

съ

 

его

 

разви-

тіемъ

 

какъ

 

человека

 

и

 

гражданина

 

,

 

съ

его

 

иравственнымъ

 

достоинствомъ,

 

съ

Фпзическпмъ

 

,

 

умствеинымъ

 

и

 

ирав-

ственнымъ

 

его

 

благомъ.

 

Такъ

 

ifa-

выкъ

 

возвышается

 

въ

 

человеке

 

до

такой

 

деятельности ,

 

которая

 

основы-

вается

 

на

 

сознаніи

 

высочайшаго

 

блага.

Выше

 

сказано,

 

что

 

восиитаніе

 

должно

быть

 

наставнтельнымъ,

 

а

 

ученіе-воспи-

тательнымъ.

 

Наставнтельнымъ

 

восии-

таніе

 

является

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

нмеетъ

въ

 

виду

 

не

 

только

 

навыкъ,

 

но

 

въ

 

самомъ

навыке

 

даетъ

 

воспитаннику

 

руководство,

какъ

   

онъ

   

долженъ

    

располагать

   

свою
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деятельность,

 

соответственно

 

трсбованію

разума

 

и

 

воли,

 

разсудительно,

 

разумно,

самостоятельно,

 

свободно.

 

Иначе

 

навыкъ

будетъ

 

только

 

выучкою,

 

дрессурою,

 

по-

добно

 

тому,

 

какъ

 

пріучаютъ

 

жпвотныхъ.

Съ

 

другой

 

стороны ,

 

ученіе

 

тогда

 

бу-

детъ

 

воспитательнымъ,

 

когда

 

не

 

только

имъ

 

сообщаются

 

матеріальныя

 

познанія,

но

 

когда

 

въ

 

самомъ

 

сообщенін

 

н

 

чрезъ

его

 

посредство

 

становится

 

ученикъ

 

спо-

собнымъ

 

двигаться

 

самъ

 

собою

 

въ

 

об-

ласти

 

мышленія

 

и

 

знанія.

 

Иначе

 

уче-

никъ

 

похожъ

 

будетъ

 

на

 

такой

 

запасный

магазинъ

 

скупца,

 

въ

 

которомъ

 

сокровища

лежать

 

въ

 

безпорлдке

 

и

 

безъ

 

всякаго

употрсбленія.

Цель

 

воспитанія,

 

въ

 

отдельности

 

отъ

ученія,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

воспи-

танника

 

сделать

 

такимъ,

 

какимъ

 

наме-

ренъ

 

его

 

сделать

 

воспитатель.

Поэтому

 

главное

 

правило

 

воспитанія

 

:

Делай

 

все,

 

чрезъ

 

что

 

воспптапникъ

 

стапетъ

темъ,

 

чЬмъ

 

ты

 

хочешь,

 

чтобъ

 

онъ

 

быль.
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На

 

дсжньтииее

 

къ

 

тому

 

средство— безусло-

вная

 

власть

 

со

 

стороны

 

воспитателя

 

ислѣ-

пое

 

гіовиновсніе

 

со

 

стороны

 

воспитанника.

Цѣль

 

наставнтельнаго

 

воспитанія

 

—

возбудить

 

ученика

 

къ

 

тому,

 

чтобъ

 

онъ

самостоятельно

 

могъ

 

воспитаться,

 

а

 

по-

тому

 

главное

 

здъхь

 

правило

 

:

 

дѣлай

 

все,

что

 

человѣку

 

придаетъ

 

охоту

 

и

 

желаніе

 

Г

воспитаться.

 

Главное

 

къ

 

тому

 

средство:

самосознаніе

 

и

 

свободное

 

господство

 

надъ

самимъ

 

собою

 

со

 

стороны

 

воспитанника.

Цьль

 

ученія,

 

въ

 

отдѣльностп

 

отъ

 

во-

спитанія

 

,

 

—

 

расширить

 

кругъ

 

позна-

ній

 

ученика

 

и

 

обогатить

 

его

 

ими.

 

Глав-

ное

 

правило

 

ученія

 

:

 

двлаіі

 

все

 

,

 

чрезъ

чтд

 

можетъ

 

расшириться

 

кругъ

 

нозна-

ній

 

ученика

 

и

 

обогатиться

 

запасъ

 

его

свьдъній.

 

Главное

 

къ

 

тому

 

средство

 

—

сообщеніе

 

такпхъ

 

позианій.

 

Наконецъ ,

цѣль

 

наставнтельнаго

 

ученія

 

—

 

укре-

пить

 

п

 

возвысить

 

,

 

посредствомъ

 

упраж-

ненія

 

и

 

дѣятслыюсти,

 

познавательную

способность

 

ученика.

 

Главное

 

здѣсь

 

пра-
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вило

 

:

 

дѣлан

 

все,

 

чрезъ

 

что

 

сила

 

позна-

вательной

    

способности

    

увеличивается.

Главное

 

къ

 

тому

 

средство—

 

возбужденіе

1

 

подвижности

 

мышленія.

Всѣ

 

эти

 

цълп

 

,

 

правила

 

и

 

средства

должны

 

быть

 

употребляемы

 

при

 

воспи-

таніп,

 

но

 

не

 

во

 

всякое

 

время,

 

не

 

во

 

вся-

комъ

 

возрасти ,

 

вообще

 

не

 

во

 

всякомъ

положеніп

 

воспитанника

 

или

 

ученика.

Напр.

 

самостоятельность,

 

твердость

 

воли,

характера

 

въ

 

человѣкв,

 

можетъ

 

быть

 

и

въ

 

дурномъ,

 

нпзкомъ,

 

зломъ,

 

и

 

въ

 

хоро-

шемъ,

 

высокомъ,

 

благородномъ,

 

добромъ.

Если

 

воспитатель

 

замътитъ,

 

что

 

въ

 

вос-

питанники

 

характеръ

 

развивается

 

ко

злу,

 

то

 

онъ

 

долженъ

 

сломить

 

эту

 

злую

твердость,

 

это

 

упрямство

 

и

 

т.

 

п.,

 

когда

еще

 

не

 

слишкомъ

 

поздно

 

;

 

на

 

мѣсто

упрямства

 

во

 

злв,

 

воспитатель

 

долженъ

поставить

 

твердость

 

въ

 

добръ,

 

развивая

ее

 

постепенно.

 

Твердость

 

волн

 

сама

 

по

себѣ

 

безразлична,

 

ни

 

зла,

 

ни

 

добра.

 

Во

такъ

   

какъ

   

воспитаніе

    

должно

    

нмѣть
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цѣлыо

 

развптіе

 

нравственнаго

 

достоин-

ства

 

въ

 

человькь,

 

то

 

твердость

 

должна,

посредствомъ

 

воспптанія

 

,

 

всегда

 

быть

направляема

 

къ

 

одному

 

только

 

добру.

Не

 

то

 

уннжаетъ

 

человека,

 

что

 

сдьлано

наснліе

 

его

 

порочной

 

твердости

 

,

 

но

 

то,

что

 

эта

 

твердость

 

порочна.

Наконецъ,

 

укажемъ

 

на

 

взаимное

 

отно-

шеніе

 

воспнтанія

 

и

 

ученія ,

 

по

 

ихъ

дѣйствію

 

на

 

различныя

 

способности

человека.

Ученіе

 

оказываетъ

 

свое

   

вліяніе

1)

   

на

 

память ,

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

знанію

того

 

,

 

что

 

сообщается

 

нзвнъ.

 

Въ

 

этомъ

заключается

 

содержаніе,

 

предметъ,

 

ма-

теріалъ

 

для

 

мышленія.

 

Такимъ

 

образомъ

учепіе

   

дѣйствуетъ

2)

  

на

 

мышленіс

 

,

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

само-

сознание.

 

Это

 

самосознаніе

 

образуется

или

 

въ

 

умѣ ,

 

дѣйствущемъ

 

пассивно ,

такъ

 

что

 

мысли

 

суть

 

только

 

разрѣшен-

выя

 

чувствованія,

 

или

 

вьумв,

 

действую-
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щемъ

 

активно,

 

такъ

 

что

 

мысли

 

не

 

об-

основываются

 

никакими

 

чувствованіямп.

Такимъ

 

образомъ,

 

ученіе

 

дъйствуетъ

 

на

чувствованія

 

и

 

волю

 

ученика

 

посред-

ствомъ

 

знанія :

 

ибо

 

чувствоваиія

 

и

 

воля

способны

 

къ

 

образованію,

 

п

 

это

 

образова-

ніе

 

совершается ,

 

п

 

должно

 

совершать-

ся,

 

посредствомъ

 

мышленія.

Воспптаніе

 

оказываетъ

 

свое

 

вліяніе

1)

  

на

 

деятельность,

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

тако-

му

 

поведенію

 

воспитанника

 

,

 

какое

 

отъ

него

 

требуется

 

со

 

стороны

 

воспитателя.

Затѣмъ ,

 

при

 

такой

 

деятельности

 

,

 

въ

воспитанник*

 

развивается

 

мало

 

по

 

малу

практическое

 

чувствованіе

 

и

 

воля.

 

Тогда

воспитаніе

 

дъйствуетъ

2)

   

на

 

чувствованіе

 

и

 

волю

 

,

 

кото]эыя

постепенно

 

ведутъ

 

къ

 

самомышленію.

Развитіе

 

,

 

посредствомъ

 

деятельно-

сти

 

,

 

есть

 

также

 

дъло

 

воспитанія.

Такимъ

 

образомъ,

 

иаконецъ,

 

воспитаиіе

дъйствуетъ

3)

   

на

 

мышлеиіс

 

воспитанника.
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Изъ

 

всего

 

вышссказаинаго

 

видно,

 

что

воспитаніс

 

и

 

учеиіе

 

состоятъ

 

междуѴ

собою

 

въ

 

единеніи.

 

Въ

 

самомъ

 

деле

 

,

для

 

выраженія

 

этихъ

 

поиятій

 

вместе

существуетъ

 

даже

 

особое

 

слово.

 

Воспн-

таніе

 

и

 

ученіе

 

вместе

 

мы

 

обыкновенно

иазываемъ

 

образованіемъ.

Это

 

образованіе

 

должно

 

быть

 

всеоб-

щее

 

,

 

т.

 

е.

 

не

 

только

 

въ

 

томъ

 

смысле ,

что

 

оно

 

должно

 

простираться

 

на

 

всехъ

людей,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

обнпмаетъі
всего

 

человека,

 

т.

 

е.

 

все

 

его

 

природный

наклонности

 

и

 

способности,

 

но

 

съ

 

тЪмъ,"

чтобъ

 

пхъ

 

очистить

 

отъ

 

всего

 

злаго

 

и

направить

 

только

 

къ

 

тому

 

высочай-

шему

 

добру ,

 

въ

 

которомъ

 

заключает-

ся

 

предназначеніе

 

человека.

 

Главная

задача

 

образоваиія

 

состоитъ

 

след.

 

въ

томъ

 

,

 

чтобъ

 

изучить

 

природу

 

человека 4)

и

 

ега' ;?предиазначеніе

 

;

 

чтобы

 

всякое

уклоііеніе

 

отъ

 

прямаго

 

пути

 

,

 

ведущаго

къ

 

этому

 

нрсдпазначеніго,

 

устранить

 

въ

самомъ

 

начале

 

и

 

чтобы

 

заблудшаго

 

опять
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пывесть

  

на

 

прямую

 

дорогу,

 

употребляя

надлежащія

 

къ

 

тому

 

средства.

Образовать

 

всего

 

человека

 

значитъ ,

следовательно ,

 

развить

 

въ

 

немъ

 

всю

\

 

природу

 

его

 

такъ,

 

чтобъ

 

она

 

могла

 

до-

стигнуть

 

своего

 

предназначенія,

 

развить

въ

 

немъ

 

не

 

только

 

телесныя

 

,

 

но

 

и

 

ду-

ховныя

 

способности,

 

его

 

чувствованія ,

наклонности,

 

пожеланія

 

,

 

его

 

волю

 

,

 

его

мышленіе,

 

словомъ,-все

 

въ

 

немъ,

 

соот-

ветственно

 

нравственному

 

достоинству

человеческой

 

природы.

Впрочсмъ,

 

нодъ

 

всеобщностію

 

образо-

ванія

 

не

 

должно

 

разуметь

 

того,

 

что

 

будто

бы

 

каждому

 

человеку

 

должно

 

давать

одно

 

и

 

то

 

же

 

образованіе

 

и

 

одииаковымъ

образомъ.

 

Хотя

 

природа

 

каждаго

 

чело-

века

 

пмеетъ

 

много

 

общаго

 

съ

 

про-

чими

 

людьми,

 

но

 

еще

 

более

 

она

 

ішеетъ

особенностей.

 

При

 

образованін

 

должно

обращать

 

внимаиіе

 

на

 

то

 

и

 

на

 

другое.

Каждый

 

человекъ

 

долженъ

 

получить

от.

 

и.

 

ч.

 

ш.

                                    

2
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общее

 

образованіе ,

 

сообразное

 

общему

достоинству

 

человека

 

и

 

гражданина

 

,

 

и

особенное,

 

условливамое

 

внутренним!,

 

и

внешшімъ

 

его

 

призваніемъ

 

,

 

т.

 

е.

 

осо-

бенными

 

его

 

наклонностями

 

,

 

способно-

стями

 

н

 

дарованіямп,

 

и

 

особеннымъ

 

его

положеніемъ

 

въ

 

обществе.

 

Поэтому

 

об-

разовапіе

 

каждаго

 

человека

 

должно

 

быть

трояко:

1) Общечеловеческое

 

образованіе,

 

или;

образованіе

 

человека

 

какъ

 

челове-

ка,

 

т.

 

е.

 

образовапіе,

 

общее

 

ему

 

съ

прочими

 

людьми

 

,

 

имеющее

 

своею

целью

 

достнжеиіе

 

для

 

всехъ

 

людей

одного

 

и

 

того

 

же

 

предназначенія

 

,

 

по-

средствомъ

 

развитія

 

въ

 

немъ

 

чело-

вечности

 

,

 

называемой

 

,

 

обыкновенно ,

гуманитетомъ.

2)

 

Общее

 

гражданское

 

образованіе

 

,

или

 

образованіе

 

человека

 

какъ

 

гражда-

нина,

 

имеющее

 

целію

 

достиженіе

 

одно-

го

 

и

 

того

 

же

 

нрсдназначенія

 

для

 

всехъ

гражданъ

 

всехъ

 

обществъ

   

безъ

 

разли-
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чія,

 

или

 

же

 

для

 

всехъ

 

гражданъ

 

одного

только

 

оиределеннаго

 

общества.

3)

 

Образованіе

 

частное,

 

или

 

спеціаль-

ное,

 

т.

 

е.

 

образованіе

 

для

 

той

 

особенной

I

 

деятельности,

 

которая

 

определяетсяосо-

беннымъ

 

іі

 

внутреннпмъ

 

и

 

вньшішмъ

призваніемъ

 

человека,

 

след.

 

прнготовле-

ніе

 

его

 

къ

 

такому

 

призванію

 

,

 

какъ

 

къ

особенному

 

его

 

предназначенію.

Все

 

эти

 

виды

 

образованія

 

должны

состоять

 

между

 

собою

 

въ

 

единстве.

Вообще

 

все

 

образованіе

 

должно

 

быть

 

,

какъ

 

обыкновенно

 

говорить,

 

гармоішчс-

1

 

ское.

 

Впрочемъ

 

,

 

слово

 

гармопія

 

есть

звукъ

 

весьма

 

неопределенный.

 

Конечно,

никакое

 

образованіе

 

не

 

должно

 

давать

человеку

 

различныхъ

 

направленій,

 

иначе,

человекъ

 

стаиетъ

 

существомъ

 

,

 

находя-

щимся

 

съ

 

самимъ

 

собою

 

въ

 

разладе,

въ

 

противоречив

 

Если

 

образовывающій

человека

 

старается

 

дать

 

ему

 

одно

 

на-

правление,

 

то

 

непременно

 

это

 

направле-

піс

    

будсть

   

въ

   

немъ

    

владычествовать
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надъ

 

всеми

 

прочими,

 

потому

 

что

 

стрс-

мленіе

 

къ

 

единству

 

не

 

есть

 

только

 

от-

влеченное

 

требование

 

ума ,

 

но

 

и

 

вы-

ражается

 

во

 

всемъ

 

существе

 

человече-

скомъ,

 

во

 

всей

 

его

 

природе.

 

Когда

 

все

многоразлпчпыя

 

направленія

 

подчинены

одному

 

,

 

надъ

 

ними

 

господствующему

 

,

тогда

 

неминуемо

 

образованіе

 

получнтъ

единство,

 

соответственное

 

единству

 

чело-

веческой

 

природы.

 

Тогда

 

только

 

можно

сказать,

 

что

 

действительно

 

существуете

гармонія

 

между

 

различными

 

направле-

ніями

 

человеческой

 

природы

 

;

 

что

 

обра-

зованіе

 

развило

 

человека

 

гармонически.

Но

 

самое

 

свойство

 

этой

 

гармоніп

 

мо-

жете

 

быть

 

различно.

 

Такъ

 

ложное

 

об-

разовало

 

можете

 

поставить

 

эгоизме

 

,

себялюбіе

 

владычествующнмъ

 

направле-

ніемъ

 

въ

 

человеке.

 

Так

 

ь

 

кротость,

 

емн-

реніе ,

 

признаніе

 

человеческой

 

слабости,

верующее

 

и

 

уповающее

 

въ

 

благодать

Божію,

 

должно

 

быть

 

господствующнмъ

направленіемъ

    

въ

 

образованін

  

по

 

нача-
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ламъ

 

христіанства.

