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*  *  *

Здѣсь напечатаны зат ск и , которыя были выданы  
слугиателямв для  рук оводст ва  при чтеніи педагогіи  вп 
учительской семинаріи воепнаго вѣдомства. Кромѣ са- 
мыхз незначителыіыхв измѣненій, сдѣланпыхд вв тѣха 
м ѣ ст ахв, которыя оказыаают ся непонятными безв  
устиыхд чтеній и пояспепій , записки ост авлепы вз своемз 
первоначалііномп видѣ, сж ат ы я и вв школьной формѣ. 
И зв нихз каж ды й м ож ет з видѣть, что было чгтино 
по педагогіи  вз семинаріи и составить суж ден іе о томз, 
на скольісо полезны такія чтепія. Онѣ обнимаютв вз 
короткомз очеркѣ только одну часіпь цѣлаго курса пе- 
дагогіи , именно столько, сколько было прочитано мо- 
лодымв педаю гам з. Остальньія части еще требуютз 
времени и т руда.

Вв распредѣ леніи содер ж ан ія  науки и во  взглядѣ на 
него я  допустилз, какв каж ет ся, ересь. Вмѣсто на- 
ст авленій и совѣтовп, какими особенно обильна, напри- 
мѣрз, педагогія  Курт мана, я  дѣлалв многіе педагот че- 
скіе выводы изв принциповв психологіи и логики, вслѣд- 
ст віе чего эти вьіводы являют ся не ав совмѣсшномв
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обзорѣ , а  каж дьій на своем з особенномз мѣстѣ. З а т о  
принятый мною п ор я д оЪ , который при устномз■ чте- 
ніи очень удобенз, дост авилз мнѣ возм ожност ь изло- 
жить н ачала общей дидактики очень кратко. П р едр аз-  
судокз, вслѣ дст віе кот ораго я помѣстилз вз чтеніяхз 
о вост т ан іи  сж ат ое и злож ен іе логики, хотѣлз бы я 
защищать всѣми силами. Я  не знаю, что у насз чи- 
таютз вз  различны хз гиколахз подз назвапіем з педа- 
югіи. Но, какз показали опыты, я не ошибся, сдѣ лавз 
предполож ен іе, что молодые учители способны слугиать 
и понимать чтенія самыя серіозны я. Впрочемз мьі еще 
не выяснили себѣ идеи народнаго учителя. По моему 
мнѣнію учитель д ол ж ен з .рнать несравненно болѣе и 
дол ж ен з быть подгот овленз несравненно серіознѣе, не- 
ж ел и  какз эт о у насз предполагаю т з.

П. Ю р к е в и ч ь .

Ч Т Е Н І Е  П Е Р В О Е .

§ і .  Важ н ость н а у в и  о воопитаніи. Непосред- 
ственные источники правилъ, которыми нужно руковод- 
ствоваться при воспитаніи дѣтей, заключаются съ од- 
ной стороны въ преданЬі и обычаѣ, съ другой въ личной 
опытности воспитателя. Правила перваго рода особенно 
драгоцѣнны для нравственнаго воспитанія,которое вслѣд- 
ствіе этого совершается всего удачнѣе въ кругѣ семей- 
ной жизни. Правила втораго рода особенно важны дая ис- 
кусства обученія, которое вслѣдствіе этого совершается 
всего удачнѣе въ школѣ. Но правила того и другаго рода 
не исключаютъ важности науки о воспитаніи, которая 
почерпаетъ свои наставленія и требованія изъ обширной 
опытности и основательныхъ соображеній всѣхъ про- 
свѣщенныхъ народовъ, особенно же изъ строгаго и все- 
сторонняго наблюденія человѣческой природы и суще- 
ственныхъ законовъ ея развитія иусовершенствованія. 
ІІреданіе и обычай даютъ намъ готовые одобренные
образцы для педагогической *ѣятельности и разумный 
воспитатель пользуется этимъ источникомъ наилучшимъ 
образомъ. Но въ каждую минуту нашей личной и обще- 
ственной жизни преданіе и обычай находатся въ борь-



бѣ съ новыміі началами образоваііія и каждый воспи- 
татель, какъ и вообще человѣкъ, обыкновенно зани- 
маетъ своею личностыо двусмысленную средину между 
этими борющимися силами нравственнаго міра; толыю 
общая и строго-обработанная н а/ка  о воспитаніи мо- 
жетъ сказать воспитателю, въ какомъ случаѣ, въ какой 
мѣрѣ и въ какомъ направленіи онъ долженъ пользовать- 
ся каждою изъ этихъ силъ для своихъ цѣлей, по ка- 
кимъ иризнакамъ онъ можетъ узнать, что въ преданіи 
отжило свой вѣкъ, умерло и потеряло нравсгвенную 
цѣну и съ другой стороны, что въ новомъ образованіи 
не прочно, не зрѣло и необщегодно. Правила педагогіи 
основываются также на преданіи, но только на томъ 
всеобщемъ и незыблемомъ нреданіи, которое заклю- 
чается въ неизмѣняемомъ сущ ествѣ человѣческаго духа 
и въ постоянныхъ законахъ его развитія. Уклоненіе отъ 
этого преданія въ пользу другихъ началъ раждаетъ въ 
дѣлѣ воспитанія моральный деспотизмъ, насильственно 
навязывающій дѣтской душѣ можетъ быть и прекра- 
сныя, но все же не сродныя ей Формы развитія и дѣя- 
тельности. Что касается, далѣе, личной опытности вос- 
питателя, то съ одной стороны она часто имѣетъ про- 
тивъ себя личную опытность другаго воспитателя, съ 
другой она должна быть повѣряема и пополняема тою 
многостороннею опытностыо, на которой основывают- 
ся правила научной педагогіи. Педагогія предохраняетъ 
насъ отъ односторонности н неполноты, которая неиз- 
бѣжно связана со всѣми правилами преданія и личныхъ 
наблюденій. ГІедагогъ, какъ и врачъ, нуждается въ осно- 
вательной руководлщей теоріи и не можетъ полагатьса 
исключительно на свои ограннченные опыты.

'  Для практнка его дѣятельность почти всегда прини- 
маетъ характеръ обыкновенный, ежедневный. Наука за- 
печатлѣваетъ свои требованія величіемъ истины. ІІеда- 
гогія даетъ намъ понять задачу воспитанія, какъ дѣло 
высшее и святое, какъ дѣло, которое было бы не достой- 
но исполнять, имѣя чувства поденщика, или Фабричнаго 
работника. Если Божественное откровеніе ставитъ выше 
всѣхъ званій званіе царя, священника и учителя, то нау- 
ка о воспитаніи развиваегь и оправдываетъ это понятіе о 
величіи послѣдняго званія въ человѣческихъ обществахъ 
и указываетъ на испытанныя средства и усдовія, при 
которыхъ дѣйствительный воспитатель будетъ соотвѣт- 

ствовать своему назначенію.

§ 2. Н еобходим ость и обяэанность воспитанія.
Необходимость эта основана на неразумной подвижно- 

• сти дѣтской природы, которая, будучи предоставлена 
самой себѣ, нарушала бы порядокъ общежитія. Впро- 
чемъ изъ этого изъяснлдся бы только надзоръ за дѣть- 
ми и управденіе ими, а не воспитаніе въ строгомъ смы- 
сдѣ. Между тѣмъ уже безпомощность дѣтскаго возра- 
ста вызываетъ на естественное участіе къ нему, вслѣд- 
ствіе чего взрослые побуждаются совѣстью, или чув- 
ствуютъ обязаиность воспитывать дѣтей своихъ. Эта 
обязанность цѣнится тѣмъ выше, чѣмъ болѣе обдаго- 
роживается покодѣніе взрослбе; но она дѣлается осо- 
бенно священною въ христіанствѣ, которое учитъ о вы- 
сокомъ достоинствѣ человѣческой личности и объ ея 
назначеніи для вѣчности. Дитя въ христіанскомъ семей- 
ствѣ есть даръ „Божія блаі-ословенія44, есть довѣренное 
родителямъ благо, есть представптедь будущаго дучша-



го человѣчества, которому предстоитъ осуществить на- 
дежду царства Божія на эемлѣ. Горе тому, кто соблаз- 
няетъ дитя; благо тому, кто принимаетъ его во имя 
Христово.

§ 3. Воэмож ность во сп и тан ія . Если изъ хороша- 
го воспитанія часто выходятъ люди дурные и наобо- 
ротъ, то этимъ доказывается не то, что воспитаніе не 
возможно, а только то, что обдуманная дѣятельность 
воспитателя имѣетъ границы. Обдуманное вліяніе воспи- 
тателя часто задерживается а) противодѣйствіемъ при- 
роды ребенка, имѣющей свои особенныя предрасполо- 
женія, Ь) противодѣйствіемъ общественной среды и 
случайныхъ опытовъ самаго ребенка.

Но послѣднія два условія могутъ также и содѣйство- 
ватъ воспитателю, а что касается природы ребенка, то _ 
она, а) какъ назначенная къ развитію, подчиняется влія- 
нію разумнаго воспитателя, Ь) она подчиняется тѣмъ 
болыпе, чѣмъ лучше воспитатель позналъ ее; с )  по 
своимъ основнымъ чертамъ и стремленіямъ она пред- 
расположена къ разуму и добру, какъ это особенно 
доказываетъ тотъ оактъ, что нѣтъ на свѣтѣ такого зла 
и бѣдствія, которое было бы въ силахъ подавить въ 
человѣкѣ все человѣческое, и что зачатки высшихъ 
требованій разума и с<івѣсти настойчиво зараждаются 
даже у народовъ дикихъ, вырастающихъ безъ всякагО 
воспитанія. Итакъ вліянія педагога будутъ для дѣтской 
природы естественны и какъ бы родственны ей, и это 
тѣмъ болѣе, чѣмъ они будутъ разумнѣе и возвышеннѣе.

§ 4. Ц ѣль восп и тан ія . ІІока существовали касты,

или пока человѣкъ былъ разсматриваемъ только какъ 
орудіе государства, опредѣлнть эту цѣль было легко. 
Христіанское начало любви, требующее дѣлать другому 
то, чего себѣ желаемъ отъ другихъ, указываетъ эту 
цѣль: а) въ самомъ духѣ воспитанника, Ь) въ трехъ 
высшихъ благахъ человѣчества, а именно: въ церкви, 
въ семействѣ, въ государствѣ, с) въ томъ будущемъ 
призваніи, которое изберетъ самъ воспитанникъ, когда 
онъ созрѣетъ умственно и нравствепно. Въ первомъ 
отношеніи цѣдь воспитанія содѣйствовать человѣку 
въ достиженіи высшаго совершенства; во второмъ—сдѣ- 
лать его способнымъ къ исполненію долга въ церкви, 
ьъ семействѣ, въ государствѣ; въ третьемъ — содѣй- 
ствовать ему къ исполненію его частнаго призванія. 
Эти три направленія сходятся въ одномъ, въ слѣдую- 
щемъ: вост т ан іе долж н о преслѣ доват ь цѣль, которую  

' самз воспит ант кз преслѣ довалд бы, если бы онв былз

З р Ѣ Л Ы М д .

Но этимъ будто бы предполагается знаніе будущихъ 
цѣлей, или намѣреній воспитанника, знаніе на самомъ 
дѣлѣ невозможное. Затрудненіе это устраняется тѣмъ, 
что можно легко различить цѣли частныя, или возм ож - 
ныл и цѣли всеобщія, или необходимыя. Первыя та- 
ковы, что ихъ можетъ избрать и не избрать человѣкъ 
разумный и свободный. Иослѣднія таковы, что за пре- 
небреженіе ими человѣкъ не можетъ простить самому 
себѣ. Для первыхъ слѣдуетъ приготовить воспитанника 
такъ, чтобы, достигнувъ зрѣлости, онъ сдѣладъ изъ 
нихъ выборъ свободный и разумный. И такъ какъ вы- 
боръ образа жизни и занятій вообще зависитъ отъ со- 
стояній воли, отъ преобладающихъ душевныхъ стрем-



Цѣ.іь восшітаиіл.

леній, направленій и интерееовъ, то цѣль воспитанін въ 
этомъ отношенін есть: развить вв душѣ виспгтанника  
мнтосторонпюю и равпомѣрную самодѣятелыюсть. 
Безъ этого мы напередъ приготовнли бы изъ воспитан- 
ннка члена касты, или партіи и ограничили бы его 
свободную волю. Что касаетси цѣлей всеобщихъ и не- 
обходимыхъ, то  они соединяютсн въ понятіи о нрав- 
ственно-доблестномъ характерѣ.

Человѣкъ призванъ проявить въ себѣ образъ Божій 
дѣлами мудрости, правды, любви и святости. Этими 
чертами безсмертія он7. долЖенъ запечатлѣть свое ни- 
чтожное, земное существованіе. Онъ долженъ быть со- 
вершенъ, какъ совершещ. его Отецъ Небесный; онъ 
долженъ содѣйствовать водворенію между людьми цар- 
ства Божія, которое есть правда, радость и миръ. Въ 
виду безчисленныхъ задачь и искушеній жизни, онъ 
долженъ быть уготованъ на всякое благое дѣло. *

Воспнтатель долженъ при каждомъ частномъ случаѣ 
выяснять себѣ образъ совершеннѣйшаго человѣка и 
обогащать его иаблюдѳніемъ и размышленіемъ.'

Въ понятіи человѣка благовоспитиннаго , повидимо- 
му заключаются требованія незначительнын. Это имя 
очень скоро заслуживаетъ молодой человѣкъ, который 
уважаетъ общественное мнѣніе и условныя правнла при- 
личія. ІІравда, одинъ изъ блнжайшихъ признаковъ пра- 
вильиаго воспитанія состоитъ въ томъ, когдавъ лично- 
стн человѣка нѣтъ ничего отталкивающаго и когда въ 
его поведеніи нѣтъ ничего, оскорбляющаго обществен- 
ные нравы. Нравственная грубості. выражаетсн очень 
недвусмысленно въ неуваженіи къ общественнымъ нра- 
вамъ, а  оскорбленіе того, чтб общество считаеіъ своею

Цѣ.іь воспитішііі.

святыней, есть очевиднѣйшій признакъ нравственнаго 
варварства. Но требованіе воспитывать такъ, чтобы 
человѣкъ нмѣлъ способность и рѣшимості. дѣйствовать 
соглаено съ условными правилами общественнаго мнѣ- 
нія, съ нравами и законами приличія, госпо^ствующи- 
ми въ опредѣленное время въ разныхъ общественныхъ 
слояхъ или въ одномъ какомъ-нибудь кругѣ, это требо- 
ваніе должно быть признано недостаточньшъ: а) оно за 
ранѣе обрекало бы молодое поколѣніе на усвоеніе все- 
го дурнаго, что сущ ествуетъ въ общественныхъ нра- 
вахъ: но на это человѣкъ обреченъ общею судьбой безъ 
содѣйствія воспитателя, который съ своей стороны не 
долженъ по крайней мѣрѣ ускорять появленіе этого 
зла; Ь) оно пріучало бы воспитанника дѣлать не то, 
чтб хорошо, а то, за чтб отъ людей можно получить 
хорошую репутацію, другими словами, пріучало бы его 
не быть добрымъ, а только казаться добрымъ. Обще- 
ственные нравы—это явленіе такое разнокачественное, 
что только о частныхъ случаяхъ можно при достаточ- 
ной опытности сказать, составляютъ ли они поддерж- 
ку, или задержку длн нравственнаго усовершенствова- 
нін отдѣльныхъ личностей. Чтобы освѣтить ярко сла- 
бую сторону разбираемаго здѣсь требованія, которое 
настаиваетъ главнымъ образомъ на мягкости, податли- 
вости н склонносги къ приспособленію, какъ на выс- 
шихъ нравственныхъ качествахъ, скажемъ рѣзко, что 
въ человѣкѣ должна быть „и частичка желѣза,“ что 
онъ долженъ владѣть и способностію борьбы противъ 
условныхъ правилъ общественнаго мнѣнія въ тѣхъ слу- 
чанхъ, гдѣ этого требуетъ долгъ н совѣсть, что дѣй- 
ствительнан доблесть характера часто можегь прннн-



мать тѣ непрінтнын угловатыя Формы, за которыя не 
даютъ имени благовоснитаннато человѣка и что доро- 
жить общественнымъ мнѣніемъ всегда и безусловно 
есть признакъ моральной слабости, или м алодуш ія. Го- 
раздо основательнѣе руководитъ педагога въ этомъ от- 
ношеніи здравый смыслъ народовъ, который требуетъ 
воспитывать такъ, чтобы изъ воспитанника вышелъ че- 
ловѣкъ разумный и добрый. Не общественные нравы, 
не умѣнье жить на свѣтѣ, не масса свѣдѣній, не .сча- 
стіе, не польза (во всемъ этомъ нынѣ часто видятъ по- 
слѣднія цѣли воспитанія), но разумный и добрый че- 
ловѣкъ, вотъ незыблемая и безспорная цѣль воспитанія, 
какъ ее понимаетъ здравый смыслъ народовъ. И безъ 
сомнѣнія нужно самое лучшее воспитаніе для того, 
чтобы оно достигало этой повидимому очень простой 
цѣли.