 

И

 

въ

 

томе

 

н

 

другомъ

случае

 

можно

 

говорить

 

о

 

гармопіп

 

,

но

 

такъ,

 

что

 

злое

 

гармонируетъ

 

только

со

 

злым'ь,

 

а

 

доброе

 

съ

 

добрымъ.

 

Гармо-

иія

 

злаго,

 

можно

 

сказать

 

,

 

разрушается

гармоніею

 

добраго

 

,

 

а

 

потому

 

гармоніп

въ

 

зломъ

 

быть

 

не

 

можетъ

 

:

 

зло

 

есть

отрнцаніе

 

гармоніи,

 

дисгармонія.

 

Такъ

злая

 

гармонія

 

необходимо

 

переходить

въ

 

дпсгармонію

 

,

 

потому

 

что

 

только

 

одно

добро ,

 

одна

 

истина

 

иребываетъ

 

вечно

въ

 

гармонін

 

съ

 

собою.

 

Только

 

одна

 

бла-

гая

 

гармонія

 

есть

 

истинная

 

гармонія.

Иногда,

 

требуя

 

единства

 

въ

 

образова-

нін,

 

говорятъ

 

j

 

что

 

все

 

силы

 

человече-

ской

 

природы

 

должны

 

быть

 

между

 

со-

бою

 

въ

 

равновесіп.

 

Слово

 

«

 

равновесіе

 

»

должно

 

понимать

 

также

 

въ

 

истииномъ

его

 

значенін

 

,

 

какъ

 

и

 

слово

 

«

 

гармонія

 

»

Равновесіе

 

вообще

 

тогда

 

бываете

 

въ

силахъ

 

человЬческихъ

 

,

 

когда

 

одна

 

ка-

кая-нибудь

 

сила

 

нодчиняеть

 

себе

 

все

другія,

 

напр.,

 

сила

   

воображеиія

 

подчи-
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няетъ

 

себе

 

разсудокъ

 

,

 

волю

 

,

 

и

 

проч.

Истинное

 

образоваиіе

 

должно

 

стремить-

ся

 

къ

 

истинному

 

же

 

равиовесію

 

силе.

Такъ

 

умъ

 

должеиъ

 

владычествовать

надъ

 

всеми

 

силами

 

природы

 

человече-

ской

 

,

 

умъ

 

,

 

просветленный

 

нравствен-

ностіео

 

,

  

осененный

 

религіею.

Этнмъ

 

разрешаются

 

все

 

подобные

 

во-

просы

 

:

 

что

 

должно

 

более

 

образовать

 

:

умъ,

 

или

 

чувствованіе,

 

или

 

волю,

 

голо-

ву,

 

или

 

сердце?— Более

 

ли

 

надобно

 

вос-

питывать,

 

или

 

учить.

 

—

 

Что

 

лучше

 

въ

человеке

 

:

 

чувствованіе

 

,

 

или

 

воля,

 

пли

мышленіе

 

?

 

—

 

Съ

 

чемъ

 

должны

 

сооб-

разоваться

 

воля

 

и

 

деятельность

 

чело-

века

 

:

 

се

 

чувствованіемъ

 

ли

 

его

 

или

 

съ

мышленіемъ?— Дабы

 

устранить

 

мнимую

трудность

 

разрешенія

 

этихъ

 

вопросовъ,

надо

 

вспомнить

 

то,

 

что

 

выше

 

сказано

означеніп

 

воспитаиія,

 

ученія

 

и

 

образова-

ніи

 

;

 

не

 

должно

 

забывать ,

 

что

 

ученіе

есть

 

только

 

другая

 

сторона

 

воспнтаіші,

воспитаніе— только

 

другая

 

сторона

 

уче-
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иія

 

;

 

что

 

ученіе

 

должно

 

быть

 

вместе

воспитаніемъ,

 

а

 

воспнтаніе

 

должно

 

быть

учепіемъ ;

 

что,

 

накоиецъ,

 

образованіе

есть

 

ученіе

 

и

 

воснитаніе

 

въ

 

ихъ

 

един-

стве.

 

Be

 

наше

 

время

 

обращаютъ ,

 

къ

s

 

сожаленію

 

,

 

особенное

 

внпманіе

 

только

на

 

ученіе

 

н

 

притомъ

 

такъ,

 

что

 

это

 

уче-

те

 

нельзя

 

назвать

 

вполне

 

воспитатель-

нымъ.

 

Изе

 

видимыхъ

 

пагубныхъ

 

послед-

ствій

 

такого

 

явленія

 

миогіе

 

выводятъ

Гзаключеніе,

 

что

 

не

 

надо

 

слншкомъ

 

обра-

;

 

зовывать

 

голову,

 

слишкомъ

 

много

 

учить,

потому

 

,

 

что

 

излишнее,

 

говорите ,

 

ум-

ственное

 

образованіе

 

вредно

 

для

 

нравст-

венности,

 

для

 

релпгіознаго

 

чувствованія,

излишнее

 

развнтіе

 

головы

 

вредно

 

сердцу.

Вотъ

 

почему

 

ве

 

наше

 

время

 

многіе

 

тре-

буютъ,

 

прямо

 

или

 

косвенно,

 

отъ

 

Педа-

гогики,

 

чтобъ

 

она

 

нашла

 

надлежащую

мерку

 

для

 

умствениаго

 

образованія ;

чтобъ

 

она

 

определила,

 

до

 

чего

 

должно

оно

 

простираться,

 

дабы

 

голова

 

не

 

была

образована

 

па

 

счете

 

сердца.

 

Такой

 

мерки
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НАУКА

никакая

 

Педагогика

 

найти

 

не

 

можете

 

,

но

 

только

 

потому,

 

что

 

искать

 

ей

 

нечего.

Если

 

ученіе

 

будете

 

вполне

 

воспнтатель-

нымъ

 

,

 

а

 

воспптаніе

 

вполне

 

поучитель-

нымъ,

 

то

 

о

 

такой

 

мерке

 

и

 

помину

 

быть

не

 

можете,

 

или,

 

пожалуй,

 

въ

 

этомъ

 

са-

момъ

 

взанмномъ

 

отношеніп

 

между

 

вос-

питаніемъ

 

и

 

учепіемъ ,

 

въ

 

этомъ

 

ихъ

единстве,

 

или

 

въ

 

этомъ

 

единстве

 

обра-

зованія

 

и

 

заключается

 

та

 

мерка

 

,

 

тоть

философскій

 

камень

 

Педагогики,

 

котораго

она

 

ищетъ

 

не

 

вне

 

,

 

а

 

внутри

 

себя

 

са-

мой.

 

Такая

 

истинная

 

Педагогика

 

при-

знаете

 

то

 

чувствованіе,

 

которое

 

не

 

вы-/

держиваеть

 

пробы

 

истиннаго

 

мышле-

нія,

 

за

 

слабое,

 

негодное

 

чувствовапіе

 

;

 

и

наоборотъ,

 

то

 

мышленіе

 

слабо ,

 

скудно,

ложно

 

,

 

которое

 

уклоняется

 

отъ

 

истин-

наго

 

чувствованія.

 

Въ

 

чувствованія

 

не

должно

 

быть

 

превращено

 

все

 

мышленіе,

равно

 

какъ

 

и

 

мышленіемъ

 

не

 

должно

 

|

подавлять

 

всехе

 

чувствованій.

 

Напро-

тнве,

 

обе

 

силы

 

—

 

чувствованіе

   

и

    

мы-

 

.
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шленіе

 

,

 

—

 

сердце

 

и

 

голова

 

,

 

—

 

должны

быть

 

безпрерывпо

 

укрепляемы;

 

при

 

чемъ

неусыпно

 

надо

 

наблюдать

 

за

 

ихъ

 

напра-

вленіемъ,

 

сообщая

 

нмъ

 

такое

 

направ-

лсніе

 

къ

 

высочайшему

 

благу,

 

которое

 

бы

владычествовало

 

надъ

 

всеми

 

прочими

нанравлепіями.

 

Это

 

наиравлсніе

 

состо-

нтъ

 

въ

 

сохраненіи

 

въ

 

человеке

 

образа

и

 

подобія

 

Божія ,

 

что

 

и

 

составляете

высочайшее

 

призваніе

 

человека

 

вообще.

Въ

 

предыдущемъ

 

заключается

 

также

ответе

 

еще

 

па

 

одпиъ,

 

довольно

 

обыкно-

венный

 

вопросъ

 

:

 

что

 

должно

 

въ

 

жизни

человека

 

владычествовать :

 

тело

 

надъ

духомъ

 

пли

 

духе

 

надъ

 

тъломъ

 

?

 

Въ

наше

 

время,

 

обыкновенно,

 

отвечаюте:

 

и

то

 

и

 

другое

 

должно

 

развивать

 

гармони-

чески.

 

Но

 

я

 

сказале,

 

что

 

такая

 

гармо-

иія

 

иногда

 

есть

 

пустой

 

звуке

 

безе

 

зна-

ченія

 

,

 

не

 

заключая

 

ве

 

себе

 

никакого

определениаго

 

нонятія

 

,

 

или

 

иногда

являясь

 

безразличнымъ

 

по

 

своему

 

со-

держанію.

    

Истинная

    

гармопія

 

,

    

какъ
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какъ

 

мы

 

видѣли,

 

не

 

только

 

состонтъ

 

въ

томъ

 

,

 

чтобы

 

не

 

было

 

противорьчія

между

 

различными

 

направлеиіями

 

обра-

зован!

 

я

 

;

 

не

 

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

одно,

какое

 

бы

 

то^

 

впрочемъ

 

,

 

ни

 

было

 

напра-

вленіе

 

господствовало

 

надъ

 

всеми

 

про-

чими

 

;

 

но

 

чтобы

 

всегда

 

истинное,

 

благое,'

высочайшее

 

направленіе

 

подчиняло

 

себъ

всё

 

нпжайшія.

 

Въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

при-

нимая

 

гармоиію ,

 

мы

 

должны

 

сказать,,

что

 

духъ

 

есть

 

высшее

 

въ

 

человѣкѣ ,

 

>

какъ

 

существа ,

 

носящаго

 

образъ

 

н

 

по-

добіс

 

Божіе,

 

и

 

что

 

тЪло

 

должно

 

потому

подчиняться

 

духу,

 

какъ

 

своему

 

владыкѣ.

Но

 

и

 

тѣдо

 

нмъетъ

 

свои

 

права,

 

какъ

 

со-

су

 

дъ

 

духа,

 

отъ

 

котораго

 

потому

 

человѣкъ

отрекаться

 

не

 

долженъ.

 

Человъкъ

 

есть

единство

 

духа

 

и

 

тЪла,

 

а

 

потому

 

истин-

ное

 

образованіе

 

должно

 

развивать

 

и

духъ

 

его

 

и

 

тъло

 

въ

 

ихъ

 

еднпствъ,

 

сло-

вомъ,

 

развивать

 

всего

 

человека

 

для

 

пол-

ион

 

человЪчпости.

П.

 

Рѣдкшіъ.



о
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2.

Йзучепіе

 

отечественна™

 

языка

 

,

 

ко-

нечно,

 

составляетъ

 

первое,

 

необходимое

условіе

 

всякаго

 

образованія,

 

и

 

научить

правиламъ

 

того

 

языка,

 

на

 

которомъ

 

мы

впервые

 

произнесли

 

слово

 

наше

 

,

 

не

трудно;

 

можно

 

довести

 

ученика

 

до

 

то-

го,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

писать

 

правильно,

гладко,

 

повндимому

 

даже

 

хорошо

 

на

родномъ

 

ему

 

язык/б,

 

но

 

этого

 

не

 

доволь-

но.

 

Чслов'бкъ-

 

долженъ

 

мыслить,

 

рас-

суждать

 

и

 

умтъть

 

выраоюать

 

в'сѣ

 

мы-

сли

 

(понимаю

 

—

 

правильно).

 

/.Эти

 

три
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условін

 

разумнаго

 

сущестповапія

 

сгоонъ

обязаиъ

 

выполнить

 

и

 

въ

 

дѣтствв,

 

и

 

въ

юности,

 

и

 

въ

 

возрасте

 

мужества.

Если

 

слово

 

есть

 

выраженіе

 

духа

 

че-

ловека,

 

то

 

и

 

сфера

 

пзучснія

 

Словесно-

сти

 

можетъ

 

ограничиться

 

этими

 

тремя

требованіямн.

 

Начнемъ

 

же

 

съ

 

перваго.

Что

 

же

 

значить

 

научить

 

ребенка

 

мыс-

лить

 

?

 

Развить

 

въ

 

немъ

 

деятельность

его

 

духа ,

 

вселить

 

въ

 

него

 

сознаніе

 

съ

ранней

 

поры,

 

что

 

онъ

 

существо

 

мысля-

щее.

 

Съ

 

перваго

 

урока

 

азбуки

 

требуй-

те

 

отъ

 

ребенка,

 

чтобь

 

онъ

 

думалъ;

 

на-

блюдайте

 

,

 

чтобы

 

буквы

 

и

 

слова ,

 

нмъ

произносимый

 

,

 

были

 

не

 

однимъ

 

зву-

комъ,

 

но

 

выраженіемъ

 

его

 

понятливо-

сти.

 

Этимъ

 

вы

 

пріучпте

 

его

 

думать

 

о

томъ ,

 

что

 

у

 

него

 

передъ

 

глазами

 

,

 

и

обдумі.івать

 

то,

 

что

 

онъ

 

хочетъ

 

сказать.

Научивши

 

ребенка

 

читать,

 

не

 

давай-

те

 

ему

 

безъ

 

разбора

 

кніігъ

 

,

 

какую

 

ни

попало;

 

излишнее

 

развлеченіе

 

вредить

уму

 

ребенка ;

   

онъ

   

не

  

усігьстъ

 

остано-
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виться

 

на

 

одной

 

мысли ,

 

какъ

 

уже

 

пе-

редъ

 

нимъ

 

открывается

 

рядъ

 

новыхъ

 

—

u

 

всБ

 

оне

 

трсбуютъ

 

объпсирній.

 

Дайте

ему

 

самую

 

простую

 

нсторію

 

или,

 

еще

лучше,

 

понятную

 

для

 

него

 

біограФІю

 

—

и

 

ему

 

будетъ

 

по

 

спламъ.

 

О

 

сказкахъ

 

я

думаю

 

но

 

своему

 

:

 

ихъ

 

можно

 

давать

дт.тямъ,

 

вонервыхъ,

 

не

 

часто,

 

вовторыхъ—

съ

 

строгнмъ

 

выборомъ

 

;

 

я

 

бы

 

желалъ

знать,

 

къ

 

чему

 

ведетъ

 

чтеніе

 

сказокь

въ

 

такомъ

 

роди,

 

какія

 

у

 

насъ

 

издаются

десятками

 

къ

 

Новому

 

году

 

и

 

къ

 

ПасхВ?

Уродливое

 

воображсніе

 

создаетъ

 

сказку,

въ

 

которой

 

трудно

 

найти

 

смыслъ

 

уму

зрелому

 

—

 

и

 

вотъ,

 

ради

 

этой

 

причины,

сверху

 

надписывается

 

«сказка

 

для

 

дв-

тсй. »

 

Я

 

п

 

оригинальный

 

сказки

 

Грим-

мовъ,

 

нашего

 

Одоевскаго

 

и

 

и

 

ькоторыя

изъ

 

Французскнхъ

 

доііустнль

 

бы

 

толь-

ко

 

какъ

 

забаву

 

въ

 

чтенін,

 

какъ

 

отдыхь

поелв

 

труда.

 

Только

 

Кампе,

 

Парлсй

 

н

пмъ

 

подобные

 

писатели

 

умт.ли

 

угадать,

какое

  

чтсніе

  

полезно

 

для

 

ребенка.

2*



f)()

                             

d

   

ПРЕПОД

 

Ml

 

Л

 

I!

 

Ill

Но

 

чтеніемъ

 

не

 

научите

 

мыслить

 

пра-

вильно.

 

Это

 

прямо

 

дѣло

 

пзученія

 

оте-

чественнаго

 

языка.

 

Никому,

 

конечно,

 

не

придетъ

 

въ

 

голову

 

,

 

что

 

я

 

думаю

 

оспо-

ривать

 

это

 

право

 

у

 

другихъ

 

наукъ.

 

Каж-

дый

 

знаетъ,

 

какъ

 

способствуетъ

 

этому

Математика

 

,

 

и

 

какъ

 

необходимо

 

раз-

мышленіе

 

въ

 

ученіп

 

языковъ

 

нностран-

ныхт>,

 

преимущественно

 

древннхъ,

 

гд'В,

при

 

каждомъ

 

построеніи

 

Фразы,

 

требует-

ся

 

отъ

 

ученика

 

и

 

соображепіе

 

и

 

обду-

манность;

 

не

 

говорю

 

уже

 

объ

 

Исторіи,

гдѣ

 

наиболВе

 

учителю

 

видна

 

степень

развитія

 

понятій

 

его

 

ученика.

 

Но

 

я

 

хо-

чу

 

сказать ,

 

что

 

изученіемъ

 

отечествен-

наго

 

языка

 

начинается

 

первое

 

развптіе

мыслящей

 

способности

 

ребенка

 

:

 

въ

 

его

урокахъ

 

совершается

 

первый

 

акть

 

мы-

шленія

 

дитяти.

 

Укажемъ

 

же

 

,

 

какпмъ

образомъ.