Различіе пріятнаго, полезнаго и добраго или достой- 
наго очевидно для каждаго мыслящаго человѣка. Если 
пріятное измѣряется мгновенными ощущеніями, если 
полезное имѣетъ условную цѣну въ виду частныхъ ин- 
тересовъ жизни, съ измѣненіемъ которыхъ оно пере- 
ходитъ въ безполезное и даже во вредное, то напро- 
тивъ все доброе, или достойное, всякая добродѣтель, 
имѣетъ цѣну неизмѣняемую, внутреннюю, независимую. 
Напримѣръ, великодушіе и самоотверженіе, повинове- 
ніе закону и уваженіе правъ другихъ людей, исполне- 
ніе даннаго слова, вѣрность долгу и обязательствамъ, 
справедливость и безкорыстная любовь— это такія явле- 
нія нравственно-доблестнаго характера, которыя одо- 
бряются рѣшительно, или безусловно, какъ высшее со- 
вершенство, какъ добродѣтель. Древніе различали въ

нравственно-доблестномъ характерѣ четыре добродѣте- 
ли: мужество, справедливость, мудрость, умѣренность. 
Христіанство возвышаетъ этотъ идеалъ требованіями 
любви и святости. Если говорятъ о воспитаніи гумпн- 
номв, то подъ втимъ или неразумѣютъ ничего опредѣ- 
леннаго, или же разумѣютъ опредѣленно тѣ незыбле- 
мыя черты человѣчности, которыя указаны выше, ко- 
торыя имѣютъ одинаковое достоинство для всѣхъ вре- 
менъ народовъ и сословіщ  которыя выражаютъ обще- 
годную, общечеловѣческую цѣль жизни и которыя бо- 
лѣе или менѣе ясно сознаются подъ именами высшаго 
блага, совершенства и добродѣтели. В ъ  виду этой обще- 
годной цѣли человѣчества педагогія ставитъ правило: 
воспитывай т акз, чтобьі воспитанникз, к оіда  она при- 
детп оз зрѣлый возраст п, нашелз, или заст алз себя  
знающима добро  и желающ им з добра .

Примѣчаніе. Что слѣдуетъ сказать о мнѣніи 
тѣхъ, которые требуютъ воспитывать такъ, чтобы 
человѣкъ, достигнувъ зрѣлости, былъ въ состоя- 
ніи извлекать изъ употребленія своихъ способно- 
стей наибольшую сумму удовольствій?

§ !). Разлитаые виды дѣйотвій воспитатѳля.
Это: а) надзоръ или управленіе, Ь) обученіе, с )  воспи- 

таніе.
Надзоръ или управленіе имѣетъ цѣль въ настояіцемъ 

пресѣкать излишнюю подвижность, хотя бы и невин- 
ную, дѣтскаго возраста, на сколько она или нарушаетъ 
порядокъ внѣшній, или угрожаетъ опасностію самому 
ребенку, или препятствуетъ ему принимать наставле- 

нія и вліянія воспитателя.



^  РішйЧные виды дѣйствін восшітіітеля.

Обученіе еостоитъ нъ томъ, что воспитатель предлн- 
гаетъ что нибудь для созерцанія и для размышленія 
дитяти. Обученіе получаетъ воспитательную силу толь- 
ко при условіяхъ очень опредѣленныхъ. Именно: отры- 
вочныя свѣдѣнія, сколько бы они ни были полезны, раз- 
сѣеваютъ духъ и какъ бы влекутъ его въ разиыя сто- 
роны, что вредно въ нравственномъ отношеніи: обуче- 
ніе должно разширять умственный кругозоръ воспитан- 
ника и вмѣстѣ сосредоточивать его на прочномъ не- 
измѣняемомъ основаніи. Такимъ основаніемъ, навсегда 
не измѣняемымъ, могутъ быть для разума только нрав- 
ствепно религіозныя убѣжденія. Такія убѣжденія, какъ 
прочные носители личности человѣка,не даютъ ей терять- 
ея въ разнообразныхъ свѣдѣніяхъ, которыхъ сообщеніе 
и полезно и необходимо. ІІока обученіе будетъ не болѣе, 
какъ сообщеніе разныхъ свѣдѣній, до тѣхъ поръ жалоба 
на безнравственность, будто бы распространяющуюся 
съ распространеніемъ познаній, будетъ основательна.

Какъ обученіе дѣйствуетъ непосредственно на ра- 
зумъ, такъ воспитаніе на волю, производя въ воспи- 
танникѣ опредѣленныя пріятныя, или непріятныя 
ощущенія, не допуская однихъ ощущеній и повто- 
ряя другія, и вслѣдствіе этого образуя въ нихъ 
добрыя привычки и устраняя происхожденіе дурныхъ 
наклонностей. Это воспитаніе не есть дрессировка, къ 
которой способны и животныя. Образуя опредѣленныя 
привычки, воспитаніе поставляетъ ихъ въ зависимость 
отъ убѣжденій воспитанника, вслѣдствіе чего привычки 
эти переходнтъ въ самостонтельный характе]іъ.

Ч Т Е Н І Е  В Т О Р О Е .

§ 6 . Д ѣтскій  возрастъ. а) Душа дитяти по- 
движная, какъ и его мягкое тѣло, открыта для всѣхъ 
впечатлѣній. Безъ предубѣжденій, безъ предзаня- 
тыхъ мыслей дитя интересуется всѣмъ, даритъ сво- 
имъ участіемъ одинаково всѣ  явленія, попадающія 
въ его кругозоръ; эта черта благопріятна для мно- 
госторонпяго пбрааованія . Ь) Мысли у  него непосред- 
ственно переходятъ въ чувствованія, въ желанія и въ 
движенія тѣлесныхъ членовъ; эта черта благопріятна для 
равномѣрнаго о б р азован ія  его душевныхъ и тѣлесныхъ 
способностей. с )  Вслѣдствіе особенной подвижности 
оно понимаетъ чужія мысли и наставленія только въ 
Формѣ драматической; поэтому наглндная метода' обу- 
.ченія составляетъ безспорную необходимость для это- 
го возраста. Невыгоды этого возраста суть зависи- 
мость воли отъ ежеминутныхъ ощущеній и неспособ- 
ность къ самообладанію и къ дѣятельности системати- 
ческой, расположенной по (Убдуманному плану.

Возрастъ восвитанія развивается до юношества въ 
сіѣдуюіцей постепенности: 1) время, когда дитя не вла-



дѣетъ органами движеиія и рѣчи, вслѣдствіе чего оно 
не оставляетъ матери и составляетъ какъ бы часть 
ея м ладенчест ва. 2 ) Мужество, достаточное для того, 
чтобы удаляться отъ матери и двигаться внутри се- 
мейства, дѣтство. 3 ) Способность двигаті.ся и играть 
за предѣлами семейства, от рочест во  (возрастъ мальчи- 
ка задорнаго, шалуна, упрямаго). 4) Въ своихъ мыс- 
ляхъ и мечтахъ мальчикъ встрѣчается съ обществомъ 
и съ его требованіями, онъ робѣетъ и конФузится 
предъ взрослыми, ему предносятся идеалы: это юноше- 
ст во ,  время самовоспитанія. Раздѣленіе воспитательна- 
го возраста на младенчество до 7-ми лѣтъ, отрочество до 
15-ти и юношество до 25-ти соотвѣтствуетъ сдѣланному 
нами, если въ первомъ возрастѣ выдѣлить самое ран- 
нѣе время безсильнаго младенчества. Для воспитанія 
полезнѣе наблюдать эпохи, когда дитя 1) вообще не 
способно исполнять чужую волю, 2) когда оно испол- 
няетъ ее, не понимая основаній повелѣнія, 3 )  когда 
исполняетъ такія повелѣнія и понимаетъ ихъ основа- 
нія, 4) когда само рѣшается повелѣвать своими душев- 
ными движеніями.

§ 7 . И н ди ви дуальн ы я  овойотва воспитанни-
в а . Разности душевныхъ явленій зависятъ въ весьма 
значительной степени отъ неодинаковаго смѣшенія ве- 
ществъ въ тѣлѣ человѣка, отъ неодинаковой подвижно- 
сти крови, возбудительности нервовъ, раздражительно* 
сти мускуловъ и вообще отъ неодинаковаго состава и 
способа дѣйствій тѣла. О1?*, этого происходитъ то, что 
въ различныхъ людяхъ мысли текутъ быстрѣе, или 
медленнѣе, богаче или бѣднѣе, переходятъ въ чувства и

желанія легче, или труднѣе. Такія особенности назы- 
ваются темпераментами. Ихъ четыре:

a) Сангвиническій: онъ отличается пріимчивостію из- 
внѣ легкою, быстрою, преобладающею надъ душевнымъ 
воздѣйствіемъ извнутри, ощущеніями живыми, но мгно- 
венными и часто перемѣняющимися, желаніями силь- 
ными, но также измѣнчивыми. Онъ открыіъ со всѣхъ 
сторонъ для множества внѣшнихъ впечатлѣній, легко 
уступаетъ имъ и вслѣдствіе такого постояннаго прито- 
ка новыхъ элементовъ отличается настроеніемъ свѣ- 
жимъ, свѣтлымъ и веселымъ. Этотъ темпераментъ гос- 
подствуетъ особенно въ дѣтскомъ возрастѣ. Сангви- 
никъ способенъ къ многостороннему образованію: его 
можно убѣдить, тронуть и подчинить различнымъ влія- 
ніямъ. Но опасности для него заключаются въ томъ, . 
что впечатлѣнія не глубоко западаютъ въ его душу. 
Легкомысліе, разсѣянность, зависимость отъ обстоя- 
тельствъ настоящаго мгновенія, недостатокъ твердой 
воли, наклонность къ чувственнымъ наслажденіямъ, от- 
сутствіе общаго плана жизни—вотъ тѣ нравствонныя 
уклоненія, которыя слѣдуетъ предотвратить посред- 
ствомъ воспитанія.

b) Холерическій: онъ отличается быстрою, но вмѣстѣ 
и сильною пріимчивостію извнѣ, преимущественно же 
сильнымъ, напряженнымъ воздѣйствіемъ извнутри. Силь- 
ныя ощущенія переходятъ у  него въ порывъ къ дѣй- 
ствію, въ рѣшимость и энергическую волю. Это тем- 
пераментъ дѣла, подвига, борьбы. Человѣкъ, имѣющій 
этотъ темпераментъ, легко получаетъ увѣренность въ 
себѣ и въ своихъ силахъ, способенъ къ риску, къ пре- 
слѣдованію см'Ьлыхъ замысловъ и къ мужеству. Но съ
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другой стороны въ немъ можетъ развиться наклон- 
ность къ гнѣву, эгоизмъ и упрямство, вслѣдствіе чего 
воспитателю трудно совладѣть съ нимъ. На сангвиника 
дѣйсввуетъ благотворно дисциил'ина и вдасть, на холе- 
рика убѣжденіе и любовь, подъ вліяніемъ которыхъ онъ 
чувствуетъ себя нестѣсненнымъ въ своей свободѣ.

с) М еланхолическій: онъ отличается преобладаніемъ 
воздѣйствія надъ возбудительностію; но это воздѣйствіе, 
какъ ни сильно оно, заключается въ предѣлахъ душев- 
ной жизни и состоитъ въ обширной, глубокой и мно- 
госторонней внутренной нереработкѣ мыслей, Фантазій 
и воспоминаній. Это происходитъ отъ того, что внѣш- 
нія возбужденія врѣзываются въ душу сильно, глубоко 
и надолго, вслѣдствіе чего вниманіе и сосредоточивает- 
ся на внутреннихъ состояніяхъ души, отрѣшаясь отъ 
внѣшнихъ впечатлѣній и обнаруживая къ нимъ слабую, 
вялую пріимчивость. Тоикая чувствительность, служа- 
щая источникомъ особенной нѣжности и задушевности, 
углубленіе всей душевной жизни, сосредоточенность на 
мысляхъ, а не на вещ ахъ, наклонность новторять, вос- 
иоминать, передвигать и перестраивать свои представ- 
ленія, ощущенія и мечты— эти добрыя качества расно- 
лагаютъ меланхолика къ наукѣ и искусству, какъ хо- 
лерикъ расположенъ къ дѣятельности на сценѣ внѣш- 
няго міра. Но односторонность, угрожающая этому тем- 
пераменту, состоитъ въ иреувеличенной оцѣнкѣ внѣш- 
нихъ препятствій и опасностей—и это оттого, что онъ 
не пытается бороться съ ними и не пробуегь своихъ 
силъ —, далѣе въ осторожиости, переходящей віэ подо- 
зрительность и недовѣріе, и во взглядѣ на жизнь пе- 
чальномъ, который долженъ бы оставаться только* се-

ріознымъ. Гимнастика, изводяіцая на борьбу со внѣш- 
нимъ міромъ, суіцественно нужна для этого темнера- 

мента.
а) Флегматическій: онъ представляетъ средшою мѣ- 

ру возбудительности сангвиника, энергіи холерика и со- 
средоточенности меланхолика. Онъ отличается нераспо- 
ложенностію къ сильнымъ, внезапнымъ и перемѣнчивымъ 
ощущеніямъ, атакже къ энергическимъ желаніямъ: покой, 
равновѣсіе душевныхъ силъ, дѣятельность ровная, без- 
страстная, разсчитанная, согласіе съ собою, неподат- 
ливость на увлеченія выгодно отличаютъ этотъ темие}»а- 
ментъ. Но ему угрожаетъ опасность сдѣлаться равнодуш- 
нымъ ко всему, что лежитъ внѣ круга его ближайшихъ за- 
нятій, получить одностороннее узкое умственное образо- 
ваніе, предаться недѣятельности, отвращаться отъ всего 
новаго и слѣпо привязаться къ рутинѣ. Дисциплину онъ 
уже носитъ въ самомъ себѣ. Обученіе и пробужденіе 
многосторонняго интереса особенно нужны для него; 
гимнастика же должна быть ограничена простѣйшими 
Формами. Изъ этихъ темпераментовъ относительно чув- 
ствованій сангвиническій противоположенъ меланхоли- 
ческому, а относительно стремленій и дѣйствій во внЬ 
Флегматическій— холерическому; 4) чувствованія живыя, 
мгновенно возникающін и напряженнын, но пропадаю- 
іція безъ слѣда, 2) чувствованія слабын, вялыя, обра- 
зующіяся не скоро, но глубоко вкореняющіяся въ, ду- 
шѣ, 3) душевныя стремленія слабьія, не рѣзкія и пе- 
реходящія въ дѣло медленно, унорно и настойчиво, 4) 
душевныя стремленін сильныя и переходящія въ дѣло 

внезапно и энергически.
Одинъ ученый указалъ примѣры всѣхъ четырехъ тем-
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пераментовт» въ девятой главѣ евангелія Луки. Іисуса 
Христа не приняли въ одной самарянской деревнѣ. 
„Видя то, ученики его Іаковъ и Іоаннъ сказали: Госпо- 
ди! хочешь ли, мы скажемъ, чтобы огонь сошелъ съ 
неба и истребилъ ихъ, какъ и Илія сдѣлалъ?“(ст. 53— 54). 
Это душевныя движенія холериковъ, воздѣйствующихъ 
на внѣшнее впечатлѣніе быстро, круто и съ крайней 
ѳнергіей. Такую рѣшимость, въ которой выражается 
только натуральная энергія воли, Іисусъ Христосъ оста- 
навливаетъ необыкновенно - сильнымъ словомъ: „вы не- 
знаете, какого вы духа. Сынъ человѣческій пришелъ не 
погублять души человѣческія, а спасать“ (ст. 55—56). 
Сангвиническій темпераментъ открывается въ томъ че- 
ловѣкѣ, который, слѣдуя мгновенному доброму увлече- 
нію, неожиданно сказалъ Іисусу Христу: „Господи, я 
пойду за тобою, куда бы Ты  ни пошелъ“ (ст. 57). Это 
говоритъ мгновенный энтузіазмъ, который не разли- 
чаетъ между х очу  и могу. Іисусъ Христосъ не только 
не усиливаетъ этого увлеченія, но успокоиваетъ и какъ 
бы охлаждаетъ его, указывая доброму сангвинику на 
трудности, съ какими прндется бороться ■ ему при ис- 
полненіи его рѣшимости. „Лисицы, отвѣчалъ Іисусъ 
Христосъ, имѣютъ норы и птицы небесныя гнѣзда, а 
сынъ человѣческій не имѣетъ гдѣ преклонить голову44 
( ст. 58). Но вотъ другой человѣкъ самъ не вызывается 
идти за Іисусомъ Христомъ, за то самъ Іисусъ Хри- 
стосъ вызываетъ и возбуждаетъ его рѣшительнымъ сло- 
вомъ: „слѣдуй за мною.“ (ст. 59). Какъ сангвиника не- 
обходимо останавливать, чтобы онъ подумалъ, такъ 
Флегматика нужно возбуждать, чтобы онъ рѣшился. Но 
и возбужденіямъ Флегматикъ уступаетъ не легко и не

И н д и в и д у а л ь н ы я  с в о й с т в а  в о с и и т а н н и к а .

НР любитъ разставаться съ прежнимъ по- 
сразу: онъ н е  люби р преддогъ помедЛить. Онъ

рядкомъ жизн . Хписта- „Господи позволь
і ѣ ч а е т *  - » “Р "ЗЫВЪІ“ СУСа„ ? ’" “ ^ оего« (ст. 59). V 
вяѣ  прежде пойти и рѣ-
него.сегдаовазываю тсяпрепятстВш ,н ^  ^  ^  ^

шитьсіі сразу иа иовое. нужно родитеде», по-
нуж„о еще докончить старое, У— ь Р ^  ^

дождать, пока о и  »  СТ я и в  на пздъемъ „  лю-
„ать о новом ■ торичномъипритомъсиль-
бящая рутину, нуждается р ,0Ставь, отвѣ-
н о »ъ .. чувствительномъ возбуаде.

чаетъ Іисусъ Христосъ^м ер^^ твіе Божіе“ (ст. 60). 
твецовъ: а ты  иди, олагов . ^  Господи: но
Еще другой сказалъ: „я п ^  машними моими“
прежде позволь мнѣ прост я* , рнНѴЮ черту мелан- 
( I  61). Здѣсь мы имѣемъ “ “^ " ^ „ . н у ю  

холика, который обнврУ” ““  м ъ  Х р„Стомъ и въ то 
ришшость слѣдовать задушевнымъ чувствамъ

«  время У - У “ ^ " : ; е в " м ъ  обаорѣ предстоя- 
„  „ривязанностямъ. р ^  ^ нес0мвѣнно; нъ ду-

щаго дѣйствія все дл ^ „ .р н о  но сдѣлать первый
шевной жизни событ1^ * е ? ’ знакомЫя чувства

Шагъ въ ^ й- ВИ̂ Ь9Нт^ Т Надобно еще подумать кое 
возстаютъ проти д подна опасн0стей; еще разъ
о чемъ-, оудущн ымн и близкими сердцу, еще
хочется повидаться съ р Д ^  чедовѣКъ  страдаетъ
разъ хочется обнять і ■ ,ш> Цеобходимо вы-
^ п р о т и в о р ѣ ч ія д у ш е вн ы х ъ д в и ж е Л  ^  ^

вести его на одинь пугь, ,  с Христосъ гово-
первый и рѣшительный шагъ; Іи усъ  Р _
ритъ ему: „никто возложивнпі. Р>ьУ -св
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озирающійся назадъ неблагонадсженъ для Царстія Бо- 
жія“ (ст. 01). Нужно покончить со всѣми сомнѣніями и 
колебаніями. Нужно сдѣлать шагъ рѣшительный впе- 
редъ и пожертвовать для этого прежними чувствами.

Воспитателю предстоитъ задача то поощрять, то уни- 
мать душевные порывы, то сосредоточивать воспитан- 
ника, то развлекать его, то согрѣвать, то охлаждать его 
сердце и только непосредственное знакомство съ инди- 
видуальными свойствами воспитанниковъ можетъ ру- 
ководить его въ этомъ случаѣ.

§ 8. И н д и ви д уальн ая  даровитость. Бываетъ осо- 
бенная прирожденная способность, напримѣръ, къ му- 
зыкѣ, къ живописи; бываетъ также особеннагі иамять, 
напримѣръ, память мѣстъ или именъ, Формъ или цвѣтовъ 
и т. д. Зависятъ эти способности частію отъ болыпой 
тонкости, вѣрности и быстроты, съ какими одинъ тѣ- 
лесный органъ передаетъ душѣ впечатлѣнія, превосхо- 
дя въ этомъ отношеніи другіе органы. Хотя всѣ такія 
способности принадлежатъ самой душѣ, однако душа 
при своемъ развитіи дѣйствуетъ такъ, какъ ей легче, 
удобнѣе и благопріятнѣе дѣйствовать; вслѣдствіе чего 
своимъ вниманіемъ, своими стремленіями и способно- 
стями она преимущественно направляется къ тому тѣ- 
лесному органу, который доставляетъ ей впечатлѣнія 
тонкія, многочисленныя и вѣрныя. Смотря потому, на- 
примѣръ, ухо ли, или глазъ оказываетъ ей болыпую 
услугу, она предпочитаетъ, обнаруживаетъ способность 
и наклонность заниматьсн музыкой, или живописью. 
Чтобы развить въ еебѣ такія прирожденныя способно- 
сти, ученикъ долженъ имѣть время для любимыхъ имъ

И в д и в и д у а л ы іа я  д а р о в и т о с т ь .



Ч Т Е Н І Е  Т Р Е Т І Е .

§ 9. Отношѳніѳ д у ш и  къ  т ѣ лу. Оно выражается 
въ трехъ Формахъ, которыя суть: 4) резонансъ, 2) со- 
дѣйствіе, 3 ) гнетъ, или давленіе. Примѣръ резонанса— 
слезы въ печали, смѣхъ въ радости; слезы и смѣхъ 
только отражаютъ въ измѣненіяхъ тѣла состоянія души 
и усиливаютъ ихъ, но не служатъ ни къ чему болѣе. 
Иримѣръ содѣйствія—движеніе рукъ, ногъ, глазъ, голо- 
вы и т. д., вслѣдствіе душевныхъ стремленій и для ихъ 
исполненія. Примѣръ гнета—противодѣйствіе тѣла духу 
въ усталости, послѣ сытнаго стола, въ болѣзни, въ 
старости. Въ дѣтствѣ преобладаетъ тѣлесный резонансъ, 
въ зрѣломъ возрастѣ —  тѣлесное содѣйствіе, въ ста- 
рости — тѣлесный гнетъ. Задача воспитанія въ этомъ 
случаѣ есть: ограничить тѣлесный резонансъ до того, 
чтобы возможна была сдержанность и самообладаніе, 
развить тѣлесное содѣйствіе до высшей степени и 
сколько возможно уменыпить тѣлесный гнетъ. Гимнас- 
тика и закалъ получаютъ здѣсь большое значеніе.

§ 40. Т ѣло к ак ъ  органъ двиасѳнія. Педагогу не- 
обходимо различать виды тѣлесныхъ движеній; а) дви ж е-

•2Н *
Тѣло какъ органъ движеиін н знан.я.

„ія, к а к ,
Дѣти и дикари Р ^ 10^ Р " ются в^ѣмъ: тѣломъ, сообщаютъ 

т Х "ообѵ7аныя положенія головѣ, глазамъ, чертамъ лида

пость от Р 1 души. а) дви ж ен ія  автома-

°ш7 Г “ н « *р е и і« . (К аЫ е  « « » «  п о е и ^ ш с я ш -

іиему намѣренію пли произволу?).

§ 44. Тѣло какъ  органъ  зн ан ія . Душа не
поянанія о внѣшнемъ для нея чуж

і
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условіемъ, когда она пспытываетъ возбужденія со сто- 
роны тѣлесныхъ органовъ чувствъ. Когда душа заин- 
тересована сильно и сосредоточена на извѣстныхъ мы- 
сляхъ или занятіяхъ, она не видитъ, не слышитъ и не 
чувствуетъ ничего внѣшняго, какъ бы ни сильно были 
возбуждены и потрясены тѣлесные органы. Астрономъ 
во время сосредоточеннаго наблюденія новой кометы не 
чувствуетъ на сильномъ морозѣ никакого холода, между 
тѣмъ какъ его товарищи дрожатъ отъ холода. Мелан- 
холикъ, болѣзненно погруженный въ свои тяжелыя мыс- 
ли, не слышитъ пистолетнаго выстрѣла, который раз- 
дался у самыхъ ушей его. Офицеръ въ пылу боя, сильно 
заинтересованный ходомъ сраженін, не чувствуетъ боли 
отъ раны, между тѣмъ какъ по окончанін боя онъ стра- 
даетъ отъ нея певыносимо. Какъ клавиши, возбуждая 
струну, не сообщаютъ ей готоваго звука, который на- 
противъ производится самою струною, такъ и познанія, 
происходящія отъ возбужденія тѣлесныхъ органовъ, 
принадлежатъ самой душѣ, а не частямъ тѣла. Эти чув- 
ственныя познанія сами по себѣ бѣдны до крайности: 
напримѣръ, съ помощію зрѣнія мы пріобрѣтаемъ от- 
дѣльныя, разрозненныя ощущенія бѣлаго, краснаго , 
синяго и т. д.; съ помощію слуха пріобрѣтаемъ также 
отдѣльныя и разрозненныя ощущенія звуковв,  т он овз 
и т. д. Всякое же познаніе связное и стройное, какъ 
напримѣръ: „этотъ домъ бѣлый; черный столбъ стоитъ 
далеко или близко; втотъ тонъ чище или выше другаго 
тона“ —  всѣ  такія познанія уже основаны на сужде- 
ніяхъ разума: только эти сужденія такъ тѣсно соеди- 
няются съ ощущеніями, что мы' и не замѣчаемъ ихъ и 
оттого намъ кажется, будто здѣсь мы обходимся безт.

разума и имѣемъ одни Щ 0 Ш *  и о з ш и і я .  Но диЛе,
ВЪ очеиь мяогихъ случаихъ чуиствеяиыя иозяашя об- 
маичивы; таяъ иаиримѣръ, иамъ кажется, что со и и  
„  луиа при воеходѣ имѣют-ь бодъшую яеличииу, ие- 
жели иа средииѣ иеба. Для иедатога яажио убѣждеше, 
что усовершеиствояаиіе чувствениыхъ иозиаи.В тѣсно 
связано не только съ здоровымъ состоншемъ тѣлес- 
иыхъ органоиъ чувстяъ, но также съ надлежащимъ 
развитіемъ разума и сиособиости суждеиія, которая 
соедиияегь и сравнинаетъ ощущенія, доотаяляемыя тѣ- 
лесными органами. Такихъ органовъ пять; ор ш т  з р т .я .  
оиъ доетавляетъ иростын ощущенія цвѣтовъ, блесковъ, 
и тѣней; о р іа т  сл у х а :  оиъ доставляетъ проетыя ощу- 
щенія звувовъ, звоновъ, тоновъ, шума, треска; ср га и ,  
ек уса: онъ доставляетъ иростыя ощущенш горькаго, 
сладкаго, кислаго; ор ,а т  о б о м п ія :  онъ доставляетъ 
нростыя ощущенія ароматическаго и вонючаго; оГи ш  

оо«зан ія , доставляющій ироотыя ощущен.я 
тѵиаго, шероховатаго и гладкаго, твердио и мягкаго, 
сухаго и мокраго, теплаго и холоднаго. Какъ изъ немио- 
тихъ бѵквъ алф&вита соотавляется безчисленное мио- 

жество словъ, такъ изъ отихъ иемногихъ 
ощущеній разумиая душа образуетъ яеопредЬлекно 
множество иознаній о виѣшиемъ м.рѣ. Въ чувст 
осязанія олѣдуетъ различатъ осязаи.е въ чистомъ 
видѣ* его органъ составляютъ иреимущестненно иаль- 
цы рукъ, доставдяющіе ощущенія остраго и тупа- 
го, гладкаго и щерохоиатаго; далѣе осязаиіе нъ сиязи 
съ чувствомъ муокулъиымъ, которое даетъ ощущенія 
твердаго и мягкаго, тяжелаго и легквго, сухаго и мокра- 
го; наконецъ ооязаиіе въ овязи съ чувствомъ кожи,до-
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ставляющее ощущеиіе т е „ » г о  и
обрѣтенія познавій оеобенно бояьшое содѣйствіе ока- 
зываютъ зрѣніе, слухъ >  ос.завіе , всполняе.ос,паль- 
пами рукъ; остальныя чувства мало содѣйствуюгь раз 
витію духа, за то тѣш> тлубже входять въ животную 
із н ь Д о т о р о й  они служагь стражами. Первыя чувст.а  
доставляютъ намъ спокойвые образы вещей и междуч*«ъ 
очень мало иотрясаютъ нашу животвую ж и зи ^ о и м и  
впечатлѣніяыи. Ноощущенія остальныхъ

“  - — ^  — :  Г е : г ; ; Х о .
Запахи ‘производятъ одурѣніе, толовокруженіе и обмо- 

Г в  уР1  бьшаютъ отвратительвы, вызынаютъ тош- 
и У о т у ;  кожа отвѣчаетъ на сильвы. ввѣш в.я раз- 

драженія животною болью. Пок», напримѣръ, мы слетка 
касаемся пальпемъ коичика итолки, мы иолучаемъ ясное 

представленіе ос«.р«о; но какъ только нажмемъ палепъ 
сильнѣе, предетавленіе остраго исчезаетъ и чувствуется 

только безпредметная, жгучая бодь. тъ
Первыя чувства, какъ органы духа, педагогія р У 

пазвивать то есть увеличивать ихъ остроту и тонкость; 
послѣднія она требуетъ подвергать э а Ш у ,  потому что 
въ нихъ находится гнѣздо э г о и з м а ,  изнѣженности и чу 
ственности, какъ съ другой стороныбезъ р а з у м н а г с ^  
кала этихъ чувствъ человѣкъ дѣлается жалкимъ рабомь 
внѣшвихъ впечатдѣній. ( Чшо т аксе ощ ущ ет еѢ

« 12 Овщ ѳе ч у вст во  тѣ ла, ИЛИ ч у вст во  и и зн и .
Оно происходитъ пзъ соединерія и слитія частныхъ 
ощущеній. Таково чувство силы, свѣжести, одрост , 
леткоети, или наоборотъ чувство тяжести, твета,уе

лости. Въ этомъ отношеніи педатогь измѣряетъ здо- 
ровье тѣла двумя уеловіями: 11 воспитаниикъ здоронъ 
если онъ не чувствуетъ ни одной чаети сноего т іл а ,
2) воспитанникъ здоровъ, е с и  въ иемъ преобладаетъ 

чувство свѣжести, силы и легкости.