Учепіе

 

языка

 

отечествеинаго

 

начина-

лось,

 

обыкновенно ,

 

у

 

ыасъ

 

Граммати-

кою

 

;

   

въ

   

последнее

   

время,

   

опытность
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преподавателей

 

ввела

 

предварительный

занятія

 

въ

 

классахь

 

Начальной

 

Грам-

матики—и

 

этимъ

 

занятіемъ

 

дали

 

назва-

ніе

 

«Умствеиныхъ

 

Унражнсній»;

 

одни

вели

 

эти

 

занятія

 

или

 

по

 

Списовымь

©епСйЬипдеп

 

или

 

по

 

Вурстовому

 

<5prad>

unb

 

©enfUIjre,

 

некоторые

 

по

 

Гугелю,

 

а

иные,

 

Богъ

 

знаеть,

 

по

 

какому

 

руковод-

ству.

 

Для

 

избежанія

 

подводныхъ

 

кам-

ней

 

,

 

неизбежиыхъ

 

въ

 

каждомъ

 

ново-

введеніи,

 

мелькнула

 

замечательная

 

бро-

шюрка

 

г-на

 

Буслаева

 

«О

 

начальиомъ

 

пре-

нодаваніи

 

Русскаго

 

языка».

 

Думаю,

 

что

 

по

ней,

 

какъ

 

по

 

маяку,

 

выбрались

 

многіе,

неопытные

 

еще

 

преподаватели

 

пзъ

 

труд-

наго

 

своего

 

плаванія

 

на

 

прямой

 

путь.

Не

 

выставляя

 

себя

 

опытнымъ

 

педа-

гогомъ

 

,

 

я

 

желаю

 

только

 

поделиться

моими

 

мыслями

 

и

 

наблюденіями

 

съ

 

те-

ми

 

,

 

кто

 

сколько-нибудь

 

сочувствуетъ

намъ

 

въ

 

деле

 

образованія

 

юношества,

н

 

потому

 

постараюсь

 

объяснить

 

методу,

много

   

разъ

    

употребляемую

    

мною

   

въ
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маленыснхъ

 

классахъ

 

;

 

потомь ,

 

изложу

свои

 

мысли

 

о

 

нрсподаваніи

 

языка

 

въ

средннхъ

 

и

 

Словесности

 

Русской

 

въ

высшпхъ

 

классахъ.

I.

 

Преподавлніе

 

Русскаго

 

языка

 

въ

 

нпс-

ШПХЪ

   

КЛАССАХ'Ь.

Съ

 

детьми,

 

приготовленными,

 

обык-

новенно,

 

но

 

своему

 

дома ,

 

съ

 

деть-

ми

 

,

 

вступающими

 

въ

 

самый

 

младшій

классъ

 

наш

 

и

 

хь

 

заведеній.

 

безъ

 

всяка-

го

 

решительно

 

навыка

 

размышлять ,

большею

 

частію

 

безъ

 

навыка

 

хорошо

читать

 

и

 

сколько

 

нибудь

 

писать

 

,

 

я

 

по-

лагаю,—

 

всего

 

полезнее

 

начинать

 

пер-

вые

 

уроки

 

чтеиіемъ

 

самыхъ

 

легкихъ

басенъ

 

Крылова

 

(*).

 

Прочитанное

 

долж-

(*J

 

Къ

 

числу

 

лсгкпхъ

 

л

 

отношу

 

сііідующія

 

:

Порона

 

и

 

Лисица,

 

Волкъ

 

и

 

Журавль,

 

Лепт,

 

на

ловли,

 

Прохожіе,

 

Ііо.м.-т.

 

и

 

Лисица,

 

Запцъ

 

на

 

ло-

вли

 

,

  

Лисица

  

и

   

Впноградъ ,

    

Гребень,

    

Мураіей,
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но

 

быть

 

объяснено

 

по

 

содержанію,

 

т.

 

е.

что

 

за

 

мысль

 

заключается

 

въ

 

баснѣ

 

;

потомъ,

 

каждое

 

слово

 

басни,

 

взятое

 

по-

рознь,

 

должно

 

быть

 

переведено,

 

такъ

сказать,

 

на

 

дътскій ,

 

доступный

 

этому

возрасту

 

языкъ,

 

безъ

 

чего

 

читанное

 

не

будетъ

 

понятно,-и,

 

наконецъ,

 

басня

 

вся

должна

 

быть

 

раздѣлена

 

на

 

полныя,

 

от-

дельный

 

мысли,

 

или

 

предложенія.

 

Вотъ

рамка

 

первыхъ

 

уроковъ

 

,—

 

уроковъ

 

,

 

въ

которыхъ

 

ученики

 

знакомятся

 

слухомъ

съ

 

произношеніемъ ,

 

глазами

 

съ

 

начер-

таніемъ

 

и

 

мыслію

 

съ

 

выраженіемъ,

 

или

значеніемъ

 

словъ.

Начало

 

сдьлано ;

 

идите

 

дальше.

 

Вы-

бравъ

 

одну

 

изъ

 

басенъ ,

 

повторите

 

въ

ней

 

иолныя

 

мысли

 

,

 

останавливая

 

вни-

маніе

 

ученика

 

на

 

каждой.

 

Когда

 

вы

убѣдились,

 

что

 

содержаніе

  

басни

  

поня-

Кукушка

 

и

 

Орелъ,

 

Обезьяна

 

и

 

Зеркало,

 

Оселъ

 

и

Мужіікъ

 

,

 

Очки

 

и

 

Мартышка

 

,

 

Паукъ

 

и

 

Пчела

 

,

Пчела

 

и

 

Мухи,

 

Любопытный,

 

Скворецъ,

 

Стрекоза

н

 

Муравей,

 

Собака

  

и

  

Лошадь,

 

Кошка

  

іі

 

Соловей.
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то,

 

что

 

всв

 

слова

 

въ

 

ней

 

знакомы,

 

пол-

ныя

 

мысли

 

отдѣлены:

 

тогда

 

можно

 

при-

ступить

 

къ

 

объясненію

 

этихъ

 

отдѣль-

ныхъ,

 

иолныхъ

 

мыслей

 

(предложеній).

Въ

 

каждомъ

 

иредложенін

 

мы

 

говорпмъ

о

 

чемъ-нибудь

 

и

 

что-нибудь.

 

То,

 

о

 

чемъ

мы

 

говоримъ

 

(или

 

даже

 

думаемъ)

 

есть

предмете,

 

т.

 

е.

 

или

 

вещь,

 

пли

 

наше

 

по-

нятіе,

 

а

 

то,

 

что

 

что-иидудь

 

сказываетъ

о

 

предмет*

 

,

 

должно

 

быть

 

его

 

бытіе

или

 

качество.

Объясните

 

ему,

 

послъ

 

этого,

 

что

 

та-

кое

 

предмете

 

,

 

что

 

бытіе

 

и

 

что

 

каче-

ство.

 

Если

 

онъ

 

понялъ

 

васъ,

 

онъ

 

безъ

труда

 

укажетъ

 

вамъ,

 

во

 

всВхъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

мысляхъ

 

(предложеніяхъ),

 

пред-

метъ,

 

бытіе

 

и

 

качество;

 

но

 

не

 

спвшите

этимъ ,

 

а

 

заставьте

 

его

 

сдѣлать

 

раз-

боръ

 

не

 

одной ,

 

а

 

иѣсколькпхъ

 

басенъ

такимъ

 

образомъ.

Когда

 

это

 

усвоено

 

ученнкомъ

 

,

 

начи-

найте

 

съ

 

нимъ

 

подробнвйшія

 

объясне-

ния.

 

Вопервыхъ,— онредметахъ.

 

Различіе
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ихъ

 

по

 

способу

 

пониманія

 

(чувственные

и

 

умственные),

 

различіе

 

по

 

происхожде-

иію

 

(

 

естественные

 

п

 

искусственные

 

)

 

и

раздвленіе

 

естественныхъ

 

на

 

3

 

класса,

пли

 

царства,

 

а

 

искусственных!»

 

по

 

упо-

требленію.

 

ВсВ

 

эти,

 

повиднмому,

 

мело-

чи

 

ведутъ

 

нечувствительно

 

ребенка

 

къ

развнтію

 

его

 

мышленія,

 

—

 

и

 

взгляните,

что

 

за

 

работа

 

предстоптъ

 

его

 

уму,

 

ког-

да

 

онъ

 

долженъ

 

вамъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

слово ,

 

названіе

 

предмета

 

объяснить

 

со

всвми

 

вышесказанными

 

разлпчіямп.

 

Эти

упражненія

 

можно

 

развивать

 

еще

 

болве

и

 

далъе ,

 

напр.

 

объяснивъ

 

ученику

 

о

пониманіи

 

предметовъ

 

нашими

 

чувства-

ми,

 

давайте

 

ему

 

задачи

 

:

 

«

 

указать,

 

ка-

кими

 

чувствами

 

можетъ

 

быть

 

узнанъ

такой

 

или

 

другой

 

предметъ

 

,

 

или

 

какіе

предметы

 

могутъ

 

быть

 

узнаваемы

 

тВмъ

пли

 

другимъ

 

чувствомъ?

 

»

Послв

 

статьи

 

о

 

предметахъ,

 

перехо-

дите

 

къ

 

бытію.

 

Заставьте

 

ученика

 

по-

вторить

 

всВ

 

названія

 

бмтіл,

 

іпгь

 

иреж-
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де

 

отысканныя,

 

и

 

начинайте

 

объясне-

ніе

 

бытія.

 

(Оно,

 

какъ

 

понятіе

 

главное

послв

 

предмета,

 

должно

 

предшествовать

качеству

 

;

 

этимъ

 

самымъ

 

вы

 

покажете

ученику

 

важность

 

и

 

значеніе

 

глагола

въ

 

каждой

 

мысли,

 

или

 

предложеніи).

При

 

объясненіи

 

бытія,

 

укажите

 

уче-

нику,

 

что

 

оно

 

выражается

 

въ

 

дѣйствін,

состояиіи

 

и

 

положеніи

 

;

 

покажите

 

раз-

личие

 

одного

 

вида

 

бытія

 

отъ

 

другаго

 

;

заставьте

 

его

 

понять,

 

и

 

повторите

 

это

въ

 

отысканныхъ

 

словахъ

 

бытіл

 

,

 

и,

 

по-

томъ,

 

дайте

 

ученику

 

задачи

 

на

 

пріпски-

ваніе

 

различныхъ

 

вндовъ

 

бытія

 

къ

 

дан-

нымъ

 

предметамъ.

 

Вотъ

 

другая

 

ступень

работы

 

пли

 

деятельности

 

для

 

двтскаго

ума!

Переходя

 

къ

 

объясненію

 

качества ,

покажите

 

разницу

 

между

 

качествомъ

и

 

свойствомъ

 

предмета

 

;

 

объясните

 

ка-

чества,

 

чувствомъ

 

узнаваемый

 

и

 

пости-

гаемый

 

только

 

умомь ,

 

и

 

подкрВпитс

всв

 

эти

 

объяспспія

   

примерами

 

,

  

а

 

ио-
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томъ ,

 

заставьте

 

сдьлать

 

несколько

 

за-

дать,

 

пріпскнвая

 

къ

 

даннымъ

 

предме-

тамъ

 

прилнчныя

 

качества ,

 

какъ

 

чув-

ственпыя,

 

такъ

 

и

 

умствсниыя.

Хотите

 

ли

 

большей

 

работы

 

для

 

ва-

шего

 

ученика,

 

дайте

 

ему

 

задачи:

 

нпрі-

нскать

 

къ

 

предмету ,

 

но

 

данному

 

ему

бытію,

 

приличное

 

качество,

 

и

 

наоборотъ,

по

 

свойству

 

предмета,

 

найти

 

приличное

бытіе. »— Подобныя

 

унражненія

 

не

 

толь-

ко

 

развнваіотъ

 

способность

 

мышленія,

но

 

удивительно

 

пріучаютъ

 

умъ

 

къ

 

пра-

вильному

 

мышленію

 

и

 

вотъ

 

та

 

ступень

двятелыюстн

 

ума,

 

откуда

 

пріобрвтает-

ся

 

привычка

 

выражать

 

своп

 

попятія

отчетливо,

 

опрсдвліітельио.

Пзъ

 

объяснснія

 

бытія

 

н

 

качества

 

есте-

ственно

 

пронстекаетъ

 

объясненіе

 

отвлс-

ченныхъ

 

понптій.

 

Какъ

 

трудно

 

нхъ

объяснить

 

ребенку

 

безъ

 

предъидущаго,

такъ

 

легко

 

ихъ

 

понять

 

ему

 

ноелв

 

за-

дачь

 

на

 

бытіе

 

и

 

качества.
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Наконецъ,

 

объясните

 

качества

 

н

 

об-

стоятельства

 

бытія;

 

прибавьте

 

къ

 

этому

задачи;

 

повторите

 

все

 

въ

 

басняхъ,

 

уже

изввстныхъ

 

вашимъ

 

ученикамъ,— и

 

если

ученики

 

поняли

 

все

 

это,

 

вы

 

совершили

трудъ

 

огромный.

 

Но

 

сколько

 

для

 

этого

нужно

 

терпѣнія,

 

хладнокровія

 

и

 

необхо-

димой

 

снисходительности

 

къ

 

отвѣтамъ

ребенка

 

,

 

сначала

 

безсмысленнымъ

 

,

 

но

впослВдствіп

 

часто

 

утвшительнымъ

 

для

наставника.

Упражненія,

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

мною

 

по-

казанный,

 

имвіотъ

 

двв

 

цели

 

:

 

пріучить

ученика

 

къ

 

мышленію,

 

развить

 

въ

 

иемъ

эту

 

способность

 

и,

 

безпрсстанно

 

зна-

комя

 

его

 

съ

 

начертаніемъ

 

словъ,

 

усвоить

ему

 

навыкъ

 

писать

 

сколько-нибудь

правильно

 

по

 

Русски.

Окончивъ

 

съ

 

учениками

 

эти

 

предва-

рительный

 

упражненія,

 

переходите

 

къ

самой

 

Грамматики,

 

и

 

все

 

такп

 

нмвйте

въ

 

основанін

 

первое

 

условіе

 

ученія

 

язы-

ка:

 

должно

 

мыслить.
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Сначала

 

дайте

 

ученику

 

понятіе

 

о

 

свой-

ствв

 

звуковъ,

 

образовапін

 

словъ

 

и

 

о

 

ча-

стяхъ

 

речи,

 

и,

 

потомъ,

 

переводите

 

на

грамматическій

 

языкъ

 

то,

 

съ

 

чвмъ

 

уже

онъ

 

знакомь ,

 

т.

 

е.

 

названіе

 

предмета

назовите

 

Существит.

 

им.,

 

бытіе— Гла-

голомъ,

 

качество

 

предм.—

 

Прилагат.,

 

и

качество

 

или

 

обстоят,

 

бытія

 

—

 

Наргьчі-

емъ,

 

и

 

заставьте

 

его,

 

въ

 

знакомыхъ

 

ему

басняхъ

 

и

 

въ

 

знакомыхъ

 

уже

 

предло-

женіяхъ,

 

отыскать

 

всВ

 

эти

 

части

 

рвчи.

Онъ

 

безъ

 

затрудненія

 

повторить

 

все

это

 

тотчасъ

 

за

 

вами— и

 

я

 

уввренъ,

 

если

только

 

ученикъ

 

догадливъ

 

,

 

онъ

 

самъ

готовь

 

будетъ

 

вамъ

 

указать

 

Мѣстоиме-

нія,

 

которыя

 

и

 

слвдуетъ

 

объяснять

 

по-

слв

 

Существ,

 

и

 

Прилагат.

 

Останутся

только

 

незнакомыми

 

для

 

ученика

 

Пред-

логи

 

и

 

Союзы.

 

Скажите

 

ему

 

ихъ

 

зна-

чение

 

,

 

и

 

вы

 

убвднтс

 

ученика

 

,

 

почему

они

 

называются

 

частицами,

 

когда

 

про-

чія

 

слова— частями

 

рѣчи.

Не

 

думаю

 

,

 

чтобы

 

кто-нибудь

 

нмвлъ
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въ

 

наше

 

время

 

прптязаніе

 

на

 

Междомл,-

тін,

 

какъ

 

часть

 

рт>чн:

 

проітзполыюе

 

вос-

клицаніс

 

каждаго

 

нзъ

 

пасъ

 

не

 

есть

 

вы-

раженіе

 

нашей

 

мысли

 

,

 

и

 

вей

 

наши

междомътія

 

отнюдь

 

не

 

условныя

 

знаки

мыслен:

 

мни

 

больно,

 

я

 

говорю:

 

ай,

 

дру-

гой

 

—

 

ой,

 

а

 

третій

 

—

 

и

 

еще

 

иначе,

 

по

своему.

Ученіе

 

Этпмологін

 

необходимо

 

разде-

лить

 

на

 

2

 

курса.

 

Въ

 

нервомъ

 

предла-

гаются

 

понятія :

 

о

 

частяхъ

 

рг.чіі

 

,

 

ихъ

вндахъ

 

и

 

измБненіп

 

;

 

во

 

второмъ

 

—

 

вст.

отступленія

 

и

 

уклоненія

 

отъ

 

правплъ

языка,

 

п

 

вен

 

замьчанія,

 

относящіяся

 

къ

разнымъ

 

употребленіямъ

 

разлпчиыхъ

видовъ

 

частей

 

рЪчп.

Первый

 

курсь

 

начинается

 

объяснені-

емъ

 

частей

 

рьчи

 

;

 

потомъ

 

,

 

исреходитъ

къ

 

объясненію

 

пхъ

 

видовъ.

 

Здѣсь

 

учи-

телю,

 

предстоптъ

 

тоже

 

работа.

 

Онъ

 

дол-

женъ

 

объяснить

 

ученику

 

существ,

 

соб-

ствениыя,

 

общія

 

и

 

собпрателыіыя;

 

дать

ему

 

примъры

   

и

   

потребовать

   

отъ

  

него
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своего,

 

и,

 

наконецъ,

 

заставить

 

его

 

дока-

зать,

 

почему

 

оиъ

 

таііъ

 

думаетъ,

 

почему

иазываетъ

 

одно

 

сущест.