с 13 П р о и с х о ж д е н іѳ  я зы к а . Членораздѣльнымъ 
языкомъ, какъ высшимъ даромъ, отличается человѣкъ 
отъ животнаго. Преданіе и цивилизащя основываются 
на томъ, что посредствомъ слова духовное сокровище 
одного поколѣнія передается другому. Эта необыкно- 
венная способность членораздѣ лыш го  языка имѣетъ 
свое осйованіе въ разумномъ духѣ, въ органѣ слуха и 
и въ особенно сильномъ резонансѣ голосовыхъ орга- 
новъ. Послѣднее доказывается тѣмъ, что человѣческое 
дитя безъ всякаго намѣренія выражаетъ свои душев- 
„ыя состоянія чаще и скорѣе всего криками; в т о р о е -  
тѣмъ, что глухіе обыкновенно бываютъ и нѣмыми; пер-
в о е_тѣмъ, что н ѣ к о т о р ы я  животныя способны произ-
носить цѣлые ряды человѣческихъ членораздѣльныхъ 
словъ, но однакоже они не говорятъ. Въ дѣтствѣ ду- 
шевныя состоянія человѣка выражаются криками, какъ 
символическими, ненамѣреннымм движеніями голосо- 
выхъ органовъ. Этимъ языкомъ невольнымъ, языкомъ 
междометій и ограничиваются животныя, не перево- 
дя его въ языкъ членораздѣльный, потому что: а) 
для образованія этого языка н,жно не только имѣть 
способность произносить членораздѣльные звуки, спо- 
собность, которой не совсѣмъ лишены и нѣкоторыя 
животныя, но главнѣе всего нужно различать эти зву- 
ки, то есть судить объ нихъ и сравнивать ихъ, чтобы



выдѣлять ихъ изъ массы криковъ и нечленораздііль- 
ныхъ тоновъ, когорыми изобилуетъ человѣческое горло 
не менѣе животнаго; Ь)нужно совершенно безсвязнымъ 
элементарнымъ звукамъ сообщать единство, по силѣ ко- 
тораго они составляютъ одно слово, а это единство глас- 
ныхъ и согласныхъ есть не что-нибудь ощущаемое, но 
чистая мысль духа, избирающаго и признающаго мно- 
гіе элементы за одинъ знакъ; с) нужно имѣть понятія о 
вещахъ, чтобы давать имъ имя: „животныя не говорятъ, 
потому что имъ говорить не о чемъ“; попугай словомъ 
дуракз  встрѣчаетъ каждаго безъ разбора, итакъ онъ не 
соединяетъ съ словомъ никакого понятія; <1) нужно 
имѣть логическія способности, чтобы различать суще- 
ствительное, прилагательное, глаголъ и т. д., потому что 
безъ этихъ различій и членораздѣльные звуки никакъ 
не превратятся въ слова; „человѣкъ говоритъ потому 
что онъ мысдитъа.

Обязайность воспитателя содѣйствовать: 4) чтобы 
воспитанникъ выключилъ изъ своего говора неопредѣ- 
ленные крики и ненужные звуки — эт о упраж нен іе вз  
выгоѳорѣ\ 2 ) чтобы онъ выражалъ свои мысли надле- 
жащими словами и наоборотъ съ чужими словами со- 
единялъ бы надлежащія мысли.— эт о упраж нен іе вз  
языкѣ\ 3 ) чтобы правильно переводилъ языкъ устный 
на языкъ письменный и наоборотъ —  это упраж неніе  
вз  тсьмѣ и чтеніи. Но слово имѣетъ и принимаетъ. 
тонъ опредѣленной высоты, оно допускаетъ различную 
растяжимость, размѣры, пропорціональность и тактъ, 
вслѣдствіе чего педагогія требуетъ пользоваться этими 
условіями и развивать въ воспитанникѣ искусство пѣнія.

Ч Т Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

§ 14. Внутрѳннеѳ ч уво тво . Какъ съ помощію 
чувствъ внѣшнихъ мы знаемъ о томъ, чтб есть и про- 
исходитъ внѣ насъ, такъ внутреннимъ чувствомъ мы 
познаемъ то, что есть и происходитъ въ насъ самихъ, 
въ нашей душѣ. Перваго рода познанія называются 
опытомъ внѣшнимз, втораго рода познанія называются 
опытомъ внутреннимз. Изъ внутренннго опыта мы зна- 
емъ, напримѣръ, что мы мыслимъ, воображаемъ, жела- 
емь, скучаемъ, припоминаемъ и т. д., словомъ, знаемъ 
няши душевныя состоянія. Для пріобрѣтенія этихъ по- 
знаній мы не нуждаемся ни въ какомъ органѣ: душев- 
ныя состоянія открываются нашему внутреннему чув- 
ству непосредственно; какъ только, напримѣръ, мы хо- 
тимъ чего-нибудь, мы въ то же время и знаемъ, что это 
желаніе есть въ насъ. Съ помощію познаній, доставляе- 
мыхъ внутреннимъ чувствомъ, мы пополняемъ позна- 
нія, получаемыя изъ внѣшняго опыта. Такъ мы припи- 
сываемъ другимъ людямъ и животнымъ душу на томъ 
основаніи, что мы въ самихъ себѣ познали существо- 
ваніе души, выражающейся въ опредѣленныхъ движе-



ніяхъ тѣла. Такъ по взгляду и движеніямъ человѣка мы 
судимъ и догадываемся о его мысляхъ и намѣреніяхъ, 
зная, что въ нашемъ тѣлѣ такому взгляду и таковымъ 
движеніямъ соотвѣтствуютъ во внутренней нашей жизни 
эти именно мысли и намѣренія. Воспитаніе доставляетъ 
внутреннему чувству ребенка ясность, опредѣленность и 
отчетливость, принуждая его часто воспоминать свои мы- 
сли и намѣренія и располагая его различными средства- 
ми къ самонаблюденію, которое составляетъ, какъ уви- 
димъ, основаніе характера. Одобреніе и порицаніе, увѣ- 
щаніе и угроза, совѣтъ, предостереженіе, испытаніе —  
все это средства въ рукахъ педагога для того, чтобы 
воспитанникъ получилъ ясное и отчетливое познаніе о 
своихъ душевныхъ состояніяхъ, о томъ, напримѣръ, 
что онъ помнитъ и что забылъ, что понялъ и чего не 
понялъ, что сдѣлалъ дурнаго и что хорошаго и т. д.

§ 16. Обозрѣніѳ душ ѳвн ой  аеизни. Душа имѣетъ 
три основныя споеобности: нервая — способность пред- 
ст авленія, или познанія; вторая — способность чувст во- 
ван ія ; третья —  способность ж елин ія, или воли. Эти три 
способности соотвѣтствуютъ троякому нашему призва- 
нію: къ истинѣ, къ красотѣ и къ добру; они называ- 
ются также разум в, сердц е  и воля. Представленіе есть 
спокойный образъ предмета внутри насъ, есть знаніе, 
какъ бы внутреннее видѣніе предмета, нисколько насъ 
самихъ не затрогивающее. Чувствованіе всегда затро- 
гиваетъ насъ самихъ: оно всегда есть пріятное или не 
пріятное возбужденіе. Желаніе, или воля обнаруживает- 
ся стремленіемъ и усиліемъ производить перемѣну вну- 
три насъ и внѣ насъ. Когда дѣйствуетъ перван спо-

собность, то нѣчто происходитъ вп пасз ,  когда вторая 
—то нѣчто происходитъ са нами, когда третья—то нѣ- 
что происходитъ чрезп насз. Здѣсь особенно стано- 
витсн яснымъ, какъ важно при воспитаніи требованіе 
равномѣрнаго и многосторонняго развитія. Умъ безъ 
чувствительнаго сердца и твердаго характера, или нѣж- 
ное сердце и безхарангерность, или твердый харак- 
теръ, но не просвѣщенный разумъ—все это жалкія яв- 
ленія, происходнщія отъ односторонняго и не равног 
мѣрнаго образованія названныхъ способностей. Съ дру- 
гой стороны, познанія мы имѣемъ, чувствованія мы ис- 
пытываемъ, п волн есть мы самщ въ волѣ соединяют- 
ся и познанін и чувствованія; нельзя желать того, чего 
мы не знаемъ, или не представляемъ, но и представ- 
ляемаго нельзн желать, если оно не дѣйствуетъ начув- 
ствованія пріятнымъ обрязомъ. Поэтому воля есть сре- 
доточіе нашей личности. Вотъ почему образованіе во- 
ли, или образованіе нравственно-доблестнаго характе- 
ра есть высшая цѣль воспитанія.

§ 1в. Споообность познанія. Главные виды или 
Формы и направленія этой способности суть слѣдующіе: 

Чупственное созерцаніе  есть познаніе о предме- 
тѣ или образъ предмета въ нашей душѣ, происхо- 
дяіцій въ то самое время, когда предметъ дѣйствуетъ 
на. органы тѣлесныхъ чувствъ и этимъ дѣйствіемъ раж- 
даетъ въ душѣ ощущенія.

П редст авленіе  есть тоже самое познаніе, или тотъ 
же образъ предмета, только существуюіцій въ душѣ 
въ то время, когда предметъ пересталъ дѣйствовать на 
наши чувства.



Вниманіе есть опредѣленное направленіе мыслей, или 
направденіе мыслей на опредѣленный предметъ. Оно 
составляетъ самое общее и необходимое условіе для 
пріобрѣтенія всякаго рода познаній.

Память есть способность сохранять въ душѣ и вос- 
производить всѣ  образы и представленія вещей и всѣ 
познанія, какія только мы прівбрѣли. Везъ этой спо- 
собности всякое новое познаніе исчезало бы безъ слѣ- 
да и наше усовершенствованіе было бы невозможно.

В оо б р аж ен іе  есть способность соединять представ- 
ленія, мысли и познанія въ Формѣ и порядкѣ, отлич- 
номъ отъ того, какой существовалъ въ опытѣ, доста- 
вившемъ намъ эти представленія, мысли и познанія.

С одруж ест ѳо ( ассоціація)  предст авленій  состоитъ 
въ томъ, что наши представленія весьма часто воспро- 
изводятся, или воспоминаются, смѣняются и вообще 
движутся въ душѣ невольно, безъ нашего, иногда же 
противъ нашего намѣренія; или, другими словами, вос- 
поминаются въ извѣстное время, въ извѣстномъ поряд- 
кѣ и въ извѣстномъ числѣ не потому, что мы хотимъ 
всего этого, а потому что такъ они сдружились, или 

сцѣпились между собою.
Р азсудокз или мъшленіе состоитъ въ томъ, что мы, 

въ противоположность съ непроизвольнымъ содруже- 
ствомъ представленій, можемъ намѣренно и сознатель- 
но разлагать и слагать, сравнивать и обобщать наши 
опыты и такимъ образомъ выводить изъ нихъ новыя 

познанія.
Разум з соединяетъ частныя познанія, пріобрѣтенныя 

разсудкомъ, въ одно цѣло^тное міросозерцаніе, кото- 
рое онъ дополняетъ и освѣщаетъ познаніями и вѣрою

Сиособность ПОЗІІіШ ІЯ.

въ высшій міръ, какъ напримѣръ, вѣрою въ Вога, въ 
безсмертіе души и въ наше назначеніе. Свое полное 
выраженіе разумъ находитъ въ сиетемѣ истины, какъ 
разсудокъ въ свѣдѣніяхъ о вещахъ. Какъ отличается 
хитрость отъ мудрости, такъ разсудокъ отъ разума. 
Требуютъ, чтобы умъ не заходилъ за разум ъ, то- 
есть, чтобы умничанье подчинялось высшимъ нача- 
ламъ истины, которую знаетъ, или въ которую вѣритъ 
человѣкъ и человѣчество * ) .  Разумъ такимъ образомъ 
представляетъ основу единства, гармоніи и цѣлесо- 
образнаго движенія всѣхъ познавательныхъ способно- 
стей. Это значеніе онъ имѣетъ по силѣ идей, или об- 
разцовыхъ представленій о томъ, что такое полная ис- 
тина въ знаніи, полное дьбро въ дѣятельности и пол- 
ное совершенство въ жизни. Эти образцовыя идеи зна- 
нія и жизни суть для насъ какъ бы заповѣди выс- 
шаго духа: онѣ понуждаютъ насъ всѣ явленія приро- 
ды и человѣчества признавать за части и члены од- 
ной завершенной системы міра и замыкать необо- 
зримый рядъ причинъ мыслію о безусловной основѣ 
бытія, чтобы этою мыслію освѣтить наше загадоч- 
ное существованіе, познавать нашъ долгъ и наше на-

•) П рим іш іиіе. В ь  н аш ѳ й  н ар о д и о й  п с и х о .ю г ін  сл о и о  у м ъ  о з н а -  
ч а е т і .  и с к у с с г в е іш о  ц а з в и т ы й  р а з с у д о к ь , у м ѣ н ь е  м ы с л и т ь , или в р а -  
щ а т ь с я  м ы сл я м н  л е г к о  и  л о в к о  в ъ  и з в ѣ с т и о й  о б л а с т и  я в л е н ій . П о 
э т о м у  и у ч е н ы е  иаш и н а х о д я т ъ  в ы р а ж е н іе  у м а  в с е г д а  вт . р а зв и т іи  
как ой  н и б у д ь  ч а с т н о й  т е о р іи . О т с ю д а  у м ъ  м а т е м а т и к а , Ф изика и  т .  д : 
п о т о м у  ч т о  в с я к о е  у м ѣ н ь е . в с я к ій  у м ъ . к а к ъ  в с е  и с к у с с т в е н н о е .  м о - 
ж е т ъ  б ы т ь  р а з в и т о  т о л ь к о  о т н о с и т е л ы ю  ч а с т н о й  о б .іа с т и  я и л ен ій . ІІо  
т а к ъ  к а к ъ  і і с к у с с т в е н н а н . о с н о в а и н а н  н а  у м ѣ н ь ѣ . д ѣ я т е л ь н о с т ь  н е -  
о д о б р я е т с я , к о гд а  о н а  р а с ч о д и т с я  с ь  е с г е с г в е н н о ю  д ѣ я т е л ь н о с т ію , 
т о  о т с ю д а  и а з в а н іе  уЛнмкг. и умннчать и м ѣ ю т ъ  я н а ч е н іе  н е  о д гіб р и - 
т е .іы п іе .



Способность чупствопанііі.

значеніе. Въ самой бѣдной душѣ есть зачаткн этого 
цѣлостнаго міросозерцанія, влекущіе ее къ самоусо- 
вершенствованію, къ познанію, къ вѣрѣ, но также и къ 
сомнѣнію.

§ 47. Способность ч увство ван ій . Главныя Фор- 
мы ея суть слѣдующія:

С ам очувст вованіе есть способность одушевленнаго 
существа. испытывать пріятныя, или непріятныя состоя- 
нія безъ всякаго знанія о внѣшнихъ вещахъ и о частяхъ 
и положеніяхъ своего собственнаго тѣла. Это наибѣд- 
нѣйшая Форма душевной жизни, какую только можно во- 
образить себѣ въ отличіе отъ нечувствительной мате- 
ріяльности.

Ч увст вован ія  жизненныя  суть пріятныя или непріят- 
ныя состоянія, которыя зависятъ отъ измѣненія тѣла, 
соединены съ соотвѣтствующими тѣлесными резонан- 
сами и сознаются въ этомъ соеднненіи. Чувства свѣ- 
жести, усталости, голода и т. д.

Ч увст вованія, происходящ ія отз дѣйствія органовп  
чувст вв: иіхъ присутствіемъ отличается ощущеніе отт» 
воспоминаемаго представленія того же содержанія; здѣсь 
впервые сопровождаются чувствованія представленіемъ 
внѣшнихъ явленій, которыя возбуждаютъ ихъ, тогда 
какъ въ предъидущей Формѣ было дано непосредствен- 
но только сознаніе тѣла и частей его. Пріятныя чув- 
ствованія отъ гармоническихъ тоновъ, непріятныіг отъ 
диссонансовъ и т. д.

Ч увст вованія  дуиіевныя, называемыя такъ потому, 
что ихъ источникъ заключается въ движеніи представ- 
леній, въ сужденіяхъ о вещахъ и въ содержанін мы-

Волв.

сле.. Опи впервые харавтеризуютъ человѣка, —

Т С — ^  Т о Г«огш  6ы чедовѣкъ находидся внѣ всякаго обще 
Г Г ш г и м и  дю»ь»и. Чуветвованія „а„р я «и во ет„ ,

г - ; . — —  -
т дьм и, основывающ іяся н а  согласш , или н 
дѵшеввыхъ налравлеиій, на ветрѣчѣ, „рееѣченш и борь- 
И  различиыхъ интерееовъ. С„мпатія, иривязаиноеть,

м з ““ 'якаковы чуветвованія эстетичеекія, нраветвеняыя „ рсл„ 
гіозныя Это чувствованія міровыя; он„ „роисходя 
не отъ елучайнаго иотока нр.дставленій, а отъ созна- 
НІЯ неиэмѣняемыхъ образцовъ яазни, ,ѣатель„оет„ 

соверш енства.

к 18 Воля. Ея главныя фоРмы су ть  слѣдующ ія: 
Элементарное стремленіе, которое условлено состо- 

яніямн тѣла, „ереходитъ невольно, безъ нашего »  ^  
ренія въ движеніе тѣлесяыхъ органовъ и возникаетъ 
неотраяимо съ возвращеніемъ тѣхъ же самыхъ тѣле 
„ыхъ еостояній; сюда отноеятся душевныя влечеш , 
“  „обужденія и инстинкты. Такое стремлеиіе воз- 
можно для животнаго безъ всякаго т т ш  о  ч а с »  
его еобственнаго тѣла и о внѣшнемъ м.рѣ. для его ир 
„ехожденія „„чего болѣе „е нужно, какъ только ,то 
бы животное испытывало „ріятныя, или иепріятныя со 
стоянія. Влеченія къ движевію, къ питанш, к» тепло- 

т ѣ , къ покою и т. д.



М елат я  суть стремленія условленныя потокомъ пред-
ставленій: съ ними соединено знаніе желаемаго пред-
мета; слѣдовательно при нихъ возможенъ выборъ, пред-
почтеніе одного желаемаго предмета другому. Они воз-
никаютъ, какъ перемѣны, неподчиненныя одному прин-
дипу и бываютъ различны по возрастамъ, поламъ, об- 
рязованію и т. д.

Привычки и наклоішости: они происходнтъ, когда 
одно и тоже желаніе повторяется въ душевной жизни 
часто и каждый разъ исполняется; потому что вслѣд- 
ствіе этого желаніе возникаетъ наконецъ и безъ тѣхъ до- 
статочныхъ поводовъ, которые вызывали его въ началѣ.

Аффекты: представленіе внезапно вызываетъ въ ду-
іиѣ сильное пріятное, или непріятное чувствованіе: это
чувствованіе овладѣваетъ сознаніемъ и вытѣсняетъ изъ
него Убѣжденія и мысли, на которыхъ держа'лось е»е-
дневное равновѣсіе душевной жизни; стремленіе, соот-
вѣтствующее этимъ чувствованіямъ, равняется имъ по
своегі напряженности и также внезапно переходитъ на
органы тѣла; человѣкъ, не имѣя времени и силъ опом-
ниться, дѣлаетъ то, что противно его постояннымъ
правиламъ, или его дорогимъ интересамъ. Гнѣвъ, ис- 
пугъ и т. д.

Страсть есть желаніе условленное не принципомъ. 
а частнымъ щ  едметомъ инесмотря на ѳто поднявшее- 
ся въ сознанш до значенія принципа; созрѣваетъ она 
медленно и опирается на силу разума, какъ аФФвктъ ' 
является мгновенно и опирается на силу ощущеній. 
Корыстолюбіе, властолюбіе и т. д.

В ол я  есть желаніе избранное и одобренное на- 
ми въ отвлеченномъ сознаніи і, сопровождаемое увѣ-

Различные виды истинъ.

ренностію въ томг, что мы н»ѣемъ средства, снлы и 
возможность нсполнитв его: сила воли выражаетсн въ 
самообладавіи; одовреніе и выборъ предполагаютъ нрак- 
тическія убѣжденія; воля вѣрна самой себѣ и послѣдо- 
вательна; ишъ самообладавіе исистема практическихъ 
убѣжденій онасоставляетъ характвръ челонѣка -  этотъ 
цевтръ личвости и сѣдалище свободы, иотому что воля 
одобренная и воля свободная это одно и тоже. Чело- 
вѣкъ съ характеромъ зваетъ, чтб онъ « о а п я и , чего онъ 

хочет в ,  что онъ долж енв.

§ 19. Р а зл и ч н ы ѳ  в и д ы и с т и н ъ , с о о т в ѣ т о т в у ю - 
щ и х ъ  и сч и с л ѳ н н ы м ъ  с п о со б н о ст я м ъ . а) Част- 
НЫЯ,  индивидуальныя истины -опыта, напримѣръ: 
этотъ домъ вы сокъ; Ъ) истины общ ія , добываемыя 
изъ сравненія первыхъ, напримѣръ: все матеріальное 
сложно; с) истины математическія: онѣ замѣчательны 

• тѣмъ, что очевидны сами по себѣ безъ опыта; <і) исти- 
ны эстет ическія , съ помощію которыхъ мы судимъ 
0 красотѣ и величіи явленій внѣшняго міра; е) истины 
нравст венныя , съ помощію Которыхъ мы судимъ о кра- 
сотѣ и величіи характеровъ. Чѣмъ яснѣе и основатель- 
Нѣе мы знаемъ эти истины, тѣмъ болѣе мы чувствуемъ 
потребность исполнять ихъ на дѣлѣ и не согласш съ 
ними нашего поведенія раждаетъ внутри насъ чувство 
униженія и угрызенія совѣсти; таковы, напримѣръ, 
истины, въ которыхъ мы познаемъ право, справедли- 
вость, великодушіе человѣческихъ поступковъ; і)ист и- 
ны логическія: онѣ также очевидны сами по сеоѣ оезъ 
опыта. Таковы, напримѣръ, положенія, что двѣ ироти- 
ворѣчащія мысли не могутъ быть обѣ истинны, или,что
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сказанное объ общемъ относится и къ частному * )  
истины, относлщ гяся Ь  высшему міру  и раскрывае- 

вполнѣ Божественнымъ откровеніемъ.
Въ этихъ разнообразныхъ истинахъ мы знаемъ или 

то, что есть, или то, что м ож ет з быть, илп то что 
долж н о  быть. ’ "

Ч Т Е Н І Е  П Я Т О Е .

ІІодробнѣйшій обзоръ п озн авательн ы хъ способностей .

8 20. Ч у в с т в е н н о ѳ  со зѳ р ц ан іѳ . Отъ всѣхъ дру- 
гихъ познаній оно отличается живостію, или евѣжестію, 
богатствомъ доставлнемыхъ ощущеній и тѣеною свнзью 
съ пріятными или непріятными чувствованінми; сравни- 
те, напримѣръ, другн, или врага, видимаго и вспоми- 
наемаго. Въ составѣ чувственнаго созерцанія разли- 
чаются: м ат ерія ., состоящая изъ простыхъ и отдѣль- 
ныхъ ощущеній, напримѣръ цвѣтовъ, тоновъ, запаховъ 
и т. д. и форм а , въ какой связались эти ощущенія. 
Самыя общія Формы чувственнаго созерцанія суть про- 
странство, время и число. Въ пространствѣ мы разли- 
чаемъ цѣлое и части, великое и малое, Фигуру и раз- 
стояніе предметовъ; во времени предметы наблюдаются 
нами одинъ послѣ илп прежде другаго, или вмѣстѣ съ 
другимъ; ио числу мы различаемъ, или наблюдаемъ одинъ 
предметъ, два, три, много, или всѣ предметы опредѣ- 
леннаго рода. Этихъ ф о Р м ъ  мы в е  воспринимаемъ ни-
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какимъ тѣлеснымъ органомъ; прострйнства, времени и 
числа ощущать нельзя. Полное и совершенное чувствен- 
н°е созерцаніе мы имѣемъ только тогда, когда мы по- 
знали дѣйствующій на наши чувотва предметъ со всѣхъ 
поименованныхъ сторонъ. Условія, при которыхъ про- 
исходитъ чувственное созерцаніе, суть: дѣйствіе на на- 
ши чувства предмета, вниманіе души и быстрое вне 
запное сравненіе наблюдаемаго предмета съ другими 
предметами того же рода, которые уже знакомы намъ. 
Присутствіе послѣдняго условія доказывается тѣмъ, 

что, мы’ ВИДЯ ин0гда часть предмета, бываемъ непо- 
средственно увѣрены, что видимъ цѣлый предметъ. Предъ 
нами, напримѣръ, стоитъ и дѣйствуетъ на наши глаза 
одна поверхность, одна стѣна зданія; между тѣмъ мы 
сразу и съ полною увѣренностію говоримъ, что мы ви- 
димъ домъ, слѣдовательно здѣсь настоящее впечатлѣніе 
дополнено внейапнымъ воспоминаніемъ прежде видѣн- 
наго такого же предмета. (Почему дитя смотритз и не 
видит з?)

На чувственномъ созерцаніи основана м ет ода на- 
іляднаго обученія. Она соотвѣтствуетъ дѣтскому воз- 
расту потому, что она предоставляетъ воспитаннику 
самому дѣлать опыты и наблюденія, видѣть, слышать, 
осязать, двигать, дотрогиваться, между тѣмъ какъ учи- 
тель своими указаніями и вопросами только усилива- 
етъ вниманіе воспитанника, направляетъ это внимаиіе 
то на «атерію, то на Форму предмета и сближаетъ но- 
выя впечатлѣнія съ прежними, уже знакомыми. Ребе- 
нокъ чувствуетъ при этомъ самостоятельность и на- 
слаждается самодѣятельностію, что невозможно прн 
слушаніи учительскихъ чтеній; а чувства самостоятель-
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ности и самодѣятел.-ности вызываютъ въ немъ таьой 
сильный интересъ къ занятію, какой съ большимъ тру- 
домъ можетъ проявиться при обученіи со словъ учите- 
1  Наглядно дитя знакомится съ тѣмъ, что есть или 
происходитъ внѣ его, а также и съ тѣмъ, какимъ обра- 
зомъ что нибудь дѣлается. Но и въ нравственномъ от- 
ношеніи наглядное обученіе ничѣмъ не замѣнимо: при- 
„ѣръ сильнѣе дѣйствуетъ чѣмъ наставлен.е. Добрый 
характеръ учителя, его любовь къ порядку итруду бо- 
лѣе образуютъ волю воспитанника, чѣмъ наставленіе, 

требованіе, награда и наказаніе.

§ 21. Прѳдставлѳніѳ. Въ немъ содержится то же 
самое частное, индивидуальное знаніе, какое доставлено 
намъ чувственнымъ созерцаніемъ. Только представленіе
о предметѣ мы имѣемъ и послѣ того, какъ предметъ 
пересталъ дѣйствовать на наши чувства. Такъ мы пред- 
ставляемъ отсутствующаго друга съ тѣми чертами,ка- 
кія мы видѣли въ немъ. Но представлеше не имѣегь 
ни свѣжести, ни богатства ощущеній, ни тѣсной связи 
съ пріятными или непріятными чувствованіями, что 
такъ свойственно чувственному созерцанш. Именно, 
хотя можно представлять только предметъ частный, 
индивидуальный— общаго представить нельзя-однако. 

а̂ ) въ представленіи удерживаются только черты пред- 
мета болѣе крупныя и сильнѣе замѣченныя, а всѣ  мел- 
кія ощущенія исчезаютъ въ немъ; поэтому оно бѣднѣе 
содержаніемъ и менѣе свѣжо, нежели чувственное со- 
зерцаніе. Ь) за то черты крупныя и болѣе замѣченныя 
мы представляемъ съ большею отчетливостш и опре- 
дѣленностію, нежели какую можетъ получить чувствен-



ное созерцаніе, основанное на богатомъ прнливѣ ошу- 
щеній; итакъ все, что воспитанникъ видѣлъ и наблю- 
далъ, долженъ онъ повторить въ нредставленіи, чтобы 
доставить своимъ нознаніямъ отчетливость и опредѣ- 
ленность. с )  яркія краски и слишкомъ громкіе звуки 
потрясаюгь насъ невріятно, между тѣмъ представле- 
ніе яркихъ красокъ н слишкомъ громкихъ звуковъ не 
потрясаетъ насъ нисколько; итакъ здѣсь душа про- 

является гораздо свободнѣе и самостоятельнѣе, нежели 
ВЪ чУцств««номъ созерцаніи; <І) представленіе не есть 
остатокъ ощущенія, какъ часто утверждаютъ: предста- 
вленіе теплоты ни сколько не тепло, представленіе свѣ- 

та ни сколько не свѣтло- е ) одинъ и тотъ же предметъ мы 
можемъ представлять въ размѣрахъ большихъ или мень- 
ніихъ, не стѣсняясь огіытомъ, наконецъ можемъ мысленно 
ПО произволу перемѣщать самихъ себя и предметы въ 
разныя положенія, представлять, напримѣръ, съ высо- 
ты птичьяго полета, или перенесясь на солнце и т. д.- 
ьъ такихъ случаяхъ съ помощію представленія мы по- 
строиваемъ наши опыты.

§ 22 . Законы  оодружѳотва (ассо ц іац ія ) прѳд- 
ставлѳній. Ихъ четыре: і ,  законъ совмѣстноспт  или 
одновременности: что человѣкъ видѣлъ, слышалъ, наблю- 
далъ, нли нспытывалъ въ одно и тоже время, то и въ 
представленіяхъ его воспроизводится вмѣстѣ, или одно- - 
временно. Влестящій примѣръ этого закона есть трой- 
ственная связь мыслей, языка устнаго и письменнаго.

къ только мы видимъ письменные знаки, мы вмѣстѣ 
представляемъ словесные звуки, ,а съ атими тоже вмѣ- 
стѣ и самыя мысли: такъ мы читаемъ и понимаемъ.

Наоборотъ какъ только мы имѣемъ какую нибудь мысль, 
мы вмѣстѣ представляемъ словесные звуки, ее выра- 
жающіе, а вмѣстѣ съ этими послѣдними и письменные 
знаки: такъ мы выражаемъ наши мысли на словахъ и 
на письмѣ. Мысль невидимаи не слышима; словесный 
звукъ слышенъ, но не видимъ; письменный знакъ ви- 
димъ, но не слышенъ; это совершенно разнородныя и 
разобщенныя явленія. Однако же они сроднилиСь, или 
сдружились по закону одновременности такъ, что если 
мы представляемъ одно изъ нихъ, то и два остальныя 

представлются намъ въ тоже время.
2) Законъ послѣ доват ельност и: въ какомъ послѣ- 

довательномъ порядкѣ мы видѣли, слышали, наблюда- 
ли, испытывали, въ такомъ. же порядкѣ вызываютъ 
другъ друга и представленія обо всемъ этомъ. Гакъ 
мы можемъ припомнить и прочитать наизусть азбуку 
отъ начала до конца, но наоборотъ намъ это не 
удается. Такъ, когда намъ напомнятъ начальные сти- 
хи заученнаго нами стихотворенія, или первые мо- 
тивы знакомой намъ пѣсни, то слѣдующхе стихи и 
слѣдующіе мотивы напоминатт. намъ уже нѣтъ нуж- 
Ды; они сами собою, даже противъ нашей воли, бу- 
дутъ представляться намъ. Стихотвореніе, которое уда- 
лось намъ начать со строкъ, помѣщепныхъ на сре- 
динѣ, мы можемъ воспроизвести, двигаясь представле- 
ніемъ къ концу его; но подвинуться памятью отъ сре- 
дины къ началу мы не можемъ. Между тѣмъ и здѣсь 
слѣдуетъ замѣтить, что, напримѣръ, звуки азбуки не 
имѣютъ между собою никакого родства, ничего общаго и 
что слѣдовательно они вызываютъ другъ друга въ па- 
мяти въ опредѣленномъ порядкѣ только потому, что



такъ, а не иначе, въ такомъ, а не другомъ порядкѣ про- 
исходили отъ нихъ первыя впечатлѣнія.