 

собственны

 

мъ

 

,

другое

 

—

 

общимъ

 

или

 

собнрательнымъ.

(Непременное

 

условіе:

 

пріучать

 

ученика

отдавать

 

отчетъ

 

во

 

всемъ,

 

пмъ

 

сказан-

ие

 

л

 

ъ).

Такимъ

 

же

 

точно

 

образомъ

 

объясни-

те

 

ему

 

виды

 

глагола,

 

или

 

наши

 

залоги.

Не

 

считаю

 

лншннмъ

 

познакомить

 

чита-

теля

 

съ

 

темп

 

пріемамп,

 

какіе

 

я

 

употреб-

ляю

 

при

 

объяснепін

 

залоговъ.

 

Бытіе

 

яв-

ляется

 

въ

 

3

 

впдахъ

 

:

 

какъ

 

действіе

 

,

какъ

 

состояніе

 

н

 

какъ

 

положеніе.

 

Дей-

ствіе

 

можетъ

 

являться

 

или

 

а)

 

перехо-

дящнмъ

 

на

 

другой

 

ирсдметъ

 

-

 

это

 

гла-

голъ

 

дѣйспші тельный ,

 

Ь)

 

непереходя-

щимъ

 

па

 

другой

 

предметъ-с/л'дшй

 

,

 

с)

возвращающимся

 

на

 

самого

 

действова-

тсля—возвратный,

 

и

 

гі)

 

пронсходящимъ

между

 

несколькпхъ

 

лпцъ,

 

переходя

 

отъ

одного

 

къ

 

другому— взаимный.

 

Состоя -

ніс

 

является

 

а)

 

просто

 

переменою,

 

б..:-
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вающею

 

въ

 

предмете

 

и

 

зависящею

 

отъ

его

 

внутренних-!,

 

силъ—средній

 

глаголь,

(бледнеть,

 

худеть);

 

Ъ)

 

состояніемъ,

 

свои-

ственнымъ

 

одушевлеинымъ

 

предметамъ

и

 

постнгаемымъ

 

только

 

умомъ

 

—

 

общій

глаголь

 

(надеяться,

 

бояться);

 

с)

 

со-

стояніемъ

 

предмета

 

,

 

зависящпмъ

 

отъ

действія

 

на

 

него

 

другаго— страдатель-

ный

 

(быть

 

любиму,

 

читану).

 

Положение

выражается

 

только

 

средііимъ

 

глаголомъ.

Отсюда

 

ясно ,

 

что

 

у

 

насъ

 

б

 

залоговъ

 

и

изъ

 

нпхъ

 

средній

 

ммеетъ

 

3

 

зиаченія

 

:

какъ

 

действіе

 

,

 

какъ

 

состояніе

 

и

 

какъ

положеніе.

 

Это

 

объясненіе

 

иодкренить

примерами,

 

и

 

опять

 

задача.

Точно

 

также

 

поступать

 

следуете

 

и

съ

 

видами

 

црплагательныхъ.

 

После

 

но-

нятія

 

о

 

свойстве,

 

ученику

 

легко

 

понять

прнлагат.

 

количествен,

 

и

 

еще

 

легче

 

—

притлжат.,

 

обстоятельств,

 

и

 

числи-

тельныя.

Я

 

не

 

говорю

 

уже

 

о

 

мѣстоименіпхъ

 

:

это

 

едва

 

ли

 

не

 

самая

 

легкая

 

часть

 

Эти-
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мологін.

 

Въ

 

наречіяхь

 

необходимо

 

раз-

делять

 

пхъ

 

на

 

наречія

 

качеств,

 

и

 

нар.

обстоят.

 

О

 

предлогахъ

 

и

 

союзахъ

 

гово-

рить

 

нечего,

 

кроме

 

пхъ

 

значенія,

 

въ

 

1-мъ

курсе,

 

потому

 

что

 

здесь

 

главная

 

забо-

та—усвоить

 

учащимся

 

значеыіс

 

всехъ

 

ви-

довъ

 

частей

 

речи

 

и

 

пхъ

 

пзмененіс.

 

II

такъ

 

перехожу

 

къ

 

изменеіііямъ.

 

Объяс-

нспіе

 

родовт.

 

пменъ

 

должно

 

быть

 

здесь

краткое

 

:

 

довольно,

 

если

 

они

 

поймутъ

 

,

что

 

въ

 

пменахъ

 

лпцъ

 

родъ

 

узнается

 

по

значенію,

 

а

 

въ

 

прочпхъ-

 

-по

 

окоичаиіямъ.

Въ

 

склоненіи

 

существптелыіыхъ

 

са-

мое

 

важное— падежи.

 

Значеиіе

 

ихъ

 

такъ

сбивчиво

 

и

 

такъ

 

трудно

 

уловимо

 

для

детскаго

 

соображенія

 

,

 

что

 

на

 

первыхъ

нарахъ

 

довольно,

 

если

 

они

 

усвоятъ

 

упо-

требленіе

 

пхъ

 

более

 

изъ

 

практики.

 

По-

лагаю,

 

впрочемь,

 

если

 

ученики

 

уже

 

зна-

комы

 

съ

 

предметомъ,

 

принадлежностью

его,

 

отношепіемъ

 

къ

 

нему,

 

орудіемъ

 

или

средствомъ

 

действія:

 

то

 

не

 

трудно

 

нмъ

понять,

   

хотя

  

приблизительно,

 

значеніе
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надежей.

 

Главное— не

 

позволяйте

 

скло-

нять

 

безъ

 

Фразъ.

 

Здесь

 

больше

 

вреда,

нежели

 

пользы

 

,

 

н

 

это

 

чисто

 

дело

 

па-

мяти—между

 

темъ

 

,

 

когда

 

онъ

 

склоня-

етъ

 

по

 

Фразамъ,

 

здесь

 

вижу

 

я

 

две

 

поль-

зы

 

:

 

а)

 

онъ

 

долженъ

 

стараться

 

ска-

зать

 

какую-нибудь

 

мысль,

 

а

 

не

 

наборъ

словъ,

 

и

 

Ь)

 

онъ

 

постоянно

 

обдумы-

ваетъ ,

 

почему

 

ему

 

нужно

 

въ

 

такомъ

надеже

 

сказать

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе.

 

Про-

шли

 

те

 

блаженныя

 

времена,

 

когда

 

учи-

тель,

 

сидя

 

въ

 

дремоте

 

,

 

слушалъ,

 

какъ

его

 

ученикъ

 

,

 

твердо

 

убежденный

 

,

 

что

онъ

 

знаетъ

 

склоненія ,

 

громко

 

воскли-

цалъ

 

на

 

целый

 

клаесъ

 

:

 

именит,

 

кто

 

?—

птица,

 

род.

 

кого

 

—

 

птицы,

 

дат.

 

кому

 

—

птице,

 

и

 

пр.

После

 

склонёній

 

существпт.

 

отдель-

но,

 

следуетъ

 

заняться

 

склоненіями

 

н

нрилагательныхъ

 

,

 

но

 

,

 

разумеется

 

,

 

въ

связи

 

съ

 

существительными

 

— и

 

потому

это

 

такъ

 

легко

 

понять

 

ученику,

 

если

онъ

    

ііоііялъ

 

значеніс

 

качества

 

нредме-
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та.

 

Письменный

 

склоненія

 

,

 

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

случае,

 

необходимы,

 

такъ

 

что,

просклонявши

 

несколько

 

существ,

 

н

прилагат.

 

устно,

 

ихъ

 

же

 

можно

 

назна-

чить

 

и

 

для

 

письменныхъ

 

склоненін.

 

(Онъ

особенно

 

важны

 

для

 

ОрѳограФІи).

Усвоивъ

 

склоненія

 

существ,

 

и

 

прила-

гат.,

 

объясните

 

имъ

 

окоичанія

 

полное

 

и

усеченное

 

въ

 

прилагат.,

 

и

 

потомъ

 

сте-

пени

 

сравненія— и

 

безпрерывно

 

употреб-

ляйте

 

письменныя

 

задачи.

 

За

 

этпмъ

 

по-

следуютъ

 

склоненія

 

местоименій,

 

и

 

съ

такими

 

же

 

условіямн,

 

какъ

 

и

 

существи-

телыіыхъ.

Наконецъ ,

 

перейдемъ

 

къ

 

спряжені-

ямъ;

 

но

 

спраженія

 

не

 

могутъ

 

обойтнть-

ся

 

безъ

 

видовъ.

 

Я

 

не

 

знаю,

 

почему

пнымъ

 

кажется,

 

что

 

наши

 

виды

 

глаго-

ла

 

слишкомъ

 

трудны

 

для

 

детей.

 

Не

зависнтъ

 

ли

 

это

 

отъ

 

пріема

 

?

 

Если

 

уче-

ннкъ

 

нопялъ,

 

что

 

видомъ

 

показывается,

сколько

 

разъ

 

известное

 

бытіе

 

случает-

ся,

 

и

 

кончено

 

ли

 

оно

 

или

 

нбтъ:

 

то

 

ни-
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сколько

 

не

 

трудно

 

ему

 

понять

 

виды

 

не-

совершен.,

 

совершен.,

 

однокр.

 

и

 

много-

крат.

 

Разумеется,

 

здесь

 

необходимо

 

ему

заметить,

 

что

 

совершен,

 

видъ

 

большею

частію

 

образуется

 

съ

 

ирпбавлсніемъ

предлога,

 

и

 

указать

 

ему

 

обыкновенную

Форму

 

окончаній

 

однократн.

 

на

 

путь

 

а

многократн.

 

на

 

ивать.

 

Но

 

чтобъ

 

онъ

не

 

( ломалъ

 

попусту

 

головы

 

надъ

 

обра-

зованіемъ

 

небывалыхъ

 

видовъ

 

въ

 

гла-

голе,

 

—

 

вразумите

 

его

 

,

 

что

 

не

 

каждый

глаголъ

 

долженъ

 

иметь

 

все

 

4

 

вида,

 

и

именно:

 

а)

 

глаголы,

 

выражающіе

 

дей-

ствіе

 

Физическое

 

и

 

слишкомъ

 

заметное

для

 

чувства,— какъ

 

напр.

 

двигать,

 

колоть,

прыгать,

 

кричать,— нмеютъ

 

4

 

вида

 

;

 

Ь)

глаголы,

 

означающіе

 

ноложеніе,

 

име-

ютъ

 

только

 

3

 

вида,

 

и

 

только

 

однократ-

наго

 

нбтъ;

 

с)

 

глаголы,

 

выражающіе

 

со-

стояиіе.-два

 

вида:

 

несоверш.

 

и

 

соверш.,

<])

 

точно

 

те

 

же

 

виды

 

имеютъ

 

и

 

глаго-

лы

 

сложные

 

съ

 

предлогами.

Кстати

    

прибавлю

   

здесь

   

о

  

другомъ
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объясненіп.

 

Такъ

 

какъ

 

обризованіе

 

со-

вершенная

 

вида

 

посредством!,

 

предло-

га

 

не

 

всегда

 

вѣрно

 

п

 

часто

 

особенный

глаголь

 

можно

 

принять

 

за

 

совершен-

ный

 

видъ

 

другаго

 

глагола,

 

отъ

 

одного

корня

 

съ

 

ннмъ

 

происходящаго

 

:

 

то

 

для

этого

 

одно

 

замъчаніе:— если

 

предложный

глаголъ

 

(или

 

сложный

 

съ

 

предлогомъ)

пмѣетъ

 

свое

 

настоящее

 

время

 

,

 

то

 

это

есть

 

особенный

 

предложный

 

глаголъ,

 

а

не

 

видъ

 

какого-нибудь

 

простаго

 

;

 

спи-

сать

 

не

 

можетъ

 

быть

 

соверш.

 

видомъ

глагола

 

писать,

 

потому

 

что

 

у

 

него

 

есть

свое

 

настоящее

 

списываю

 

;

 

слѣдоват.

списать

 

есть

 

соверш.

 

видъ

 

глагола

 

спи-

сывать;

 

а

 

отъ

 

глагола

 

писать

 

соверш.

видъ

 

будетъ

 

написать,

 

и

 

въ

 

немъ

 

нътъ

настоящаго

 

времени.

При

 

объясненіп

 

видовъ

 

глагола,

 

нуж-

но

 

ученикамъ

 

замѣтнть

 

,

 

что

 

предлогъ

пли

 

а)

 

прибавляется

 

для

 

образованія

совершенна™

 

вида

 

простаго

 

глагола,

напр.

 

писать

 

—

 

написать,

 

колоть—

 

у

 

ко-
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лоть;

 

или

 

Ь)

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

ему

особенное

 

значеніе

 

,

 

напр.

 

писать,

 

отъ

него:

 

списывать,

 

записывать,

 

подписы-

вать.

 

Короче,

 

я

 

соввтовалъ

 

бы

 

употре-

бить

 

слѣдующуЕо

 

таблицу

 

для

 

пока-

занія

 

видовъ

 

и

 

временъ,

 

каждому

 

гла-

голу

 

свойственныхъ.

Несовершен.

 

Совершен.

   

Одпократ.

 

Многократ.

Наклоненіе

 

неокончательное.

Двигать

          

поднигать

       

двинуть

        

двигивать.

Настоящее

 

время.

ІІзьлвптелыюе

 

иаклоненіе.

Двигаю

             

—

     

—

             

—

     

—

          

—

     

—

Прошедшее

 

время.

Дішгалъ

           

подвигалъ

      

дпинулъ

       

двигивалъ.

Будущее

  

время.

Буду

 

двигать

 

подвигаю

      

двину

             

—

     

—

Повелительное

 

наклоаепіе.

Двигай

            

подвигай

         

двинь

             

—

     

—

Изъ

 

этой

   

таблицы

   

ученнкъ

   

тотчасъ

вндитъ

 

,

 

что

   

полный

  

глаголъ

 

долженъ
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имѣть

 

4

 

вида

 

и

 

8

 

временъ.

 

—

 

Дайте

ему,

 

потомъ

 

,

 

сделать

 

по

 

этой

 

таблице,

несколько

 

глаголовъ ,

 

и

 

если

 

онъ

 

едъ-

лалъ

 

10

 

глаголовъ,

 

вы

 

можете

 

быть

увърены,

 

что

 

онъ

 

хорошо

 

понялъ

 

виды

и

 

времена.

Труднее

 

объяснить

 

ему

 

значеніе

 

на-

клоненія.

 

Онъ

 

легко

 

отлнчитъ

 

по

 

на-

глядности

 

неокончат,

 

отъ

 

изъявит,

 

и

повелит. ;

 

но

 

понялъ

 

ли

 

онъ ,

 

что

 

зна-

читъ

 

наклоненіе

 

въ

 

глаголъ.

 

Поэтому

нельзя

 

останавливаться

 

на

 

однихъ

 

нри-

мърахъ

 

безъ

 

объясненія.

 

Потребуйте

отъ

 

ученика

 

нолнаго

 

отчета,

 

заставляя

его

 

по

 

несколько

 

разъ

 

переменять

 

одинъ

п

 

тотъ

 

же

 

глаголъ

 

нзъ

 

одного

 

накло-

ненія

 

въ

 

другое,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

заставь-

те

  

его

 

объяснить

 

ігаъ

 

сказанное.

О

 

глаголахъ

 

неправнльныхъ

 

я

 

пола-

гаю

 

лпшнимъ

 

распространяться

 

въ

 

1-мъ

курсъ,

 

точно

 

также

 

,

 

какъ

 

и

 

о

 

безлнч-

ныхъ

 

можно

 

упомянуть

 

только

 

слегка.

Если

 

они

 

п.

 

встрѣчаются

 

,

  

то

 

ученику

 

,
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какъ

 

Русскому,

 

легко

 

съ

 

ними

 

справить-

ся,

 

изменяя

 

его

 

по

 

впдамъ

 

п

 

наклоне-

ніямъ

 

п

 

не

 

примѣчая

 

даже,

 

какія

 

онъ

дѣлаетъ

 

отступленія

 

отъ

 

общпхъ

 

upa-

вилъ.

Задачи

 

на

 

унотребленіе

 

нарѣчій,

 

пред-

логовъ

 

и

 

союзовъ

 

такт,

 

легки

 

въ

 

этомъ

курсѣ,

 

что

 

объ

 

ннхъ

 

и

 

говорить

 

нечего.

Здѣсь

 

даже

 

не

 

мѣсто

 

объяснять

 

,

 

какъ

нарѣчія

 

могутъ

 

быть

 

образованы

 

отъ

другпхъ

 

частей

 

рѣчйі

 

Л

 

полагаю,

 

пони-

мая

 

хорошо

 

качество

 

и

 

обстоятельство

бытиі,

 

учеинкъ

 

безъ

 

затрудненія

 

иой-

метъ,

 

что

 

во

 

Фразѣ:

 

■<

 

вечеромъ

 

онъ

 

шелъ

черезъ

 

л'ьсъ

 

>■

 

-слово

 

«

 

вечеромъ

 

»

 

нарѣ-

чіе

 

,

 

а

 

не

 

существит.,

 

тѣмъ

 

болъе

 

пой-

меть,

 

что

 

въ

 

предварптельныхъ

 

своихъ

заиятіяхъ

 

и

 

аналпзахъ

 

басни

 

онъ

встрѣчалъ

 

подобный

 

слова

 

и

 

не

 

назы-

валъ

 

ихъ

 

предметами,

 

а

 

обстоятельства-

ми

 

бытія

 

,

 

выражающими

 

или

 

время

или

   

мвето.
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Этпмъ

 

можно,

 

полагаю

 

я,

 

окончить

 

1-й

курсъ

 

Этимологін

 

—

 

Этпмологію

 

На-

чальную.

ЗатЪмъ

 

слѣдуетъ

 

переходъ

 

ко

 

'2-му

курсу

 

Этпмологіи

 

— къ

 

Подробной

 

Этп-

мологіи.

Этотъ

 

курсъ

 

пмѣетъ

 

предметомъ

 

усво-

ить

 

всъ

 

особенности,

 

всѣ

 

отступленія

отъ

 

общнхъ

 

правнлъ

 

въ

 

употребленін

 

и

нзмЪнсніп

 

частей

 

ръчи

 

;

 

но

 

съ

 

этимъ

курсомъ

 

преимущественно

 

тѣспо

 

связана

ОрѳограФІя,

 

начатая

 

наглядпымъ

 

обра-

зомъ

 

еще

 

въ

 

1-мъ

 

курсъ.

 

Здъсь

 

правила

той

 

и

 

другой

 

части

 

Грамматики

 

должны

быть

 

приведены

 

уже

 

въ

 

совершенное

сознаиіе— н

 

вотъ,

 

по

 

моему

 

мнЪнію,

 

гдъ

нужно

 

объяснить

 

учащимся

 

о

 

происхож-

деніп

 

Славяно-Русской

 

азбуки

 

и

 

пере-

мѣнъ

 

почерка

 

церковнаго

 

на

 

граждан-

ски!.

И

 

тутъ

 

же

 

объясненіе

 

а)

 

состава,

 

раз-

детая

 

звуковъ

 

п

 

пхъ

 

образованія

 

;

 

Ь)

о

 

простыхъ

 

и

 

составныхъ

 

гласныхъ

 

бук-
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вахъ,

 

раздъленій

 

ихъ

 

по

 

прндыханію

 

и

замѣнЪ

 

при

 

склоненіп ;

 

с)

 

раздііленіе

 

и

взаимное

 

соотвътствіе

 

согласныхъ

 

буквт»

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

 

полугласныхъ.

Успѣхп

 

языкознанія

 

подвинулись

 

въ

последнее

 

время

 

далеко,

 

и

 

учителю

 

было

бы

 

не

 

простительно

 

скрывать

 

отъ

 

уча-

щихся

 

наблюдснія,которыя,

 

будучи

 

имъ

доступны,

 

ведутъ

 

ихъ

 

къ

 

правильному

знанію

 

отечественная

 

языка.

 

—

 

Къ

 

вы-

шесказанному

 

полезно

 

прибавить

 

статьи:

а)

 

о

 

сочетаемости

 

буквъ

 

при

 

образова-

ніи

 

словъ

 

и

 

Ь)

 

построеніе

 

многообраз-

ныхъ

 

слоговъ

 

и

 

способь

 

образоваиія

плавной

 

рѣчи.

Сказанное

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

составить

родъ

 

вступительныхъ

 

или

 

приготови-

телыіыхъзанятій

 

къ

 

Этимологіи

 

Подроб-

ной.

 

Съ

 

этого

 

курса

 

я

 

обращаю

 

уже

вниманіе

 

не

 

только

 

на

 

навыкъ

 

ученика

мыслить

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

говоритъ,

 

но

и

 

на

 

развитіе

 

его

 

способности

 

разсуж-

дать.

   

Поэтому,

   

полагая

   

въ

 

основаніе,
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что

 

Грамматика

 

должна

 

изучаться

 

въ

 

,

связи

 

съ

 

Логикою

 

,

 

я

 

совътую

 

предпо-

сылать

 

изученію

 

Подробной

 

Этнмологін:

а)

 

обыісненіе

 

различія

 

между

 

словомв

и

 

понятівмъ

 

;

 

b)

 

образованы

 

понятія

изъ

 

совокупленія

 

признаков*;

 

с)

 

различ-

иыхъ

 

признаков*

 

понятія.

 

Здвсь

 

новое

поприще

 

для

 

изощренія

 

ума

 

ребенка.

Примѣры,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

показыва-

етъ,

 

какъ

 

образуется

 

нонятіе,

 

когда

 

оно

становится

 

словомъ,

 

задача

 

на

 

пріиски-

ваніе

 

прнзнаковъ

 

положит.,

 

отрицат.,

существ,

 

и

 

случайныхъ

 

—

 

все

 

это

 

такъ

видимо

 

и

 

такъ

 

прочно

 

развиваетъ

 

въ

немъ

 

способность

 

разсуждать.

 

Проходя

же

 

d)

 

статью

 

о

 

попяпйяхп

 

родовых*

 

,

видовыхъ

 

и

 

единичных* ,

 

онъ

 

отчетливо

пойметъ,

 

что

 

есть

 

два

 

вида

 

существит

 

:

собств.

 

и

 

общее,

 

и

 

собирательное

 

толь-

ко

 

видъ

 

послѣдняго.

Не

 

останавливаясь

 

на

 

этомъ ,

 

идите

дальше

 

,

 

продолжайте

 

начатое.

 

Послъ

усвоенной

 

имъ

 

статьи

 

о

 

вндахъ

 

понятія,

от.

 

п.

  

ч.

 

ш.

                                

3
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начинайте

 

емьло

 

дѣлать

 

съ

 

ішмъ

 

опре-

дѣленія

 

словъ,

 

давши

 

ему

 

п

 

объяснив-

ши

 

сперва

 

правила

 

,

 

напр

 

1 )

 

чтоб

 

ь

определяющее

 

слово

 

было

 

родовымъ

опредъляемаго

 

;

 

2)

 

чтобы

 

то

 

н

 

другое

было

 

одинакового

 

частію

 

рі>чн

 

;

 

3)

чтобъ

 

онредьленіс

 

состояло

 

непременно

пзъ

 

признаковъ

 

существенныхъ

 

и

 

так-

же

 

положительныхъ

 

(*).

 

Не

 

смотрите

легко

 

на

 

эти

 

упражненія

 

:

 

онѣ

 

необык-

новенно

 

пріучаютъ

 

умъ

 

ребенка

 

къ

 

пра-

вильному

 

и

 

ясному

 

разсуждснію

 

о

 

пред-

шетѣ.

 

Изъ

 

его

 

опредвленій

 

составится

уже

 

цълое

 

предложеніе.

 

Теперь

 

объ-

ясните

 

ему

 

разницу

 

между

 

суждені-

<

 

мъ

 

и

 

предложеніемъ ;

 

объясните,

 

какъ

образуется

 

сужденіе

 

изъ

 

понятій;

 

объяс-

(*)

 

Наприм-Еръ

 

храмъ

 

—

 

храмъ

 

есть

 

зданіс,

 

наз-

наченное

 

для

 

богослуженія.

 

Здѣсь

 

соблюдено

 

1-е

правило:

 

зданіе

 

есть

 

родов,

 

понлтіе

 

храма;

 

2)

зданіе

 

и

 

храмт.

 

оба

 

существ,

 

и

 

3)

 

что

 

оио

 

назна-

чено

 

для

 

богослуженія

 

—

 

есть

 

его

 

существенный

ирнзнакъ

  

и

  

нрптомі.

  

положительный.
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іште,

 

иаконець

 

,

 

и

 

части

 

предложен! я

 

:

нодлежаЩі,

 

сказуемое

 

,

 

опредвленія

 

и

дополненія.

 

Этимъ

 

вы

 

ввели

 

вашего

ученика

 

въ

 

самый

 

центръ

 

его

 

грамма-

тнческаго

 

ученія,

 

п

 

отсюда

 

ему

 

будутъ

уже

 

понятны

 

и

 

доступны

 

всѣ

 

ваши

 

за-

міпіаиія

 

и

 

всё

 

ваши

 

выводы

 

о

 

нрави-

лахъ

 

Этимологіи.

 

Въ

 

этомъ

 

послъднемь

отдѣлТ.

 

преимущественно

 

видна

 

будетъ

деятельность

 

ума

 

и

 

развнтіе

 

способно-

стей

 

ребенка,

 

а

 

сколько

 

практика

 

важна

для

 

ОрѳограФІп

 

и

 

вообще

 

для

 

языка

 

'!

Конечно,

 

первое

 

условіе

 

:

 

отнюдь

 

не

 

дъ-

лать

 

подобныхъ

 

упражненій

 

изустно,

 

а

всегда

 

и

 

непременно— письменно.

После

 

этихъ

 

упражненій,

 

можете

 

пе-

реходить

 

къ

 

подробнейшнмъ

 

изследо-

ваніямъ

 

этимологическим!.— и

 

начинай-

те

 

съ

 

существптельнаго.

 

Виды

 

его

 

учс-

ннкамъ

 

понятны

 

;

 

объясняйте

 

имъ

 

зна-

ченіе

 

рода,

 

не

 

скройте

 

отъ

 

нихъ

 

нропс-

хожденіе

 

рода

 

:

 

тогда

 

онъ

 

пойметъ

 

раз-

делепіе

   

на

 

роды

 

,

  

нойметъ

 

н

 

родъ

 

об-
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щій

 

—

 

здесь

 

же

 

прибавьте

 

правило

 

объ

образованіи

 

рода

 

женскаго

 

отъ

 

нменъ

мужеекаго

 

рода.

ІТотомъ,

 

о

 

числахъ :

 

объясните

 

имъ

употребленіе

 

существптельн.

 

въ

 

одномъ

единственномъ

 

и

 

одномъ

 

міюжествен-

номъ,

 

но

 

помните— объяснить,

 

а

 

не

 

про-

сто

 

заставить

 

заучить— н

 

все

 

исклгоче-

нія

 

;

 

далее,

 

говоря

 

о

 

склоненіяхъ

 

— все

отстунлриія

 

или

 

особенности

 

въ

 

склоие-

ніяхъ

 

н

 

сходство

 

иадежей.

 

Наконець ■

остается

 

последнее

 

:

 

объ

 

окончаніяхъ

увеличитсльныхъ

 

и

 

уменьшительныхъ

въ

 

существнтельныхъ.

 

Объясните

 

уче-

никамъ,

 

для

 

чего

 

оне

 

нужны ;

 

дайте

имъ

 

замечание,

 

какія

 

изъ

 

существнтель-

ныхъ

 

не

 

должны

 

пли

 

не

 

могутъ

 

иметь

этихъ

 

окончаній

 

и

 

самое

 

важное— какой

требуетъ

 

осторожности.

 

Тогда

 

вашъ

ученнкъ

 

нойметъ

 

,

 

что

 

не

 

нужно

 

гово-

рить

 

:

 

маленькій

 

столичскъ

 

или,

 

еще

более,

 

не

 

скажете:

 

милый

 

Ванюшка,

негодный

 

Ваничка,

 

и

 

тогда

 

ему

 

будеть
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Понятно

 

объясняемая

 

вами

 

въ

 

Синтак-

сисе

 

Фигура

 

(amplificatio).

Въ

 

статье

 

о

 

прилагателЬныхъ,

 

кроме

отчетливаго

 

объясненія

 

степеней

 

срав-

ненія

 

со

 

всеми

 

уклоненіями

 

отъобщихъ

нравплъ,

 

весьма

 

важно

 

объясненіе

 

сте-

пеней

 

значенія

 

(практическія

 

задачи,

 

въ

роде

 

задачь

 

1-го

 

курса,

 

необходимы

 

и

здесь) ;

 

значеніе

 

окончаній

 

полнаго

 

и

усеченнаго

 

въ

 

качественныхъ

 

прилаг.

и

 

ліічныхъ

 

притяжательн. ,

 

но

 

особен-

наго

 

вннманія

 

заслуживаюсь

 

въ

 

этомъ

отделе

 

неправильно— изменяемый

 

числи-

тельный

 

и

 

числительныя

 

склоненія

 

дво-

якимъ

 

образомъ:

 

какъ

 

существ,

 

и

 

какъ

прилагательнаго.

Въ

 

статье

 

о

 

местоименіяхъ,

 

самое

главное

 

ихъ

 

употребленіе ,

 

и

 

потому

не

 

довольно,

 

если

 

учащійся

 

только

 

по

навыку

 

употребляетъ

 

пхъ

 

правильно

 

—

дайте

 

ему

 

правила,

 

напр.

 

въ

 

местоиме-

ніяхъ

 

прптяжательныхъ

 

разлнчіе

 

место-

нменій

 

мой,

 

твой

 

н

 

свой,

 

и

 

его.

 

Объяс-
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пивши

 

ему,

 

что

 

для

 

3-го

 

лица

 

нетъосо-

беннаго

 

прнтяжатсльнаго,

 

а

 

берется

родит,

 

иадежъ

 

лнчнаго,

 

легко

 

требовать

отъ

 

него,

 

чтоб

 

ь

 

онъ

 

не

 

смешивалъ,

 

ког-

да

 

оно

 

бываетъ

 

личным ь

 

и

 

когда

 

при-

тяжател.,

 

или

 

сказавши

 

ему

 

правило,

что

 

свой

 

употребляется

 

тогда ,

 

когда

предмстъ

 

действія

 

п

 

принадлежность

относится

 

къ

 

одному

 

п

 

тому

 

же

 

лицу,

вы

 

уверены,

 

что

 

ученике

 

не

 

скажетъ

 

:

я

 

из

 

л.

 

п.

 

.ѵо/о

 

шляпу,

 

когда

 

нужно

 

своіо

сказать ,

 

и

 

наоборотъ.

 

То

 

же

 

о

 

место-

нменіяхъ

 

вопросительныхъ

 

и

 

отіюсп-

тельиыхъ

 

,

 

о

 

мЪстонменіяхъ

 

онредвлп-

телыіыхъ

 

и

 

нсопределенныхъ.

Перехожу

 

къ

 

глаголу,

 

—статье

 

труд-

нейшей

 

во

 

всей

 

Этимологін.

 

Залоги

 

уже

известны

 

въ

 

1 мь курсе,

 

виды

 

тоже.

 

Здесь

нужно

 

только

 

прибавить

 

замечаніс

 

объ

пзмененін

 

корней

 

слова

 

при

 

переходе

изъ

 

одного

 

вида

 

въ

 

другой,

 

нотомъ

 

дать

правила

 

производства

 

времсігь

 

и

 

иакло-

ненін,

 

н

 

нодзестн

 

все

 

правильный

  

гла-
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голы

 

подъ

 

два

 

спряжеиія.

 

Отсюда

 

ясно

будетъ

 

объясненіе

 

неправильных!»

 

гла-

головъ

 

,

 

недостаточныхъ

 

и

 

пр.

 

Затемъ

последуетъ

 

объясняете

 

глаголовъ

 

без-

личныхъ;

 

производство

 

прпчастій

 

и

 

дее-

причастій,

 

пхъ

 

значеніе

 

и

 

употребленіе;

задача

 

на

 

эти

 

правила

 

и

 

письменны?)

спряженія.

 

Замечу

 

здесь

 

одно:

 

не

 

худо

бы

 

объяснить

 

,

 

какъ

 

глаголы,

 

происхо-

дя

 

отъ

 

одного

 

корня ,

 

могутъ

 

иметь

разное

 

значеніе

 

и

 

различное

 

спряженіе,

напр.

 

глаголы

 

:

 

носить

 

и

 

нести,

 

возить

и

 

везти,

 

идти

 

и

 

ходить

 

и

 

пр.

 

Одни

 

изъ

нихъ

 

означают!,

 

только

 

возможность

 

или

необходимость

 

действія,

 

а

 

другіе— самое

совершеніе

 

действія.

Въ

 

статье

 

о

 

наречіяхъ ,

 

необходимо

указать

 

зиаченіе

 

коренныхъ

 

наречій

 

и

какпмъ

 

образомъ

 

могутъ

 

производиться

другія

 

наречія

 

отъ

 

существит.,

 

прнла-

гат.,

 

местопм.,

 

глаголовъ

 

н

 

отъ

 

наречій

въ

 

связи

 

съ

 

частицами

  

речи.

Подобное

   

уамечаніе

   

о

   

коренныхъ

   

и
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некоренныхъ

 

предлогахъ.

 

О

 

союзахъ

следуетъ

 

только

 

показать

 

ихъ

 

значеніе

и

 

употребленіе.

 

Но

 

этимъ

 

только

 

окон-

чится

 

Подробная

 

Этнмологія ,

 

а

 

намъ

нужно

 

этимъ

 

курсомъ

 

приготовить

 

уче-

ника

 

къ

 

Синтаксису,

 

къ

 

замечаніямъ,

где

 

уже

 

онъ

 

начинаете

 

учиться,

 

какъ

выражать

 

свои

 

мысли.

 

Вотъ

 

почему

здесь

 

должна

 

быть

 

окончена

 

и

 

ОрФО-

граФІя,

 

вместе

 

съ

 

Этимологіею.

При

 

объясненіи

 

этимологическихъ

 

от-

ступленій

 

п

 

особенностей

 

,

 

преподава-

тель

 

встречалъ

 

неразъ

 

возможность

высказать

 

правила

 

ОрѳограФІи

 

;

 

теперь

пора

 

пхъ

 

привести

 

въ

 

систему— и

 

сле-

дующая

 

статьи

 

могуте

 

быть

 

къ

 

тому

дополненіемъ:

 

1)обозреніе

 

главнейшпхъ

этимологическихъ

 

Формъ,

 

отличающих-

ся

 

особенным!»

 

правонисаніемъ ;

 

2)

 

о

словахъ,

 

отличающихся

 

правописаніемъ

буквы

 

е,

 

и

 

вообще

 

о

 

ея

 

употребленіи;

3)

 

правописаніе

 

сложныхъ

 

словъ

 

и

 

4)

иностранныхъ

   

словъ

 

■,

   

5)

  

уіютрсбленіе
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проппсныхь ,

 

и

 

6)

 

о

 

переноса

 

словъ

 

и

о

 

словосокращеніяхъ.