3) Закона сх од ст ва : прежніе опыты, представленія, 
мысли и т. д. возникаютъ въ душѣ сами собою, когда въ  
настоящемъ воззрѣніи дайъ предметъ, сходный съ ними. 
Такъ встрѣченный нами незнакомецъ можетъ вызвать въ 
насъ чертами своего лица, илиголосомъ мысльивоспо- 
минаніе о нашемъ другѣ, имѣющемъ съ нимъ сходство. 
Такъ часто мы принимаемъ чужого за своего, пожимаемъ 
ем уруку, привѣтствуемъ его и только, вглядѣвшись 
ближе, замѣчаемъ свою ошибку, которая произошла отъ 
того, что сходныя черты мы приняли за однѣ и тѣ же.

4) Законз прот ивополож ност и: противоположность 
не то же самое, что различіе; предметы различные разоб- 
Щены между собою, въ противоположныхъ же есть об- 
Щее, одинаконовое качество; вслѣдствіе чего представ- 
леніе одного изъ такихъ предметовъ вызываетъ въ душѣ 
мысль о другомъ; напримѣръ мысль о великанѣ вызы- 
ваетъ другую мысль о карликѣ. Общее въ этихъ мы- 
сляхъ есть: необыкновенное уклоненіе отъ естествен- 
наго роста.

I Изъ этихъ главныхъ законовъ вытекаютъ законы под- 
чиненные: такъ представленіе о части вызываетъ въ ду- 
шѣ мысль о цѣломъ и наоборотъ; представленіе вещи 
напоминаетъ ея свойства, ея годность для какой ни- 
будь цѣли и т. д.; представленіе причины вызываетъ 
мысль о ея дѣйствіяхъ и наоборотъ; напримѣръ взглядъ 
на разрушенное и обугленое зданіе сразу даетъ намъ 
знать, что оно пострадало отъпожара. Особенно пред- 
ставленіе общаго сразу вызыиаатъ въ душѣ образы 
частныхъ предметовъ, обнимаемыхъ имъ.

« 23 . З ва ч е н іе  ва*о я о въ  о о д р у я е е т в а  д р е д -  
отавленій д д я  воонитаніл. И такъ все, что Ы  
„ибцдь связапось въ «ушО, сохр авветс, и восаровзво- 
дится въ вей въ тавомъ жс самомъ воря,кѣ, ве сяива- 
„с„ и не раздѣляясь и иритомъ восироизводитс, ^  
нашего а часто и прот ие,  иашего иа»ѣренія. Зако 
содружества представдеві» суть прочные 
всего что ними пріобрѣтено, добраго и дурнаго, у»  
го и глупаго, предразсудковъ и иоанан.й, добродѣтеде»
„ пороковъ. На нихъ осноьаиы привычки, искусства, 
автоматическія «вижені,. Повтому педагогь иаходитъ 
въ нихъ могуществениое средство, чтобы правильно 
СЪ успѣхомъ вести умствеиное и нрнвственное образо- 
ваніе воспитанника. По закоиу совмѣстиости наши 
представленія возпикаютъ въ душѣ какъ бы въ одномъ 
полѣ зрѣвія, групнируясь околотого представленія, ко- 
торое вызвало ихъ. Геометрическі* образъ этого отио- 

шенія есть:
Ь.

е. а . с.
(І.

Вакъ только опытъ или другое обстоятельство вов- 

буд.тъ въ душѣ представленіе а ,  оио ” ““ ечвтъ 
собо» невольио иредстявлеиія 6, -  Д- « “
Щ І ,  съ нимъ въ одномъ иолѣ зрѣиія, причемъ скорйе 
и пснѣе припомииаются тѣ представленія, которыя в 
будили въ душѣ болыиій интересъ ири первоначаль 
номь своеиъ происхошденіи. На атомъ закоиѣ основ - 
н„ о т с а т м н а я  метода, котора, избираетъ одну мысль 
за центръ, чтобы двигатьс, оть него, какъ бы по ра- 
діусамъ, къ мысдвмъ иобочнымъ, которыя поиолвяютъ



и расширяютъ первую. Законъ послѣдовательности 
имѣеть Форму: А, В, С, Б, Е , и т. д. На немъ основа- 
на метода повѣ ст воѳат елы іая, которая поставляетъ 
одну мысль послѣ другой и такимъ образомъ подви- 
гается какъ бы вдоль линіи. Ио гдѣ члены ряда имѣ- 
ютъ подлѣ себя въ одномъ полѣ зрѣнія другіе члены, 
напримѣръ,

т  о
А, В, С, О, Е ,

п

тамъ повѣствованіе переходитъ въ описаніе. На этомъ 
же законѣ основано механическое заучиванье. Для 
разумнаго усвоенія познаній нужно преподавать не 
только отъ А къ В и къ С, но и наоборотъ. Если 
ученикъ понялъ, что 8 взятое 4 раза даетъ 32, то 
въ этомъ понимапіи будутъ сглажены и послѣдніе 
слѣды механизма, когда ученикъ совершитъ обрат- 
ный путь и узнаетъ, что и 4 взятое 8 разъ даетъ 
также 32. Законъ сходства возноситъ насъ выше 
пространства и времени, давая намъ представлять от- 
даленные и давно бывшіе въ нашемъ кругозорѣ пред- 

АВС ,меты. Ьго Форма гдѣ видимое, или нынѣ представ-

ляемое АВС, вызываетъ въ насъ по сходству давно 
забытое А В І)% которое въ свою очередь приведетъ на 
память все, что было съ нимъ связано. Изъ этой Фор- 
мы видно, что для сознанія все сходное есть одновре- 
менно, потому что въ представляемомъ ны нѣЛ ВО  уже 
содержатся элементы давно забытаго А В І). По силѣ 
этого закона мы, напримѣръ, при взглядѣ на портретъ, 
припоминаемъ не только лицо  ̂ но и голосъ и судьбу 
оригинала. На немъ основывается нпзможность срввне-

ній,аналогій,остротъ, историческихъ параллелей; онъ да- 
етъ матеріалъ для мышленія, сравнивающаго вещи и 
соединяюшаго сходныя черты въ одно общее познаніе; 
на немъ же основывается постепенность и естествен- 
ность при обученіи. Если воспитанникъ имѣетъ позна- 
нія А ВС , и учитель сразу сообщитъ ему совершенно 
новыя нознанія П Е Г ,  то эти послѣднія останутся 
неусвоенными и будутъ приняты развѣ механически. 
Плодотворное сообщеніе познаній должно идти по фоР- 
мѣ: А ВС , ВСГ), С В Е ,  гдѣ каждое новое познаніе имѣ- 
етъ болыпое сходство съ прежними познаніями и каж- 
дая новая мысль являетсн въ компаніи съ мыслями уже 
знакомыми. ІІоясненіе одной мысли другою сходною, 
но болѣе знакомою, выборъ подходящихъ примѣровъ и 
сравненій для наглядности преподаванія требуются так- 
же закономъ сходства. Формула закона противополож- 
ности будетъ: А В , АЬ; сообразно съ этимъ закономъ 
мы одну мысль поясняемъ другою, которая противопо- 
ложна ей: сираведливость —  несправедливость, добро - 
зло, небо—адъ, порокъ—добродѣтель и т. д. Когда уче- 
никъ убѣдился, что извѣстное сужденіе рравильно, то 
это убѣжденіе будетъ и разумнѣе, и многостороннѣе, 
какъ только пнъ увидитъ, что сужденіе противополож- 
ное нелѣпо. Наконецъ, возможность каррикатуры и иро- 
ніи, и моральная сила сатиры и комизма основаны на 
этомъ же законѣ: ненормальное вызываетъ въ сознаніе 
нормальное, смѣшное и пошлое напоминаютъ о серюз- 

номъ и достойномъ.

»



Ч Т Е Н І Е  Ш Е С Т О Е .

(Іл ѣ д стк ія  изъ законовъ со л р у ж сства  иредбтавлепій .

§ 24. 4. О сновы  эм пиричѳскаго познанія.
а) Зпакомстоо св вещами. Когда предметъ вторично 

дѣйствуетъ на паши чувства, то по закому сходства 
его новый образъ вызываетъ въ душѣ прежніГі образъ, 
происшедшій огъ дѣйствія того же предмета: пред- 
метъ оказывается уже бывшимъ въ сознаніи, или зна- 
комымъ; къ его образу мы уже привыкли; отиоснтель- 
но его мы имѣемъ уже знакомыя пріятиыя, или непріят- 
ііы я  ожиданія; также ожидаемъ отъ него знакомыхъ иамъ 
перемѣнъ во внѣшнемъ мірѣ. Въ этомъ состоитъ опыт- 
ное познаніе, при которомъ весь свѣтъ мнимэго поин- 
маиія заключается въ привычкѣ и въ ожидаиінхъ, а не 
въ дѣйствителі.номъ постиженіи самаго предмета.

I)) Зпакомстоо сп тутренними состояніпми дцгии ѵ 
(іозможностіі о бр а зооан ія  х арак т ера. Когда раждается 
въ другой разъ то же самое жсланіс, оно оказывается 
знакомымъ: по закону одновременности мы припомипа- 
ем'і», что посліідовало въ первый разт» іѵь преѵкиее время,

Вішмапіс.

когда мы поддались этому желанію, мы припоминаемъ 
сго дурныя или хорошія послѣдствія и сообразно съ 
этимъ или подавляемъ въ себѣ это желаніе, или при- 
нимаемся за средетва, чтобы въ настоящемъ случаі» ис- 
полнить его еще лучше. Такъ происходятъ осмотри- 
тельность, осторожность, еамообладаніе, разум н ая  рѣ- 
шимость и способность не поддаваться увлеченіямъ 

страстей.
с) Пополненіе чувст веннаго созерцан ія . Чувственное 

созерцаніе, какъ мы видѣли, происходитъ тогда, когда 
къ образу видимаго нами нынѣ предмета быстро при- 
соединяетсн однородное съ нимъ представленіе изъ на- 
шихъ прошедшихъ опытовъ; здѣсь дѣйствуетъ законъ 
сходства. Онъ же изъясняетъ и то, почему намъ удает- 
сн по даннымъ и знакомымъ вещамъ образовать пред- 
ставленія о веіцахъ, которыхъ мы не впдѣли, и также 
почему мы, видн вдали иростой геометрическій образъ, 
не сомнѣваемсн, что мы видимъ въ одномъ случаіі че- 
ловѣка, въ другомъ .адшадь, и т. д.

§ 25. 2. Вниманіѳ. Владѣть вииманіемъ воспитан- 
ника составле.тъ главнЬйшую задачу недагога, и кто 
владѣетъ вниманіемъ ді;тей, тотъ въ дѣйствительности 
и воспитываетъ ихъ: такъ иногда дѣііствительными вос- 
питателями оказываютсн служители, горничныя, а не 
родители и не учители. Вниманіе бываетъ или непро- 
■изволыюе, ненамѣренное, илн произволы ю е , намѣрен- 
ное. Непроизиольное вниманіе зависитъ: 1) отъ силы 
шіечатлѣнія: сильнѣйшіе звуки, болііе яркія нраски ско- 
рѣе обращаютъ иа себя наше внимаиіе; 2) отъ срод- 
стин настояіцаго впечатлѣнін сгь напшми господствую-

4 *



Вниманіе.

щими мыслями и съ кругомъ нашихъ личныхъ опы- 
товъ: такъ происходитъ, напримѣръ, то, что одно и то 
же яьленіе замѣчается различными наблюдателями съ 
разныхъ сторонъ: одинъ замѣтилъ волосы прохожаго, 
Другой движенія, третій -  одежду и т . д.; 3 ) отъ но- 
вости впечатлѣнія: новое освѣжаетъ душу и вмѣстѣ 
прерываетъ намгновеніе обыкновенный потокъ мыслей, 
задерживаетъ его; это чувство свѣжести и чувство пре- 
пятствія и вызываютъ напряженіе мыслей, слѣдователь- 
НО усиливаютъ вниманіе; любопытство основывается 
только на одномъ первомъ условіи; 4 ) отъ неполноты 
созерцанія: такъ кошка, заслышавъ легкій шорохъ, на- 
вастриваетъ уши, чтобы получить полное впечатлѣніе; 
такъ человѣкъ, привстрѣчѣ съ знакомымъ лицомъ, уси- 
ливается припомнить его имя, мѣсто первой встрѣчи и 
Т .  д., потому чТо всѣ эти условія пополняютъ образъ 
этого человѣка; 5) отъ интереса: ночью, во время со- 
средоточеннаго занятія, мы замѣчаемъ самый легкій шо- 
рохъ въ углу комнаты, безъ сомнѣнія изъ страха, по-
і  ому что въ это же время мы не замѣчаемъ громкаго 
боя часовъ и сильнаго стука экипажей на улицѣ.

Ироизвольное вниманіе зависитъ огь того, что пред- 
ставленія даны или не такъ, какъ намъ хочется, или не 
такъ, какъ должны быть даны. Въ иервомъ случаѣ пред- 
ставленія нреобразуются воображеніемъ, во второмъ -  
разсудкомъ. Такъ когда дитя дѣлаетъ игрушку, напри- 
мѣръ домикъ изъ картъ, оно всякій разъ съ болыпимъ 
вниманіемъ обозрѣваетъ положеніе картъ, если онѣ не 
держатся такъ, какъ ему хочется; также оно усиливаетъ 
вниманіе и тогда, когда ему захочется сдѣлать совер- 
шенно другое размѣщеніе картъ, ннпримѣръ построить

Вниманіе. 53

изъ нихъ башню, улицу и т. д. Здѣсь 
буждается воображеніемъ и его капризами. Таьимъ же 
образомъ когда воспитанникъ самъ замѣтигь, или ука- 
жетъ ему учитель ошибку въ рѣшенной имъ задачѣ, 
„пъ сразу сосредоточиваетъ и напрягаетъ свое вни- 
маніе чтобы заново переставить и соединить свои мы- 
сли и чтобы наконецъ связать ихъ такъ, какь они 
,„л»ны  быть свяэалш. З .ѣоь вн и а и ів  во3буж».етоя

ТГС ™ ™ « о Г н Г ' ‘вню.я.нію ооотояніе еоть разоѣян- 

„ооть -  такое иэмѣнчшое еостояніе иыслей, при ното- 

р о » , ни одна изт, нихъ не дѣлается 
Разсѣянность зависнть: Ц о т ъ и р и и в а  миогихт, разно 
образиыхъ ощущеиій, вслѣдотвіе чето дѣти несравнеи- 

но болѣе разоѣянны, ч ѣ »  взрослые; 2) отъ безсвязв 
оти онытовъ и ноананій, вслѣдствіе которой кажда» 

„ысль выиыряетъ въ душѣ одино.0  и 
чиняясь другимъ мыслямъ и не госиодотвуя надъ ними. 