Прибавлю

 

,

 

изученіе

 

ОрѳограФІи

 

не

можетъ

 

быть

 

дъломъ

 

теоріи,

 

и

 

кромл

практики,

 

обыкновенной

 

въ

 

диктовкБ,

которую

 

я

 

рвдко

 

допускаю,

 

развѣ

 

какъ

повѣрку,

 

твердо

 

ли

 

у

 

ученнковъ

 

прави-

ла

 

орѳограФІи,

 

кромъ

 

этой

 

практики,

я

 

бы

 

совѣтывалъ

 

составлять

 

особенныя

задачи

 

или

 

нримѣры,

 

нарочно

 

съ

 

ошиб-

ками

 

правописанія,

 

для

 

ученпчеекпхъ

поправокъ

 

и

 

еще

 

болѣе

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

приучить

 

ихъ

 

объяснять

 

самыя

 

пра-

вила.

 

Знаки

 

препинаиія

 

въ

 

этомъ

 

кур-

сѣ

 

усвонваются

 

только

 

практикою ,

 

но

до

 

еннтаксичеекпхъ

 

занятій

 

совершенна-

го

 

ихъ

 

поннманія

 

требовать

 

нельзя.

Възаключеніе,

 

нисколько

 

словъоппсь-

менныхъ

 

упражненіяхъ.

Въ

 

первомъ

 

курсь

 

не

 

мѣсто

 

письмен-

нымъ

 

унражненіемъ

 

въ

 

родѣ

 

сочиненій;

но

 

тамъ

 

есть

 

своп

 

прнготовителыіыя

запятія

   

къ

 

этимъ

   

инсыиснньшъ

   

нзло-
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женіимъ

 

свопхъ

 

мыслей,

 

и

 

именно:

 

а)

разсказы

 

чнтаішыхъ

 

или

 

выученныхъ

басенъ

 

своими

 

словами

 

,

 

и

 

Ь)

 

разсказы

изустные

 

же

 

чптанныхъ

 

исторій,

 

біогра-

фІй

 

и

 

т.

 

п.

 

Я

 

бы

 

нзбралъ

 

для

 

этого

возраста

 

и

 

для

 

такнхъ

 

упражненій

 

Каи-

нова

 

Робинзона

 

,

 

Парлея

 

Разсказы

 

о

 

:")

частнхъ

 

свлта

 

и

 

его

 

же

 

о

 

звъряхъ,

 

и

 

т.

 

и.

Во

 

второмъ

 

курен

 

я

 

допускаю

 

пись-

менный

 

упражненія;

 

и

 

они

 

состоять

 

мо-

гутъ

 

тоже

 

пзъ

 

разсказовъ,

 

но

 

письмен-

но

 

уже

 

чптанныхъ

 

имъ

 

нсторій;

 

пожа-

луй,

 

чтобы

 

нисколько

 

разнообразить,

 

я

бы

 

взялъ

 

для

 

этого

 

Исторію

 

Пшпмовой,

н

 

Пантеонъ

 

великих ь

 

мужей

 

Бантышъ-

Каменскаго.

 

По

 

несравненно

 

было

 

бы

полезнее,

 

если,

 

бы

 

у

 

насъ

 

была

 

книга

чтеиія,

 

какъ

 

у

 

Ньмцевъ

 

Orbis

 

pictus

 

въ

повлйшемъ

 

его

 

изданіи.

 

Богатство

 

со-

держанія

 

и

 

резнообразность

 

матеріаловь

чрезвычайно

 

какъ

 

обогащало

 

бы

 

длтскій

умъ

 

полезными

 

и

 

даже

 

необходимыми

свьдьніями.

   

Тогда

 

,

 

можетъ

 

быть

 

,

 

мы
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бы

 

не

 

такъ

 

жаловались

 

на

 

скудность

мысли

 

ученнковъ

 

въ

 

срсдннхъ

 

клас-

сахъ,

 

гдт. ,

 

при

 

каждомъ

 

собствснпомъ

ихъ

 

сочнпенін,

 

удивляешься

 

часто

 

ре-

бячсскпмъ

 

ихъ

 

понятіямъ

 

о

 

всщахъ

 

са-

мыхъ

 

нростыхъ.

По

 

чтобы

 

сколько-нибудь

 

помогать

развитію

 

ихъ

 

вкуса

 

изящнаго

 

и

 

изо-

щренно

 

памяти,

 

въ

 

этомъ

 

курст»

 

полез-

но

 

допустить

 

и

 

ученіе

 

наизусть

 

образ-

цовыхъ ,

 

но

 

лсгкпхъ

 

стихотворныхъ

 

пі-

есъ,

 

п

 

какъ

 

жаль ,

 

что

 

у

 

насъ

 

ихъ

 

не

наберется

 

и

 

двадцати

 

чпеломъ.

Этпмъ

 

окончу

 

мои

 

замѣчанія

 

и

 

наб-

людснія

 

о

 

прсподаваніп

 

языка

 

въ

 

ннс-

ш и хь

 

классахъ.

 

Далве,

 

буду

 

говорить

о

 

преподаванін

 

его

 

въ

 

среднпхъ

 

клас-

сахъ

 

и,

 

наконсцъ,

 

о

 

ирсподаваіііи

 

Слове-

сности

  

ВЪ

   

ВЫСШИХ'!..

П.

 

Бчлевичь.

■*«сГи>

 

О-сдага»'



ІѴе

   

pmlcat,

   

quae

 

nescieris,

 

Ic

 

velle

 

doceri;

Scire

 

illiquid

  

la

 

its

 

est,

 

culpa

 

est

 

nil

 

discere

 

velle.

DlONYS.

   

CATO.

He

 

нужно

 

доказывать

 

,

 

сколь

 

важно

чтеніе

 

для

 

воспитаиія

 

рода

 

человъче-

скаго.

 

Оно,

 

по

 

достоинству,

 

можетъ

 

быть,

уступаетъ

 

одному

 

только

 

свлжему

 

влі-

янію

 

жизни

 

,

 

т.

 

е.

 

непосредственному

дѣйствію

 

изустной

 

рт.чи

 

и

 

живаго

 

при-

мера.

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

полезное

 

от-

крытіе

 

книгопечатанія

 

безполезно

 

для

того,

 

кто

 

не

 

чнтаетъ ;

 

во

 

многихъ

 

мѣ-

стахъ

 

и

 

странахъ

   

нѣтъ,

   

кромл

 

чтенія,

(*)

   

По

   

Ди2тервегу.
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другой

 

пищи

 

для

 

ума.

 

Вотъ

 

почему

 

на-

ука

 

читать

 

составляет!,

 

предметъ

 

вся-

каго

 

школьнаго

 

образованія

 

;

 

понятно,

что

 

всякій

 

учитель

 

долженъ

 

размыш-

лять

 

о

 

правильной

 

методв

 

чтенія.

Чтеніе

 

есть

 

способность,

 

которая,

 

по-

добно

 

живому

 

слову,

 

переходитъ

 

отъ

одного

 

человвка

 

къ

 

другому.

 

Следо-

вательно

 

,

 

искусство

 

читать

 

основано ,

частію

 

по

 

крайней

 

млрв,

 

на

 

подража-

ніи.

 

Итакъ

 

спрашивается

 

:

 

какъ

 

слтъду-

стъ

 

учить

 

и

 

учиться

 

читать

 

?

Мы

 

помнимъ

 

нзръченіе

 

древннхъ :

«

 

Говори,

 

чтобъ

 

я

 

мргъ

 

видБть

 

тебя

 

!

 

»

Иначе

 

можно

 

сказать

 

:

 

«

 

Читай,

 

чтобъ

 

я

узналъ

 

тебя

 

! »

 

Знатокъ

 

будетъ

 

судить

о

 

состояніи

 

школы

 

и

 

объ

 

успъхахъ

 

уче-

никовъ

 

потому,

 

какъ

 

они

 

читаютъ,

 

ибо

чтеніе,

 

какъ

 

способность,

 

не

 

раздвл ыю,

не

 

разъединено

 

съ

 

прочен

 

духовной

жнзнію:

 

оно

 

какъ-бы

 

результатъ

 

всего

воспитанія.

 

Итакъ

 

неоспоримо

 

вліяніе

каждой

 

усиленной

 

деятельности

 

ума

 

на

3*
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о

 

чтеніи.

способность

 

читать.

 

Кто

 

успѣваетъ

въ

 

образованности

 

,

 

тотъ

 

благородно

и

 

стройно

 

выражать

 

будетъ

 

не

 

только

свои

 

собственный

 

мысли,

 

но

 

и

 

чужія,

которыя

 

мы

 

должны

 

себв

 

усвоить,

 

если

желаемъ

 

возвратить

 

ихъ

 

сообразно

 

съ

цвлыо.

 

Кто

 

въ

 

умственномъ

 

развитіи

остановился,

 

ослабвлъ

 

духомъ

 

и

 

не

 

раз-

мышляетъ,

 

тотъ

 

теряетъ

 

способность

 

къ

чтенію.

 

Силы

 

умственныя

 

(и

 

нравствен-

ныя)

 

укрвпляются

 

взаимно ,

 

или

 

же

вмѣстл

 

уничтожаются.

 

Одннъ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

актъ

 

ума

 

влечется

 

другимъ

 

и

 

двй-

ствуетъ

 

на

 

другой.

Самое

 

необходимое

 

условіе

 

чтенія

 

есть

нзученіе

 

языка,

 

предпочтительно

 

отс-

чественнаго.

 

Чвмъ

 

яснЛе

 

мы

 

поннмаемь

его

 

законы,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

мы

 

постигаемъ

его

 

духъ:

 

тлмъ

 

правильнее

 

будемъ

 

вы-

ражать

 

и

 

свои

 

и

 

чужія

 

мысли.

 

Выра-

женіе

 

собствепныхъ

 

и

 

чужихь

 

мыслей,

соответствующее

   

Формамъ

   

и

  

законамъ
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языка ,

  

называется

  

разговоромъ

 

и

   

чте-

ніемъ.

Но

 

съ

 

зианіемъ

 

языка

 

вообще

 

долж-

но

 

быть

 

соединено

 

знаніе

 

законовъ

 

чте-

нія

 

въ

 

особенности

 

;

 

иначе

 

мы

 

внадемъ

въ

 

безсмысленный

 

механизмъ.

 

Съ

 

не-

давняго

 

только

 

времени

 

обратили

 

вни-

маніе

 

иа

 

эти

 

законы

 

;

 

прежде

 

не

 

подоз-

ревали

 

даже

 

ихъ

 

существованія

 

или

думали ,

 

что

 

они

 

маловажны.

 

Неспра-

ведливость

 

этого

 

мнбнія

 

доказывается

твмъ ,

 

что

 

вел

 

длйствительно-хорошіе

чтецы

 

читаютъ

 

одинаково ;

 

а

 

если

 

из-

влстныя

 

отправленія

 

духа,

 

не

 

смотря

иа

 

лнчныя

 

особенности,

 

всегда

 

проявля-

ются

 

въ

 

одпомъ

 

и

 

томъ

 

же

 

вндл :

 

то

несомненно,

 

что

 

онл

 

должны

 

быть

 

осно-

ваны

 

на

 

постоянныхъ

 

,

 

неперемЛняю-

щихся

 

условіяхъ

 

и

 

правнлахъ.

 

Кто

 

бу-

дете

 

сомневаться

 

въ

 

томъ

 

,

 

что

 

пзелл-

дованіе

 

этпхъ

 

условій

 

полезно '!

 

Ко-

му

 

не

 

известно,

 

что

 

теорія

 

имеет

 

ь

сильное

    

вліяніе

    

на

   

действительность
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практическую.

 

Образованный

 

ищетъ

 

за-

коны,

 

по

 

которымъ

 

онъ

 

жпветъ

 

п

 

мы-

слить;

 

мы

 

должны

 

знать

 

не

 

только

 

что

и

 

какъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

чего

 

п

 

Эля

 

чего

 

мы

дт.йствуемъ,

 

ибо

 

сущность

 

образованно-

сти

 

состоитъ

 

въ

 

разумѣніи

 

нашпхъ

дъяній.

Въ

 

учебникахъ,

 

составленныхъ

 

во

 

вре-

мя

 

оно,

 

бсіі

 

правила

 

для

 

чтенія

 

ограни-

чивались

 

короткими

 

,

 

сухими

 

замт.чані-

ямн

 

о

 

приличныхъ

 

пониженіяхъ

 

и

 

но-

вышеніяхъ

 

голоса,

 

въ

 

родв

 

слъдующихъ:

«

 

предъ

 

точкой

 

надлежитъ

 

понизить

 

го-

лосъ,

 

предъ

 

вопросительнымъ

 

знакомь—

повысить;

 

надо

 

остановиться,

 

для

 

ясно-

сти,

 

при

 

запятой;

 

въ

 

предложеніи

 

уда-

реніе

 

должно

 

дѣлать

 

на

 

главномъ

 

сло-

ве

 

и

 

т.

 

п.

 

»

 

Ио

 

этого

 

мало,

 

какъ

 

изве-

стно

 

всякому,

 

кто

 

знаетъ

 

нынъшніе

 

у-

сігьхн

 

въ

 

теоріи

 

чтенія.

Законы

 

чтенія

 

разделяются

 

на

 

два

разряда:

 

къ

 

первому

 

принадлежать

 

у-

словія

 

логическая,

 

ко

 

второму-

 

(foneiuu-
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Или

 

,

 

если

 

обратимъ

 

вниманіе

на

 

удареніе,

 

т.

 

е.

 

на

 

усиленіе

 

и

 

ослаб-

леніе,

 

на

 

повышеніе,

 

пониженіе

 

и

 

ров-

ность

 

голоса,

 

и

 

на

 

его

 

павзы

 

:

 

то

 

ясно,

покажутся

 

намъ

 

три

 

стпхіп

 

(пли

 

мо-

мента)

 

чтенія

 

:

 

динамическая,

 

мелодіі'

ческап,

 

риѳмическая.

Стихія

 

динамическая

 

получаете

 

свое

значеніе

 

пли

 

определеніе

 

отъ

 

содержа-

нія

 

слова,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

логнческаго

 

начала

языка.

 

Она

 

зависите

 

отъ

 

мысли,

 

и

 

про-

является

 

въ

 

слогахъ,

 

словахъ

 

и

 

целыхъ

прсдложеніяхъ.

 

Иногда

 

правильно

 

чи-

тать

 

удается

 

тому,

 

кто

 

не

 

понимаете

содержанія

 

прочитаннаго,

 

но

 

это

 

только

случайность.

 

Итаке

 

не

 

льзя

 

требовать,

чтобы

 

кто-нибудь

 

(

 

говорю

 

о

 

детяхе

 

)

прочсле

 

по

 

всѣме

 

правиламе

 

ему

 

не-

знакомую

 

страницу.

 

Часто

 

важность

 

од-

ного

 

изе

 

первыхе

 

слове

 

сложнаго

 

пред-

ложенія

 

узнается

 

только

 

ве

 

конце.

 

Глав-

нейшія

 

разлпчія

 

ве

 

ударенін

 

происхо-

дите

    

оттого,

   

что

    

следует ь

   

обратить
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вннманіе

 

или

 

только

 

на

 

отпошсніе

 

ме-

жду

 

собою

 

частей

 

отдел ьпаго

 

предло-

женія

 

,

 

или

 

на

 

совокуплеиіс

 

въ

 

одно

целое

 

многнхе

 

предложеній.

 

Первый

случай

 

мы

 

назовеме

 

удареніеме

 

грам-

матичскимъ,

 

а

 

другой

 

—

 

риториче-

скими.

 

Оба

 

случая

 

могу

 

те

 

согласовать-

ся

 

и

 

разногласить.

 

Въ

 

иоследнеме

 

слу-

чае

 

Риторика

  

управляете

 

Грамматикой.

Стихія

 

мелодическая

 

производите

расневъ,

 

приличную

 

перемену

 

звукове,

понпженіс

 

и

 

повышеніе

 

голоса ,

 

мсло-

дію

 

языка.

 

Разнообразные

 

тоны

 

слива-

ются

 

ве

 

одно ,

 

для

 

слуха

 

п

 

для

 

духа

пріятное

 

целое.

 

Если

 

стихія

 

динами-

ческая

 

представляется

 

наме

 

деломе

 

ра-

зума,

 

то

 

мелодическая

 

есть

 

произведе-

те

 

чувства.

 

Обе

 

не

 

раздельны,

 

но

 

про-

ницаюте

 

одна

 

другую.

Спгихія

 

риемическан

 

есть

 

раснрсде-

леніе

 

звукове

 

во

 

времени.

 

Сюда

 

отно-

сятся

 

павзы

 

голоса.

 

Смотря

 

по

 

содер-

жание,

 

по

 

мысляме,

   

чувствам*

 

и

 

дру-
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гим'ь

 

душевныме

 

двнженіям е ,

 

нронз-

поіненіе

 

ускоряется

 

или

 

замедляется.

Прилнчныя

 

остановки

 

делаюте

 

речь

вразумительнее

 

для

 

слушателя,

 

а

 

чи-

татель

 

между

 

тьме

 

переводите

 

духе

и

 

собирается

 

се

 

силами.

 

Итаке

 

эта

 

стн-

хія,

 

имеющая

 

иелію

 

логическую

 

и

 

Фи-

зическую

 

стихію,

 

соединяется

 

въ

 

одно

целое

 

ее

 

предъндущпмн

  

стихіямн.

ЧТЕНІВ

   

МЕХАНИЧЕСКОЕ.

Читать

 

учимся

 

мы

 

постепенно.

 

По

разлпчнымъ

 

степеняме

 

образованности

учащихся,

 

различаемъ

 

мы

 

три

 

степени

этого

 

учснія

 

:

 

къ

 

первой

 

должны

 

бы

принадлежать

 

ученики

 

отъ

 

0—8,

 

ко

 

вто-

рой— отъ

 

8—10,

 

къ

 

третьей—

 

оте

 

10—

 

1

 

і

лете.