таковы всѣ ие сведенныя вь норяд.жъ, Р“ с « “аюИ ; 
СЯ свѣдѣнія записныхъ нутешеотвенниконъ, 3 )  отъ не 
достатка иитереса-, 4 ) отъ слабооти и вя.ости в н е , т- 
Лѣній- 5) отъ большаго разстоянш, или несходства . 
жду иастоящими виечатлѣніями и нашими лнчиы.и 
онытами, изъ которыхъ сл о » л о с„  наше образонаніе. 
д н Г в ъ  картнниой гяллереѣ зѣваетъ, а не разсматри-
ваетъ произведенія искусства; 61 отъ усталости, кото 
рая за то и нрогоияетс» не только отдыхомъ, но и раз-

“ Г н р а в и л а  для учителя: 1 ) учить тому, что 

близко къ кругу мыслей воспитанника; 2) 
громко, полнымъ, а ииогда и и<шря*енньшъ юлосомъ,



3 ) пре.іодавать ивмонотонно, слѣдовательно не чтеніемъ 
по книгѣ, а живою рѣчью; 4) разнообразить пренодаваніе

о в ы „  пріемами. 8) при _  препод^

0»“ “ " жв шме ,, дл„ собствеанаго труда „„с ,ш 
р„ау„ ъ лю6ИТЪі ногда и  вы вает™  адачеСн"ъ"  

„аоборотъ, тому> ,ІТ0Д0 кра(і„ости > 

наемъ нев„нмаТелг.ны. Ита„ъ „е тоМ „ „ъ „ р ^  “

к а ™ Г Т  “ ° ДЮЬ ”° " Р0СЫ "  3аД“Ч“> “  »  " О в ікаждый урокъ должепт. „авязыват,. уче„„ку опрод1ім „- 
ны„ задачн, м и  думы, ІОІОрыіъ

У«е ег„ лично» сШ.о„*,тельностЧ  6, возбуждать 
„„гересъ „ъ занптію „рям0# щ въ  сду,юѣ

™  косве,„ш іі. Косненныіі шггересъ нозб™ . 
даетс, одобреніемъ, „ор„Ца„іемъ и т. б т

Г  ег°  ®°РМ  т“> “ог»“ „осштаниикъ за н ш а етс , д*- 
ОМЪ „зъ любви „ „зъ уважешя кълицу у ч т е л я  п т

»то„очти „сегдабыБае,га съ пансіонврвамн. Тѣмъ’„ е » , !

: 0 ~ ШКЪ , 0 “ ва'Ь ,Ш '0ПІЩЪ саы°е>ж>, возбужде„ 1е Пр„„аг„ ИВтереса есть глшщ-Ыішая

ста‘ Ча У,ИТ0Л“; СРедС™  втой з а д а Г  ре“ставляетъ дидактика. ред

§ 26. 3. Л ам ять. Это способность дуШИ удеп ж и оат ,

сиыіанное, „ередума„„ое, „еречувСтв„„а„„„е „  т д

или , 7 <ИИМ ™  С0ДСР ™ ‘І(! “  „сномъ сЬзнаніи’
”°  П0В0ДУ н «  „о „оводу „ п ш е п Г Г

но (сліщовательно „„ з а « „ ™ ъ с ^ ж е с ™
нредстанлешй), ил„ „аконецъ Т т е 1 о о Пр Т
нзведеше С0„т„.1тст„уетъ ц„ ,Іюрмѣ „  |ю м

опытамъ и напіниъ сост„;„і„мъ, н„ „но, І м ъ

П амять.

было уже замѣчено, ие имѣетъ и слѣдовъ тѣхъ пріятныхъ, 
или тнжелыхъ ощущеиій, какія і.роисходнгь при дѣм- 
ствительномъ оиытѣ: напримѣръ, воспоминапіе тнжела- 
го не тнжело, воспомипаніе горькаго не горько; словомъ, 
иамить не есть воспроизведеніе ощущенігі: гдѣ воспро- 
изводнтсіі самыя ощущені.., тамъ происходнтъ галлюци- 
націи и другія сходныя явленія. Но забытыя пред- 
ставленія воспроизводятся или въ Формѣ отвлеченныхъ 
свѣдѣній (напримѣръ мы помнимъ, что Петербургъ сто- 
лица Россіи), или въ Формѣ, доставляющей одно знаком- 
ство съ предметомъ и ничего болѣе, или же въ Формѣ, 
доставляющей еще и сознаніе тѣхъ нашихъ состояній 
въ прошедшемъ, при которыхъ были получены изв .- 
стныі. представленія. Это по.-лѣднее воспроизведеніе, 
соедппенное съ сознаніемъ прошедшаго времени, назы- 
вается оосп ом ит ніещ . Когда встрѣтившійся съ нами 
человѣкъ оказывается намъ знакомымъ, когдапри этомъ 
мы непосредственио представляемъ его имн, Фамилію, 
званіе, заннтін и т. д., то такое воспроизведеніе имѣегь 
Форму отвлеченныхъ свѣдѣній: въ нихъ нашз лтнып  
опытз и с ч е ^ и  ост алосъ только сод ер ж ан іеп р ед ст авл с-  
пій, одипак овое и общ ее для  к а ж д а ю  паблю дат еля. ю - 
рая Форма воспроизведенія, при которой предметъ ока- 
зывается только знакомымъ и ничего болѣе, естьотли- 
чительнач и главнан черта памяти животныхъ, которын 
отъ настонщаго знакомаго предмета не отправляютсн 
по нити воспоминаній въ прошедшее, чтобы прожить, 
испытать и прочувствовать еще разъ свои исчезиу- 
вшія состоннін. Длн ннхъ памнть есть условіе знаьом- 
ства съ наі-тонщимъ, а  но сила, переиосящан душу въ 
прошедшее. Третья Форма воспроизведеиш преД<тавле-



В С І Г  \  СКа3аН0, мсп0" ™ “»«- Когда мы „рН 
аотрѣ,* съ анакомымъ лицомъ лри„пм,ш„емъ ,р в« „

» ДРУ-ія обстоятель- 
Г  ™ПРМ» * №  »мпе перное анакомство съ
зоГъ ’ ЭГ  которому такимъ обра-
=омъ свойственно согнаніе тожестна наше#.м ,ност„ въ
разныя времена, отвлеченное соананіе време„„, созна-
ш „рошедшаго « „р„тИв„„ост.в іе„іе его „асто»Щему

и е “ ю “  - г -  •  - » « -
ГІамять у разлнчныхъ ™ дей „е„д„„„в„ва: а) »„ Ь -  

она „  слабагЯ „ т.сная, н „  спльпая „ ш і

НО н т ,к ж е °”а УСВ0ПеТЪ Н0ВДв “ ДЧ”* » ™  ск„ро „Вѣр. 
она мр ^ ” 0 "  ВѢРН°  ■°СНР °™ ”> « ™  его „ „  же
она медлепно н невѣрно «ѣйствуетъ то въ „Я„И ъ слу-

м ть бывае™ 0Д" ° “  М "  'Ѵ ^ ш а м п  на-
Г  Ы“ "На ьъ одномъ ка-

комъ-нибудь кругѣ „хъ: есть память словъ, пменъ т„

Г Г м ы Г е Г ’ В в ,Ч е " ’ ™ Се^ Ж 4С Т г’ В Р “ еНЪ’ " 4 ’ ' ’» » ' -
ше аавю яга В° “  "  Ь  Д' ПерВМ Раз" 0 ™  6о-ше аависятъ отъ „рнрады, „ослѣднія-больш е отъ носнп-

" еРШе„наі[ ™ ™ ь  1) УДерживаетъ сраау безъ 

в р е ш ^ Г со  Н '° ХрМ" еТЪ в*Рпо, 3) сохраняетъ долгое 
дитъ I  0ХрОНЯеіЪ ОГР“ ное количество, 8; воспропзво- 
и т ъ  пьр„„ И легко, беаъ усплі,, съ пашеіі ст„р„„ы Толь-
ьо рѣдко бывають крайвости такого легкаго „ быстраго 
воснроизведеши, „рн которомъ раасудокъ „е нмѣетъ вре- 

<'л*днть и судить ово „ропзводимомъ содержаніи 
какъ,напримѣръ, ваученная молптва „итаетс, какъ бы са-’ 
ма собою, безъ понпманія и безъ , ер»е,паго ѵчастія. Г„- 

ЧШЦе ПедагогУ "РОД^онтъ не обходпмость укрѣп-

лять память и „встоіі,„в„ въ,нуж»ать у „ея быстрыя п 
Г р н ы »  воснроизведенія. Пам.ть ослабѣваетъ отъ ѣ 
лесныхъ болѣзней, о с о б е п н о  потрясающпхъ мозгь, отъ
к Г ѣ и іх ъ  напитковъ, отъ шштскаго растлѣнія, отъ раз- 
с— , отъ чтеніп романовъ и о п . педостатка

УПС о « Г » т ь ,  напечатлѣвать въ намяти „реДстанле„ія 
мож„„- а) механически, иосредствомъ „астаго повторе- 

“  впечатлѣній: такъ д „ т я  заучпваетъ —
таблиду умноженін, назвапія мѣсяцевъ, дней, го»овъ, 
городовъ, Г0ДЫ историческихъ событій; тоже самое »  - 

ханическое аапомпнаніе бываетъ и въ томъ “ у ч а ѣ ^

»а мы, желая замѣтить иавѣстную картииу “ “  
стную вещь между другпмп нещами, смотрпмъ на 
и ВЪ другой „  въ третій разъ; Ь) съ шшощш искус- 
ства, еслн с„»ержа„іе, которое нужно удержать въ па- 
мпти, намѣренно соедпняется съ какими-нпбудь знака- 
”  0  логпчески, если въ такомъ содержавш откры- 
вается, или если нъ нег» впосится логическая свяаъ 
такъ содержаніе географіи ааучивается тѣмъ легче, ,  

оно логичнѣе расположено (пт ем уі)-  1І0 то р о м у сио- 
собу, искусстеенно дптя запомипаетъ масныя, соглас- 
„ыя и ихъ письменные знаки скорѣе, когда о„и связы- 
ваются съ знакомыми ему словами, или также съ зна- 
комымп картинками. Обучепіе идетъ неиравильн„, когда 
заучивается механическп и.маубреніемъ то,что напередъ 
можетъ и должно быть понято. Этпмт■недостаткомъ осо -  
бенпо страдаетъ обучепіе музыкп. Но также обучеше 
неправи/ьпо, если т о ,,т о  попято, пе ааучивается или не 
затверживается. Оовершенно неизбѣжно механическое 
ааучиваніе тамъ, г»ѣ „о„„маніе „е мол«етъ оказать ни-



какого содѣйстши: таконы письменные знаки м асны хъ 
и согласныхъ, также знаки чиселъ, слова, назнанія, М ІІ-

Вре“ еНа И т ' д' ~  все это предметы памяти, а  Нв „о 
ниманш. Однако и здѣсь, съ номощію искцсст ва, ~  соеди- 
няющаго новое „  „тарымг, „езншюм()е ^  
солокупл„ющаг„ сход„ое „  раш  >

иое -  заучивиніе «1иаетМ Дотого легкнмъ, что Л -  
эамѣчаемъ труда, сопряженнаго еъ „ м ъ . Воовще мы

г , : : г ко з~ ввъ (имбыО, что сильно интересуетъ насъ и что по зако 
намъ содруЖества представленій соединяется въ д у ^  

І У ™ ШЙ Уже знакомыми намъ мыслями. Сред-

м о Г і  Щ1Н ПаМЯТІ,: пРеДваРительное по воз-
кностн яоное н шнрокое поннманіе того, чтодод»,,»

ь,ть заучено; ученнкъ еъ трудомъ .аучнва^тъ н

™ Т Ѳ СТИХ° ТВОрвНІе’ "»™ Р“ оонъ не понимаетъ, по 
■ ко твврдо заномннаетъ овн,нрннс отд-блы гео^ра- 
фш н Исторщ, которые ему понятны; нъ первомъ случа,, 
онъ чнтаетъ нанъ вы слова нностраннаго язьша, то..ь- 
м» ш овр и енны н знакомыми ему письменными знака- 

, ) упражнеше постоянное н постепенно восходящее 
гъ менѣе незнакомаго къ волѣе незнаномому. отълег 

чайшаго къ труднѣйшему; 3) ча,стое понтореніе заучен- 

с Г Г  присоединеніемъ къпему каждый разъ поны*ъ 
дружественныхъ представленій; 4) усвоеніе новаго

Г „ ъ  чте"М 0Д,,0Вр<!И!,Ш0 *шо™ ™  средствами, нанрн- 
"  Р "  заш к™ »ніе прочитапнаго; видѣніе и
ШаШв Т0Г°  же е“ а™; ”-« *н іе ( слышаніе ш устное про„“  
»ошен,е того же самяго; 3)  намѣренпое, „ 0^ ^

л,е прнпомннат,, чнтапное, виДѣнн„Р, слышанноо н т  д
113 ается па с„вн„е усвоеніе, нр„ ^

ученикъ не справляетси о томъ, помнитъ ли онъ читан- 
ное или нѣтъ. ГІрочитанное полезно разгказать самому 
себѣ и другимъ. Особенно вопросы учителя и задачи 
должны вызывать такое настойчивое припоминаніе, 
(і) свѣтлое настроеніе души, при которомъ очень мно- 
гііі мысли сразу готовы в трѣтить новое содержаніе и 
соединитьси съ нимъ; 7) искусстве нное, хотя бы даже 
и не серіозное, соединеніе новаго съ старымъ и знако- 
мымъ, напримѣръ Трубадуръ—труба дура, Смоленскъ 
смола;къ этому случайному средству даровитыя дѣти обра- 
щаются ( ами собою, то разлагая производныя слована 
коренныя, то сближая произвольно незнакомое слово съ 
однозвучнымъ знакомымъ. Отъ учителя требуется здѣсь 
искусство, то разлагая, то слагая новое содержаше 
сближать его вснчески и роднить его съ тѣмъ, что уже 
знакомо ученику, также находить между'нредставленш- 
„и  возможные переходы, какъ бы ни были они случан- 
ны; наконецъ даватыювому, трудно запоминаемому со- 
держанію обстановку интересную ипріятную: сюда от- 
носятся: анекдоты, приличныя ш утки, мѣткія слова; 
8) риѳмъ, стихъ, соразмѣрность; потому что все это вно- 
ситъ единство и общій какъ бы спаивающій элементъ 
въ разобщеннып данныя. Въ стихахъ, напримѣръ, мы 
папередъ ожидаемъ въ извѣстномъ мѣстѣ извѣстнаго 
числа слоговъ, извѣстнаго окончанія, метра и ударенія: 
вслѣдствіе чего легко припоминаютсн ■ лова, стихи, ко- 
торые содержатъ въ себѣ эти условія.