 

Боте

 

пиленая,

 

средняя

 

и

 

высшая

степень.

 

На

 

нижней

 

мы

 

назовсме

 

чте-

піс-

 

мсхсничсскимо,

 

на

 

средней

 

—

 

логи-
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ческимъ,

 

на

 

высшей

 

—

 

эстетическими.

Этими

 

нанменованіями

 

обозначается

 

толь-

ко

 

господствующи!

 

характеръ

 

ученія,

 

si

не

 

безусловное

  

въ

 

немъ

 

различіе.

Вотъ

 

несколько

 

вопросове,

 

относящих-

ся

 

ке

 

чтенію

 

на

 

первой

 

степени:

 

Дол-

окно

 

ли

 

соединить

 

это

 

учеиіе

 

съ

 

обуче-

ніемь

 

другимъ

 

предметами ,

 

а

 

именно—

ев

 

обученіемъ

 

письмуі

 

По

 

какой

 

метода,

слпдуетъ

 

учить

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

?

На

 

первый

 

вопросе

 

въ

 

новейшее

 

вре-

мя

 

отвечаюте,

 

обыкновенно

 

,

 

утверди-

тельно,

 

но

 

все

 

еще

 

этоте

 

вопросе

 

ожи-

даете

 

окончательнаго

 

решенія.

 

—

 

Что

касается

 

до

 

втораго

 

вопроса

 

,

 

то

 

учсиіе

по

 

звукамъ

 

,

 

то,

 

что

 

Немцы

 

называютъ

Lautirunterricht

 

,

 

заслужило

 

всеобщее

одобреніе

 

ученыхъ

 

современниковъ.

Гразеръ

 

первый

 

обратплъ

 

вннманіе

Гсрманіи

 

на

 

связь,

 

согласную

 

съ

 

зако-

нами

 

природы,

 

между

 

перпоначальныме

обученіемъ

 

чтепію

 

и

 

письму.

 

Это

 

дока-

зывается

 

ве

 

его

 

сочиненіяхе

 

:

   

«Diviui-
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tat

 

mid

 

Eleraentarschule

 

fur's

 

Leben »,

и

 

всеме

 

известные

 

успехи

 

школе,

 

у-

чрежденныхе

 

по

 

его

 

плану.

 

Но

 

не

 

Гла-

зере

 

выдумалъ

 

методу,

 

соединяющую

чтеніе

 

и

 

письмо

 

,

 

легографію

 

(Scbreib-

Lesemetliocle).

 

Уже

 

ве

 

1755

 

году,

 

из-

вестна

 

она

 

была

 

во

 

Франціи,

 

н

 

теперь

она

 

тамъ

 

въ

 

«употребленіи

 

ве

 

некото-

рыхе

 

школахъ.

 

Ее

 

тамъ

 

называютъ

Scriptolegie,

 

или

 

Ecriture— lecture.

 

(См.

Bulletin

 

de

 

la

 

societe

 

pour

 

l'instruction

elementaire,

 

1838.)

 

Впрочемъ,

 

мы

 

мо-

жемъ

 

не

 

соглашатьея

 

съ

 

Гразеромъ

 

въ

томъ,

 

что

 

оне

 

смотрите

 

на

 

буквы,

 

какъ

на

 

изображенія

 

различныхе

 

Форме

 

на-

шего

 

рта ;

 

но

 

не

 

можеме

 

отвергнуть

сущности

  

его

 

методы.

Мы

 

уже

 

сказали,

 

что

 

эта

 

метода

 

со-

гласна

 

се

 

потребностями

 

природы:

 

чте-

нію

 

предшествуешь

 

письмо,

 

ибо

 

чтеніе

не

 

что

 

иное,

 

каке

 

результате

 

письма.

Нечего

 

было

 

читать ,

 

когда

 

ничего

 

не

писали.

  

Стали

 

читать,

  

каке

 

скоро

 

было
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написано.

 

Вы

 

видите,

 

что

 

польза

 

пись-

ма

 

заключается

 

ве

 

чтеніи.

 

Пишуте

 

для

чтенія

 

;

 

чтеніе

 

есть

 

следствие

 

письма.

Писавшій

 

можете

 

и

 

читать

 

написанное.

Воте

 

почему

 

я

 

полагаю

 

,

 

что

 

письму

 

и

чтенію

 

учиться

 

должно

 

ве

 

одно

 

и

 

то

 

же

время.

 

Итаке

 

первоначальную

 

методу,

каке

 

учить

 

и

 

учиться

 

чтенію,

 

назовсме

мы

 

Графолегіею,

 

Scriptolegie.

Выполиеиіе

 

этой

 

методы

 

должно

 

раз-

делить

 

на

 

двоякаго

 

рода

 

приготовление

и

 

на

 

собственное

 

выполненіе.

 

Оба

 

прі-

уготовнтельныя

 

упражненія

 

параллель-

ны

 

и

 

одновременны ;

 

оне

 

состоите

 

ча-

стію

 

ве

 

разговорахе

 

и

 

ве

 

разборе

 

пред-

ложеній

 

по

 

словаме,

 

слогаме

 

и

 

звукамъ,

частно

 

ве

 

черченіи

 

гриФелеме

 

на

 

аспид-

ной

 

доске

 

или

 

на

 

шиферной

 

бумаге.

Когда

 

ребеноке

 

выучился

 

разлагать

на

 

звуки

 

слова

 

,

 

который

 

слышите

 

,

 

и

успеле

 

ве

 

черчсніи

 

штрпхове ,

 

тогда

должен-!,

 

оне

 

ознакомиться

 

со

 

знаками

звукове,

 

се

 

буквами.

  

Туте

 

можно

 

дер-
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жаться

 

методы

 

Гразера

 

или

 

какой-либо

другой

 

методы.

 

Потомъ,

 

ученикъ

 

соста-

вляешь

 

слово

 

изъ

 

знакомыхъ

 

ему

 

еди-

ницъ

 

( слоговъ

 

),

 

составляетъ

 

короткія

предложенія,

 

и

 

чптаетъ,

 

что

 

написалъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

онъ

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

время

 

выучится

 

письму

 

и

 

чтенію ,

 

и,

что

 

всего

 

важнѣе,

 

будетъ

 

писать

 

н

 

чи-

тать

 

мысли.

Когда

 

ребенокъ

 

въ

 

состоянін

 

прочесть,

что

 

написалъ,

 

то

 

легко

 

довести

 

его

 

до

разумвиія

 

печати.

 

На

 

это

 

достаточно

употребить

 

несколько

 

недѣль.

Ясно,

 

что

 

эта

 

метода

 

соотввтствуетъ

природе,

 

а

 

поточу

 

она

 

говоритъ

 

сама

 

за

себя.

 

Съ

 

нерваго

 

же

 

пріема

 

ребенокъ

понимаетъ

 

,

 

что

 

дълаетъ

 

;

 

отъ

 

него

 

у-

страненъ

 

всякій

 

мехаипзмъ ,

 

а

 

потому

дъти

 

охотно

 

учатся

 

по

 

этой

 

методъ.

Польза,

 

происходящая

 

отъ

 

напряжен-

ной

 

самодеятельности,

 

обнаруживается

после

 

не

 

только

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

об-

ученіи,

 

но

 

вообще

  

при

 

разіштіи

  

духа;

 

—
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свсрхъ

 

того,

 

дѣти

 

несравненно

 

скорт.е

выучатся

 

чтеиію

 

и

 

письму

 

по

 

этой,

 

не-

жели

 

по

 

другой

 

методѣ.

 

Вирочемъ,

 

по-

нятно,

 

что

 

дЪтп,

 

по

 

обыкновенной

 

ме-

тодъ

 

Стефана ,

 

названной

 

чтеніемъ

 

по

звукамъ

 

(

 

Lautiren

 

),

 

скорЪе

 

выучатся

чтенію,

 

нежели

 

тогда,

 

когда

 

чтеніе

 

сое-

динено

 

съ

 

затру днительнымъ

 

письмомъ.

Но

 

я

 

пмъю

 

въ

 

виду

 

здъсь

 

умственное

развитіе

 

учениковъ

 

,

 

и

 

оба

 

искусства

(письмо

 

и

 

чтеніе)

 

вмѣстъ.

 

Къ

 

тому

 

же

я

 

не

 

хочу,

 

чтобы

 

мои

 

ученики

 

писали

только

 

однъ

 

буквы

 

и

 

выговаривали

 

од-

ни

 

звуки

 

:

 

я

 

хочу,

 

чтобъ

 

они

 

читали

 

п

писали

 

предложенія,

 

выражающія

 

мы-

сли.

 

Кто

 

можетъ

 

похвалиться,

 

что

 

онъ

какимъ-либо

 

другнмъ

 

снособомъ

 

достиг-

нулъ

 

результатовъ

 

Гразеровыхъ

 

школъ,

въ

 

которыхъ

 

пяти

 

и

 

шестилътнія

 

дътп,

учившіяся

 

не

 

болъе

 

года,

 

въ

 

состояніи

писать

 

безъ

 

важныхъ

 

ошпбокъ,

 

и,

 

ра-

зумеется,

 

свободно

 

прочесть

 

продикто-

ванный

 

предложенія

 

?

   

Въ

 

такой

  

школъ
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занимательна

 

постепенность

 

въ

 

развитіи

способностей

 

дитяти.'

 

Оно

 

учится

 

го-

ворить

 

;

 

размышляетъ

 

объ

 

отдъльномъ

слове ;

 

разлагаетъ

 

рѣчь

 

изустную

 

на

звуки;

 

раздробляетъ

 

предложеніе

 

на

 

ча-

сти

 

;

 

доводитъ

 

вторичное

 

раздробленіе

частей

 

до

 

самыхъ

 

единицъ ,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

знакомится

 

съ

 

основными

 

ча-

стями

 

и

 

частицами

 

слова

 

безъ

 

исклю-

ченія;

 

оно

 

соединяетъ

 

знаки,

 

изобража-

ются

 

звуки

 

,

 

въ

 

такомъ

 

же

 

последова-

тельномъ

 

порядкъ,

 

въ

 

какомъ

 

прежде

составляло

 

звуки

 

для

 

ясной

 

ръчи

 

,

 

и

самодеятельно

 

трудится

 

надъ

 

ними

 

;—

оно,

 

такнмъ

 

образомъ

 

,

 

передаетъ

 

гла-

замъ,

 

что

 

слышало

 

или

 

сказало ;

 

оно

выговариваетъ

 

то

 

,

 

что

 

другими

 

пред-

ставлено

 

въ

 

видимыхъ

 

знакахъ ,

 

т.

 

с.

читаете

 

писанное.

 

Не

 

трудно,

 

иослъ

этого,

 

дитяти

 

познакомиться

 

и

 

съ

 

пе-

чатными

 

буквами

 

,

 

— выучиться

 

читать

печатное.

 

—

 

Напротивъ

 

,

 

если

 

ребенку

 

,

только-что

   

узнавшему

    

простые

   

звуки

3**
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чт

 

ion

 

in.

голоса,

 

предложите

 

печатное:

 

тогда

 

зай-

мете

 

его

 

трудомъ

 

безъ

 

предваритель-

наго

 

основанія,

 

и

 

чрезъ

 

то,

 

не

 

есте-

ственнымъ

 

образомъ,

 

лишите

 

его

 

само-

деятельности

 

н

 

доведете

 

до

 

стра-

дателыіаго

 

приниманія

 

чуждыхъ

 

ему

понятій.

 

Многіе

 

заметили,

 

что

 

ученики

учатся

 

письму

 

съ

 

большей

 

охотою

 

не-

жели

 

чтенію.

 

Въ

 

этомъ

 

каждый

 

мы-

слящій

 

учитель

 

можетъ

 

видеть

 

указа-

Hie

 

природы,

 

что

 

необходимо

 

изменить

прежнюю

 

методу

 

на

 

предложенную

 

на-

ми.

 

Впрочемъ ,

 

коль

 

скоро

 

ознакомятъ

детей

 

съ

 

писанными

 

и

 

печатными

 

зна-

ками,

 

то

 

чтеніемъ

 

и

 

ппсьмомъ

 

ихъ

 

дол-

жны

 

занять

 

въ

 

особенныхъ

 

нараллель-

ныхъ

 

классахъ

 

(©rafSmann,

 

Ueber

 

bie

 

natuc»

gemclge

 

S8el>anbtung

 

bee

 

Spcatl)unterrid)te).

 

Каж-

дый

 

учитель

 

долженъ

 

самъ

 

испытать

и

 

применить

 

къ

 

практике

 

эти

 

суще-

ствениыя

 

улучшенія

 

первоначальнаго

учеиія.

 

Одной

 

теорііі

 

для

 

этого

 

недо-

статочно.

  

Вообще

   

известно

   

нзъ

 

опыта.
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что

 

граФолегія

 

основательнее,

 

побуди-

тельное,

 

образовательнее,

 

словомъ,

 

со-

образнее

 

съ

 

природою;

 

что

 

по

 

этой

 

ме-

тоде

 

успехи,

 

хотя

 

и

 

медленнее

 

въ

 

на-

чале,

 

но

 

безнрестанно,

 

нотомъ,

 

усилива-

ются

 

;

 

что

 

хотя

 

дети

 

и

 

скорее

 

выучи-

ваются

 

чтенію,

 

когда

 

оно

 

преподается

отдельно,

 

однако

 

же

 

обученныя

 

по

 

но-

вому

 

способу,

 

скоро,

 

т.

 

е.

 

менее

 

нежели

въ

 

годъ,

 

отличаются

 

прошщательностію

и

 

знаніемъ

 

началъ

 

языка.

 

Впрочемъ ,

согласенъ ,

 

что

 

новая

 

метода

 

требуетъ

уменья

 

и

 

ловкости

 

со

 

стороны

 

учителя,

что

 

потому

 

не

 

льзя

 

требовать

 

отъ

 

всехъ

учителей

 

такого

 

нолезнейшаго

 

ново-

введенія.

Всеми

 

признанны

 

я

 

преимущества

 

чте-

иія

 

по

 

звукамъ

 

прсдъ

 

чтеніемъ

 

по

 

скла-

дамъ

 

состоятъ

 

въ

 

следующемъ

 

:

1 .

   

Въ

 

более

 

методической

 

правиль-

ности

 

перваго,

 

ибо

 

здесь

 

надо

 

перехо-

дить

 

отъ

 

предмета

 

къ

 

знаку,

 

не

 

иначе;

2.

  

Въ

 

томъ,

 

что

 

ученике

   

по

 

первому



400

                                 

О

   

ЧТЕНІІІ.

способу

   

чрезвычайно

   

упражняетъ

   

свои

органы

 

слова

 

;

3.

   

Въ

 

пріобретеніи

 

основаній

 

для

 

по-

следующа™

 

языкоученія

 

,

 

ибо

 

звуки

суть

 

стііхіи

 

языка

 

;

4.

   

Въ

 

точномъ

 

разлнчеиіи

 

звуковъ

 

отъ

знаковъ,

 

или

 

буквъ ,

 

что

 

имеетъ

 

след-

ствіемъ

 

ясное

 

понятіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пи-

сать

 

слова,

 

т.

 

е.

 

о

 

правопнсаніи

 

(право-

писание.

 

,

 

основанное

 

на

 

разумпіііи

 

,

 

не

можетъ

 

обойтись

 

безъ

 

яснаго

 

знанія

звуковъ)

 

;

5.

   

въ

 

сбереженіи

 

времени

 

,

 

хотя

 

это

здъсь

 

и

 

не

 

есть

 

дело

 

первой

 

важ-

ности.

Прусское

 

Министерство

 

иароднаго

 

про-

свещенія

 

издало,

 

еще

 

въ

 

1841

 

году,

предпнсаніе

 

о

 

введеніи

 

этой

 

методы.

Совершенно

 

справедливо

 

объ

 

этомъ

говоритъ

 

Грассманнъ

 

:

«

 

Не

 

могу

 

согласиться

 

со

 

многими

 

но-

выми

 

писателями

 

,

 

которые

 

требуютъ

 

,

чтобы

   

па

 

ученіе

 

письму

  

и

 

чтенію

 

упо-
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трсбляли

 

какъ

 

можно

 

меньше

 

времени,

дабы

 

выиграть

 

темъ

 

более

 

времени

 

для

другнхъ

 

нредмстовъ

 

,

 

развнвающихъ

мышлеиіе.

 

Правда,

 

что

 

первоначальное

занятіе

 

письмомъ

 

и

 

чтеніемъ

 

имеетъ

механическую

 

сторону ,

 

но

 

я

 

убежденъ

также

 

и

 

въ

 

томъ

 

,

 

что

 

оно

 

занимаете

учащихся

 

прилично

 

ихъ

 

детскому

 

воз-

расту.

 

Притомъ,

 

не

 

количествомъ

 

вре-

мени,

 

употребляемаго

 

на

 

ученье,

 

изме-

ряю

 

я

 

достоинство

 

новой

 

методы ,

 

но

тою

 

степенью

 

развнтія

 

духовныхъ

 

силъ,

которой

 

достигаютъ

 

ученики

 

посред-

ствомъ

 

новой

 

методы.

 

Пусть

 

они

 

мед-

ленно

 

нріобретають

 

ловкость

 

въ

 

письме

и

 

въ

 

чтеніи

 

,

 

лишь

 

бы

 

самый

 

ходъ

 

и

способе

 

ученія

 

были

 

свойственны

 

пред-

мету

 

ученія

 

и

 

постепенному

 

духовному

развитію

 

детей,

 

ибо

 

чрезъ

 

то

 

много

будетъ

 

выиграно

 

для

 

всесторонняго

 

ихъ

образованія,

 

которое

 

возможно

 

только

подъ

 

условіемъ

 

сообразности

 

съ

 

при-

родою.

 

»
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о

 

чтеніи,

Шульце

 

называстъ

 

новую

 

методу

 

Лего-

грасрологіею.

Метода

 

звукоученія ,

 

говорить

 

Цер-

реннеръ,

 

лучше

 

всъхъ

 

прочихъ,

 

ибо:

1 ,

   

она

 

естественнее

 

всЪхъ

 

прочихъ ;

2,

  

она

 

поучительнее

 

;

3,

  

она

 

скорѣе

 

приводить

 

къ

 

цѣлп ;

4,

  

она

 

нзощряетъ

 

слухъ

 

и

 

улучшаетъ

пронзношеніе

 

;

5,

  

она

 

служить

 

пріуготовленіемъ

 

къ

ОрѳограФІн.

Эти

 

преимущества

 

столь

 

важны,

 

что

нВтъ

 

нужды

 

въ

 

другпхъ

 

доводах!..

 

Я

этнмъ

 

не

 

хочу

 

сказать

 

,

 

что

 

нель-

зя

 

выучиться

 

читать

 

и

 

по

 

складамъ

 

;

напротнвъ,

 

можно,

 

въ

 

особенности

 

ког-

да

 

этотъ

 

старинный

 

способъ

 

исправ-

лснъ

 

по

 

новой

 

мстодй.

 

Но

 

здЪсь

 

глав-

ное

 

дъло

 

въ

 

полезпыхъ

 

усньхахъ.

Оливье,

 

въ

 

своемъ

 

весьма

 

основатель-

иомъ

   

ороо-эпо-графнческомъ

 

сочішсніп,
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опровергаетъ

 

способъ

 

ученія

 

по

 

скла-

дамъ

 

(онъ

 

его

 

называетъ

 

методою

 

но-

минальною).

 

Эта

 

метода,

 

говорить

 

онъ,

протпводіійствуетъ

 

своей

 

цьли

 

и

 

проти-

воречить

 

своимъ

 

началамъ.

 

Вотъ

 

нт>-

сколько

 

его

 

замъчаніи

 

:

I.

   

Номинальная

 

метода

 

начинает?»

 

,

весьма

 

неестественно,

 

съ

 

нѣмыхъ

 

буквъ

и

 

старается

 

отъ

 

этого

 

ложного

 

начала

привести

 

къ

 

понпманію

 

звуковъ,

 

между

тЬмъ

 

какъ

 

следовало

 

бы

 

,

 

почерпнувъ

прежде

 

звуки

 

изъ

 

едннственно-достовѣр-

наго

 

источника

 

,

 

изъ

 

языка ,

 

привести

ихъ,

 

потомъ,

 

въ

 

соеднненіи

 

съ

 

знаками.

II.

  

Единственное,

 

естественное

 

назва-

ніе

 

буквы

 

есть

 

ея

 

значеніе,

 

—

 

простой

звукъ.

 

Къ

 

чему

 

же

 

затруднять

 

память

ребенка

 

безтолковымн,

 

завѣтнымп

 

проз-

вищами

 

( напр.

 

азъ ,

 

буки

 

,

 

глаголь

 

и

проч.)?

 

Къ

 

чему

 

заставлять

 

его

 

произ-

носить

 

б

 

какъ

 

бе,

 

л

 

какъ

 

ель ,

 

м

 

какъ

смъ

 

?

 

Названіе

 

буквы

 

ть

 

даже

 

несогла-

сно

 

съ

 

ся

 

значеніемъ.

 

Особое

 

затруднс-
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ніе

 

нредставляютъ

 

буквы,

 

выражающія

по

 

два

 

звука

 

,

 

н.

 

п.

 

е,

 

которая

 

въ

 

гла-

голь

 

есть

 

произносится

 

игсть.

 

Обь

этом*

 

стоило

 

бы

 

подумать.

 

Не

 

долженъ

ля

 

ребенокъ

 

удивляться,

 

когда

 

вы

 

ему

скажете,

 

что

 

«/шигй»

 

и

 

«азъ»

 

или

 

е/гз

и

 

а

 

вмьстЪ

 

составляюсь

 

па,

 

а

 

не

 

наш,-

азъ

 

или

 

ени

 

?

 

Мудрено

 

ли,

 

что

 

дети

 

но

нескольку

 

летъ

 

просиживаютъ

 

въ

 

прп-

ходскомь

 

и

 

въ

 

друпіхь

 

учплищахъ

 

и

читаютъ

 

по

 

складамъ !

 

Представьте

 

себе

немыслящаго

 

учителя

 

времень

 

старыхъ

и

 

хорошаго

 

времень

 

иашихъ.

 

Онъ

 

под-

зываетъ

 

робкое

 

,

 

еще

 

не

 

знакомое

 

съ

обычаями

 

школы

 

дитя.

 

Вотъ,

 

говорить

онъ,

 

это

 

люди,

 

это

 

добро,

 

это

 

покой:

дитя,

 

которое

 

прпнимаетъ

 

буквы,

 

такъ

сказать,

 

за

 

картинки,

 

прежде

 

въ

 

такихъ

картннкахъ

 

узнавало

 

какой-либо

 

пред-

мет'!»,

 

н

 

съ

 

радостью

 

находило

 

то

 

дома,

то

 

башню,

 

то

 

собаку,— дитя

 

теперь

 

уди-

вляется,

 

слыша

 

имена,

 

которыми

 

обя-

зано

 

оно

 

впредь

 

называть

   

эти

   

картин-
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ки.

 

Напрасно

 

оно

 

ищетъ ,

 

съ

 

чемъ

 

бы

ему

 

сравнить

 

эти

 

изображенія.

 

Не

 

по-

нимая

 

,

 

что

 

ему

 

говорят?.

 

,

 

оно

 

равно-

душно

 

и

 

безмысленно

 

присутствуетъ

 

на

этпхъ

 

гіероглиФическихъ

 

урокахъ.

 

Ча-

сто

 

еще

 

къ

 

этому

 

присоединяется

 

не-

терпеливость

 

учителя.

 

Тогда

 

ученіе

 

ста-

новится

 

работою

 

тяжкою,

 

противною,

несносною,

 

и

 

не

 

мудрено ,

 

что

 

успехи

едва

 

заметны.

Конечно,

 

въ

 

разлнчныхъшколЯхъ

 

най-

дутся

 

несущественный

 

различія

 

при

следованіи

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

методе,

 

ко-

торыя

 

будутъ

 

зависеть

 

отъ

 

личности

учителей.

 

По

 

настоящему,

 

надо

 

основать

ученіе

 

по

 

звукамъ

 

на

 

первоначальном?»,

такъ

 

сказать,

 

аиатомическомъ

 

разсече-

ніи

 

предложеній,

 

словъ,

 

и

 

слоговъ;

 

но,

если

 

нужно

 

успеть

 

поскорее

 

въ

 

одномъ

только

 

чтеніп

 

,

 

то

 

можно

 

держаться

 

и

методы

 

СтеФана.

 

Одни

 

учители

 

даютъ

особыя

 

названія

 

буквамъ

 

и

 

описываюсь

положенія

 

рта,

 

при

 

произиесеніи

 

буквъ;
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другіе

 

соединяютъ

 

вместе

 

со

 

звуками

назваиія

 

букве.

 

Нейманнъ

 

употрсбляетъ

картины

 

,

 

связывающія

 

звукъ

 

и

 

букву

посредствомъ

 

содружества

 

понятій

 

(asso-

cialio

 

itlearum

 

).

 

Один?»

 

унотребляетъ

неподвижную

 

азбуку,

 

другой

 

буквы

 

под-

вижный

 

(снособъ

 

весьма

 

хорошій).

 

Смо-

тря

 

по

 

личности

 

учителя

 

и

 

детей,

 

каж-

дая

 

изъ

 

этнхъ

 

особенностей

 

имеетъ

свое

 

относительное

 

достоинство.

 

Надо

соображаться

 

съ

 

премеиемъ

 

и

 

местомъ.

Пусть

 

будет?,

 

позволено

 

каждому

 

пре-

подавать

 

особеннымъ

 

образомъ,

 

но

 

изъ

убежденія,

 

а

 

не

 

по

 

произволу.

 

Причина

«мне

 

такъ

 

нравится,

 

мне

 

такъ

 

хочется»

совсемъ

 

не

 

причина.

До

 

сихъ

 

иоръ

 

мы

 

говорили

 

о

 

чтеніи

механическомъ.

 

Оно

 

состоптъ

 

въ

 

бы-

стромъ

 

обзоре

 

и

 

произношеніи

 

многих?,

буквъ

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время.

 

При

 

этом

 

ь,

конечно,

 

необходимо,

 

чтобъ

 

учитель

 

за-

ставлял?»

 

учеников?,

 

отдавать

 

строгій

отчетъ

 

о

 

нрочнтанномъ,

 

т.

 

е.

   

о

 

смысле
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слове

 

и

 

предложеній;

 

одиакожь

 

на

 

этой

первой

 

степени

 

учепія ,

 

учитель

 

дол-

жснъ

 

преимущественно

 

обращать

 

вни-

маніе

 

на

 

самое

 

чтеніе.

 

Следовательно,

должно

 

читать

 

скоро

 

( cursor isch ),

 

а

не

 

медленно

 

(statarisch),

 

т.е.

 

безъ

 

лига-

нихе

 

вопросовъ ,

 

останавливаясь

 

только

тамъ,

 

где

 

ученике

 

не

 

чисто

 

пропзнесъ

звуке,

 

где

 

онъ

 

не

 

понялъ

 

содержанія.

Только

 

при

 

случае,

 

только

 

пзе

 

приме-

рове,

 

только

 

изъ

 

простыхъ

 

замечаній,

ученике,

 

на

 

этой

 

степени,

 

узнаете

 

при-

личныя

 

пониженія

 

и

 

повышенія

 

голо-

са.

 

Искусство

 

читать

 

бегло

 

и

 

верно,

чтеніе

 

механическое,

 

но

 

не

 

безмыслен-

ное,

 

должно

 

быть

 

главною

 

цблію

 

пер-

вой

 

степени

 

ученія.

Впрочемъ,

 

ученіе

 

чтенію

 

разделяется

на

 

три

 

курса,

 

по

 

тремъ

 

главнымъ

 

сте-

пеиямъ

 

школы:

 

в?»

 

элементарныхъ

 

клас-

сахъ— чтеніе

 

по

 

звукамъ,

 

въ

 

среднихъ—

по

 

ударенію,

 

въ

 

высшихъ— по

 

содержа-

нию.

   

Само

   

собою

 

разумеется

 

,

   

что

 

все
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о

 

чтізіии.

три

 

момента

 

должны

 

быть

 

въ

 

единстве

для

 

того,

 

чтобы

 

чтеніе

 

было

 

совершенно

правильно.

 

Правда,

 

что

 

съ

 

самаго

 

нача-

ла

 

следуете

 

обратить

 

винманіе

 

на

 

зку-

ки,

 

удареніе

 

и

 

содержаніе

 

*,

 

однако

 

не

менее

 

справедливо

 

и

 

то ,

 

что

 

сперва

надо

 

уметь

 

выговаривать

 

каждый

 

от-

дельный

 

звуке

 

( каждую

 

букву,

 

знаке

отдельнаго

 

звука );

 

потомъ,

 

выучиться

размещать

 

ударенія

 

въ

 

предложеніи

 

;

иаконецъ,

 

объяснить

 

себе

 

содержаніе

( Сравн.

 

Bernerisches

 

Schulblatt,

 

von

Rikli,

 

1840,

 

N

 

5.)-

Ю.

 

Фёлькель.

I



Іѵь

 

нскоторы.мь

 

сіатьлиъ

 

будучъ

 

прилагаемы

 

поли-

типажи,

 

гравированные

 

портреты,

 

очерки

 

и

 

проч.,

если '

 

только

 

изданіс

 

сіе

 

иайдстъ

 

иооіцрепіе

 

со

 

стороны

публики.

2.

 

Часть

 

назначаема

 

л

 

для

 

воспитанников

 

ь

 

будетъ
преимущественно

 

сбдсржать

 

•.

 

исторпчсекіе

 

разсказы,

жизнеописанін,

 

историчеекія

 

новьстн

 

,

 

разсказы

 

пзь

естеетвснныхъ

 

и

 

нрочпхъ

 

положительных?»

 

лаукъ,

 

так-

же

 

чнсто-литёратурныя,

 

особенно

 

замечательны

 

л

 

и

преимущественно

 

оригинальны/!

 

иропзиедснія.

5.

 

Часть

 

,

 

назначаемая

 

для

 

воспитателен,

 

будетъ
заключать

 

полозісителыте

 

результаты

 

современна!

 

о

хода

 

Педагогики,

 

въ

 

нзложеніи

 

различных!,

 

систем*

поспитаиія ,

 

и

 

і"і.

 

особенным

 

г.

 

примьнеиісмъ

 

кт.

 

на-

шить

 

нуждамъ

 

и

  

потребностям?..

Эта

 

часть

 

назначается

 

столько

 

же

 

для

 

матерен

 

и

отцовъ,

 

какъ

 

руководство

 

для

 

поспптанія ,

 

такі.

 

н

нообше

 

для

 

насташіиковъ

 

п

 

преподавателей

 

т.

 

част—

ныхъ

 

иубличиыхъ

 

заведеніяхъ.

Главные

 

редакторы

 

Бпбліотекн

 

для

 

Воспитан

 

і

 

я

Профессора

 

ІІииераторскагоМоекоискаго

 

Университета :

С.

 

П.

 

ІПевыревъ ,

 

по

 

отдіілу

 

Словесное

 

гп

 

и

 

Худо-
жеетвъ.

Т.

 

Н.

 

Грановскій ,

 

по

 

отдълу

 

Средней

 

и

 

Попой
ІІсторіи.

П.

 

Г.

 

Рѣдкииъ,

 

по

 

отдѣлу

 

Педагогики

 

п

 

какъ

 

общій
редакторъ

 

для

 

размъщснія

 

статей,

 

и

 

пр.

Руководствовать

 

въ

 

выборе

 

статей

 

по

 

Русской

 

Нс-
торіи

 

и

 

давать

 

указаиія

 

по

 

этой

 

части

 

будетъ

 

М.

 

П.
Ногодинъ.

Но

 

отдълу

 

Славянской

 

Нсторіи

 

О.

 

М.

 

Бодянскій.

По

  

отделу

 

паупъ

   

сстественныхъ

   

выбором!,

  

статей
и

 

проч.,

 

будетъ

 

завіідывать

 

П.

 

М.

 

Языковъ.

По

 

отделу

 

чисто-лптературпому

 

участвуютъ

 

А.

 

П.
Зонтагъ,

 

К.

 

В.

 

<1>.

 

Одоеискій,

 

І(і.

 

К.

 

Павлова,

 

II.

 

<І>.
Панловъ,

  

Л.

 

С.

  

Хомяковъ,

 

Н.

 

М.

 

Языковъ

 

и

 

др.

ИЗДАТЕЛЬ

   

А.

   

СЕМЕНА,



у
БПБЛІОТЕПА

 

ДЛЯ"

 

ВОСППТАПІЯ.
Издаяіб

 

А.

 

Сещена.

і.

 

Бпбліотска

 

для

 

Воспптаніл

 

будетъ

 

выходить,

какъ

 

н

 

прежде,

 

С

 

разъ

 

въ

 

году,

 

но

 

каждый

 

разъ

обыкновенно

 

двумя

 

книжками:

 

одна

 

для

 

военвтаппп-

ковъ,

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

и

 

более

 

печатных?,

 

листовъ,

 

другая

 

для

воспитателей,

 

отъ

 

5

 

до

 

4

 

листовъ.

 

Каждыя

 

5

 

книжки

Отдела

 

для

 

воспитателей

 

составятъ

 

А

 

томъ.

 

II

 

так?

все

 

издаиіе

 

составить

 

подъ

 

копецъ

 

года

 

8

 

кішжекъ

 

отъ

8

 

до

 

9

 

лис,

 

все

 

же

 

изданіе

 

за

 

ѳдннъ

 

годъ

 

отъ

 

70

 

н

до

 

7о

 

печати,

 

лис.

Подписная

 

цепа

 

В

 

руб.

 

есреб.

 

въ

 

Москвь

 

и

 

С.

Петербурге,

 

п

 

С

 

руб.

 

серсб.

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

прочіс

города.

Сначала

 

предположено

 

было

 

выдать

 

первую

 

книжку

п

   

открыть

   

подписку

 

съ,.4-го

 

Августа

  

1844

 

г.,

   

при

чем?,

 

п

 

было

 

объявлено,

   

что

   

съ

 

1-го

 

Рсниаря

 

1848

года

 

пена

 

пзданія

 

будетъ

  

возвышена

 

отъ

 

8,

 

до

 

6

 

р.

серсбр.

 

для

 

Москвы

 

и

 

Петербурга

 

и

 

7

 

для

 

пиогород-

ныхъ ;

   

ио

   

такъ

   

каст.,

   

по

 

непредвиденным?,

 

обстоя- ф

тсльствамъ,

   

первая

   

книжка

 

вышла

 

двумя

 

месяцам!

 

2|
позже

 

,'

 

то

  

посему

 

н

 

подписка

 

остается

 

на

 

прежпеміЧ

оенонаніи.

                           

•

                                                 

**
ЫЧ

При

 

семь

 

же

 

продастся

 

Бпбл.

 

Восп.

 

за

 

1843

 

п

 

44

годь

 

в

 

том.

 

43

 

р.

 

асе.

 

за

 

пересылку

 

прилагается' за

5

 

фунта.
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