Забывчивость, совмѣстная и съ хорошею памятью, есть 
сліідствіе разсѣянности. Когда учепикъ забываетъ обѣ- 
щанное слово или свой долгъ, когда онъ забываетъ взять 
въ школу нужныя книги и тетради; то это происходитъ
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отъ  нвдостатка сосредоточвяяос™ „ внимвяі „  
У « с т я ы средства мораліныя: 

наи. памЯт ь Л 0а ? и“ в” Шм ° “ ° і “ ТЬЖ“вош сеЧъ души>

производились только въ томъ Ы Представленія вос-

вязалъ намъ опытъ, то наша ! ѵ * “  йй*
вторяла бы то, что ргт  Т° ЛЬК°  пассивно по-

страдательнымъ отраженіемГ в 7 ™ “ * бШй бы 
*е н іе  соединяетъ представленіяН ШНЯГ° М1ра‘ Вообра- 
болѣе или менѣе уклоняющіеся 7 ^ 2 7 ^
и только вслѣдствіе этого человѣв-ь СТВИтельност«,

*ДУ Св—  представленіями в ы б о Г Т "  ^  ^  
соединять ихъ сообразно ,  «ереставлять и 

мѣчательная особенность Г п *  ^  
огромномъ, или благодѣтельномГ м ШЯ С° СТ° ИТЪ ВЪ его 
адіяніи „ а жизнь человѣка г Г ’ ^ " ^ " “ ьяомъ
ютъ и освѣжаютъ все сущ ество^^^ лоддеРЖИва-
творно противодѣйствѵютъ п і» ЧѲЛ0ВѣКа И даже благо-
он*  Ра»даютъ

’ аСТ0 эта »*Р а есть лучшая п о м С ж Т  "  
ставлеяіе б у д № „, м и  в о о б р а ж а е м а гГ ™ ,“ Г ”

с : г с т : : і г „ : г е м ° е г о р е -

-  ™  с г „ : иг юг „ ; г ; г К о г -

— : г и~ г и и —
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условіями. Вольная игра воображенія особенно пре- 
обладаетъ въ дѣтскомъ возрастѣ: дитя строитъ вну- 
тренніе образы безъ особенной цѣли, какъ бы для ду- 
шевнаго моціона; его представленія повинуются быст- 
рымъ перемѣнамъ общаго жизнечувствованія; дитя иг- 
раетъ ими, чтб и во внѣ выражается игрою тѣлесныхъ 
органовъ. Такое не сдержанное воображеніе, еели не 
направлять его, легко зашаливается и бываетъ причи- 
ною дурныхъ наклонностей. Взрослые отдаются воль- 
нымъ фантазіямъ съ нѣкоторою сдержанностью во вре- 
мя отдыха и предъ наступленіемъ сна; но въ продол- 
женіе сна и въ опьяненіи такія вольныя Фантазіи гос- 
подствуютъ исключительно: человѣкъ забываетъ свои 
постоянныя цѣли и занятія и. свою обыкновенную сре- 
ду и переносится въ міръ то новый, то исчезнувшій, 
волнуется мыслями, въ которыхъ смѣшано близкое и 
далекое, согласное и несогласное, безобразное и пре- 
красное. Нелѣпыя, чудовищныя и странныя грёзы сон- 
наго имѣютъ источникъ въ этой безпорядочной смѣси 
образовъ. Когда не сдержанное воображеніе дѣлается 
господствующимъ въ состояніи бодрственномъ, оно пе- 
реходитъ въ умопомѣшательство. Воображеніе сдержи- 
вается и управляется наростающимъ количеетвомъ 
опытовъ, вслѣдствіе чег.» дитя начинаетъ отличать меч- 
Ту  отъ дѣйствительности и измѣрять разстояніе между 
ними. Въ юности оно управляется чувствомъ красоты, 
оно строитъ образы всего гармоническаго и совершен- 
наго и вызываетъ лучшія намѣренія. Поэтъ ласкаетъ 
свои мечты, холитъ ихъ, какъ свое любимое дѣтище, 
чтобы ОНѢ вышли прекрасны и достойны всеобщаго со- 
зерцанія. Въ мужествѣ воображеніе служитъ различнымъ
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цѣлимъ жизші: такъ напримѣръ, при изобрѣтеніи какой- 
нибуді. машины, или инструмента, иоображеніе пробѣга- 
еть многія направленін, пока не попадетъ на то, какое 
именно нужно; для всякой цѣли оно выдвигаетъ разныя 
средства, выборъ между которыми опредѣляется суждені- 
емъ разума. Отъ плодовитости и надлежащей сдержан 
ности воображенія зависнтъ творчество, изобрѣтатель- 
ность, техника: оно получаетъ значеніе здороваго ра- 
ботника, доставляющаго богатый матеріалъ дли дѣй- 
ствій разума, который постоянно долженъ бы управ- 
лнть имъ. Въ старости оно дѣлается узкимъ, безцнѣт- 
ііымъ и безжизненнымъ.

Матеріальные элементы и математическіе законы 
чувственнаго созерцанія, далѣе законы и чюрмы мыш- 
ленія, наконецъ законы нрааственные имѣютъ харак- 
теръ обіцечеловѣческій; въ нихъ нѣтъ ничего индиви- 
дуальНаго. Живая и своеобразная индивидуальность 
каждаго личнаго духа, какъ и духа національнаго, тѣ 
топкія и глубокія отличія, вслѣдствіе которыхъ лично- 
сти и націи не суть безразличные экземплнры одина- 
ковой человѣчности, но каждое лицо и каждый народъ 
носятъ въ своемъ характерѣ что - нибудь особенное, 
оригинальное, новое, не совпадающее съ чертами рода, 
имѣютъ свое видимое основаніе въ особенномъ нреоб- 
ладаюіцемъ строѣ и направленіи воображенія. Съ ран- 
ннго дѣтства въ дииженінхъ воображенія отражаются 
невольно, роковымъ образомъ, индивидуальнын черты 
тѣлесной организаціи, безчисленные индивидуалыіые 
опыты, отличителыіыя свойства страны и ея произве- 
деній и вообще особенности всѣхъ сценъ земли и не- 
ба, дѣйстнующнхъ на чупстиа человѣка. Человѣкъ
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оказывается нрилаженнымъ къ мѣсту своей родины 
такъ, будто они созданы другъ длн друга: онъ любитъ 
ЧТо мѣсто потому, что оно своими вліяніями вошло въ 
его образованіе и составило какъ бы часть его жи- 
вой личности. Далѣе, когда воображеніе переноситъ въ 
содержаніе личности индивидуалъныя черты историчс 
скаго развитія народа, нроисходитъ индивидуальность 
столь же глубокан и богатая, или, наоборотъ, столь же 
мелкая и бѣдная, какъ то историческое развитіе, кото- 
рое питало и воспитало ее. На челѣ одного народа 
написана скромность, на челѣ другаго-самоувѣрен- 

ность, на челѣ третьяго— легкомысліе и т. д.
Индивидуальность заслуживаеп, уваженія не въ прин- 

ципѣ а по тѣмъ превосходнымъ качествамъ, какія у- 
крашаютъ ее. То же слѣдуетъ сказать онародности. Во 
всѣхъ другихъ отношеніяхъ она призвана уступить 
Формамъ общечеловѣческаго развитія. Школы очень ча- 
сто рѣшаютъ эту величайшей важности задачу очень 
нросто: онѣ убиваютъ различными средствами вообра- 
женіе юноши, дѣлаютъ его неснособнымъ входить въ 
дѣйствительный міръ и переносить его въ сеон, чтобы 
такимъ образомъ прочувствовать его и сродниться съ 
нпмъ. Изъ всего  количества душевной жизни оказы- 
вается налицо почти только разсудокъ, совершающій 
свои безразличныя Функціи счисленін. Кажется, такимъ 
образомъ происходили у насъ доселѣ космополиты.

Іуіпеішая жизнь одинаково страдаетъ какъ при бѣд- 
„ости воображенія, такъ ипри н е  надлежащемъ направ- 
леніи его. Совершенства, которыя требуются отъ во- 
ображенія, суть: а) плодовитость, обнаруживающаяся 
множестііомъ и разиообразіемъ образовъ; Ь) живость,
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когда воображеніе доставляетъ своимъ образамъ на- 
глядность и свѣжесть чувственнаго созерцанія; при 
крайнемъ развитіи это качество бываетъ иричиною раз- 
личныхъ оболыценій, или призраковъ; с) подвижность, 
условливающая легкіе переходы отъ одного ряда пред- 
ставленій къ другому; сі) оригинальность, которая ска- 
зывается новостью сочетанія мыслей и способностью 
уклоняться ота ОІТЫТОВЪ.

Подъ вліяніемъ правильнаго нравственнаго воспита- 
нія, воображсніе, надѣленное этими качествами дарови- 
тости, творитъ образы свѣтлые, которые могуществен- 
но поддерживаютъ мужество жизни и образы чистые, 
которые также могущественно защищаютъ сердце отъ 
развитія порочныхъ наклонностей.

Для развитія воображенія благопріятны: 1 ) богатство, 
разнообразіе и сила чувственныхъ созерцаній; отсут- 
ствіе этого условія въ закрытыхъ заведеніяхъ бываетъ 
соединено со многими иечальными явленіями въ дѣт- 
скомъ новеденіи, которыя нредотвратить, повидимому, 
не въ силахъ самые усердные воспитатели; 2) цѣлость 
образовъ: такъ-называемая невинная ложь дѣтей про- 
исходитъ изъ стремленія создатг, нѣчто цѣлое изъ со- 
зерцаній, въ которыхъ опыты оставили пробѣлы; 3) тѣ- 
лесныя игры, вызывающія дѣтей на изобрѣ-гатель- 
ность; 4) умственныя игры, каковы загадки, шутки, 
остроты, сравненія, аллегоріи; 5) простота и отчетли- 
вое сознаніе основныхъ частей, изъ которыхъ вообра- 
женіе слагаетъ свои образы: когда, наіѵ имѣръ, воспи- 
танникъ вслѣдствіе упражненія ясно различаетъ точки, 
линіи и углы треугольника, а  также части и отноще- 
нш часгей другихъ основныхъ Фигуръ: ѵо его вообра-
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женіе будетъ легко начертывать сложные образы ба- 
шенъ, дворцовъ и т. д. Деревенское дитя само по себѣ 
пытается строить изъ песку простую Фигуру крестьян- 
ской избы, но въ Москвѣ дѣти не дѣлаютъ и попытки. 
строить Фигуру кремля, основные элементы которой не 
могутъ быть представлены ими отчетливо; по этой же 
причинѣ необходимо знакомить воспитанника съ основ- 
ными цвѣтами; 6) эстетичность чувственныхъ созерца- 
ній: иной школьникъ проживетъ свои лучшіе годы, не 
видя ниодного изъ прекрасныхъ явленій природы, како^ 
вы: гроза, восходъ и закатъ солнца, звѣздное небо, у- 
бранные цвѣтами сады и поля, и т . д.; 7) пѣсня: тона- 
ми то высокими, то низкими, то тяжелыми, то легки- 
мщ различіемъ тактато медленнаго, то быстраго и т. д., 
мысль выражается не какъ знаніе, которое мы имѣ- 
емъ, но какъ событіе, которое мы испытываемъ, и это 
событіе дѣлается нагляднымъ и предметнымъ для во- 
ображенія; 8) избранныя „оэтическія-произведенія: бас- 
ни и сказки особенно для перваго школьнаго возраста. 
ГОсповательно ли нѣкоторые педаю іи  возст авал и  про- 
тиво басет  и с к а з о М  ЧтЬ слѣдуетъ думать о д озво -  
леніи дѣтямз посѣщать т еат рз, музеи и карт т ныя  

іаллереи?)
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Р а з с у д о к ъ  вли м ы ш леніе.

§ 28. М ыш лѳніѳ. Педагогъ не соотвѣтствуетъ сво- 
ему назначенію, когда онъ не владѣетъ хорошимн ме- 
тодами для упражненія своихъ восиитаиниковъ въ ис- 
кусствѣ мышленія. Знаніе такихъ методовъ зависитъ отъ 
яснаго представленія о томъ, что такое мышленіе въ о і- 
личіе отъ памяти и воображенія, и каковы его законы 

и Формы.
Если мы знаемъ изъ опыта, что, напримѣръ, два 

работника равной силы поднимаютъ тяжесть въ 10 
пудовъ, то уже и безъ н оваго  опыта мы можемъ у- 
знать, что четыре работника такой же силы подни- 
мутъ ’ тяжесть въ 20 пудовъ: это послѣднее познаніе 
происходитъ изъ соображенія. Итакъ есть вообще 
два исгочника познаній: опыты и сообііаженіе опы- 
товъ. Мышленіе есть дѣятельность души, прюбрѣта- 
ющая иознанія изъ соображенія опытовъ. Это сооб- 
раженіе не совершается наудачу, но оно состоитъ въ 
сравненіи иредставленій но ихъ содержанію. Гакъ въ

Законъ тож ѳства.

приведенномъ примѣр* мь, сранннвалн „редсгавденія о 
числѣ работниковъ съ нредставленіемъ о ноличествВ 
тяжестей. Мышлеиіе сравннваетъ „редставлеяія не такъ, 
какъ намъ хотѣлось бы, но такъ, какъ этого требуегь 
самое содержаніе „редставлеиій. Вотъ „очему с о и а н і. ,  
„ріобрѣтаемыя мышленіемъ или разсудкомъ, суть ист 
вы общвгодвы., ИЛИ, что тоже, ихъ будетъ иризнавать 

истинами всякій мысляшій человѣкъ.

Закѳны м ы ш л ен ія .

6 2 9 . Законъ то и ества. Возьмемъ тотъ же при- 
мѣръ. Хотя А есть одно лидо, В  другое, С — третье, 
однако и 4  есть работнмъ, и В  есть работникъ, . С 
есть работникъ. Такимъ же образомъ, хотя V  есть одна 
куча, М —  другая, N третья, однаио ,  Р  есть —  
въ пять „удовъ, и М -  тяжесть въ п .ть пудовъ, я Я  
жесть въ п .ть пудовъ. Этимъ соображен.емъ мы без- 
сознательно руководствовались п р и  разрѣшенш назван- 
иой задачи. Оно основаио на законѣ тожества, кото- 
РЫІІ выражается такъ: когда ионятіе полагается въ „а- 
шихъ опытахъ, или вообще въ кругѣ нашихъ мысле* 
въ другой разъ, въ третій разъ „  т. д ,  то само оно ве 
дѣлается другимъ, третьимъ и т. д ,  но оио остается 
то же самое, сколько бы мы ни повтор.ли его и въ ка- 
„ихъ бы содружествахъ или сопоставлетяхъ мы ни 
встрѣчали его. Когда „онятіе воспроизводится въ на- 
швмъ сознаніи въ другой разъ, въ третій разъ и т. д , 
то „ри каждомъ повтореніи оно обнаружитъ на нашу 
душу дѣйствіе от личт е „ можетъ быть прот иеопо- 
л ож н ое  тому, нежели какое оно обнаружило въ первый

5



разъ. Но само оно не можетъ быть отлично отъ само- 
го себн, не можетъ быть прот ивополож но  самому се- 
бѣ; поэтому законъ тожества выражаетсн такъ: А = А ; 
к а ж д а д  вещь р а вн а  самой себіь. Это — первая и самая 
безспорная аксіома разума; это-начало умственной оче- 
видности. Въ немъ выражается высшее убѣжденіе разу- 
ма въ вѣрности вещей самимъ себѣ, въ ихъ равенствѣ 
съ собою: тамъ, гдѣ опыты показываютъ противное, мы 
остаемся неудовлетворены. Мышленіе разлагаетъ такіе 
опыты и разнообразно изъясняетъ ихъ до тѣхъ поръ, 
пока нё будетъ получено отношеніе столь же достовѣр- 
ное и простое, какъ отношеніе А = А .

§ 3 0 .  Законъ противорѣчія. Если мы полагаемъ, 
что два работника поднимаютъ тяжесть въ -10 пудовъ 
и потомъ заключаемъ отсюда, что каждый изъ нихъ 
отдѣльно поднимаетт. тяжесть всего въ 4 пуда, то та- 
кой выводъ будетъ и безъ свидѣтельства опыта со- 
чтенъ невѣрнымъ, потому что это значило бы, что два 
работника поднимаютъ только 8 пудовъ. Мы получили 
бы такимъ образомъ двѣ мысли: два работника подни- 
маютъ тнжесть въ 10 пудовъ, два работника не подни- 
каютъ тяжести въ 10 пудовъ. Въ этомъ случаѣ невѣр- 
нымъ признанъ сдѣланньій выводъ на основаніи закона 
противорѣчія, который выражается такъ: двѣ прот иво- 
рѣ чащ ія мысли не могутв быть обѣ истинны.

§ 31. Завон ъ  и скдю ч ен н аго  трѳтьяго. Какъ двѣ 
приведенныя выше противорѣчащія между собою мыс- 
ли не могутъ быть обѣ истинны,, также точно онѣ обѣ 
не могутъ быть и ложны: одна изъ нихъ непремѣнно

« и ь  исти»»», ил„ та мнслц что 
™ „»м аю тъ тяжесть въ 10 „удовъ, “
поднимиютъ тяжести въ 10 „удовъ; сре»„„ы здѣсь „ . 
Ѳто соображеніе мы дѣлаемъ на основанш зако„а ис- 
ключеннаго третьяго, которыіі выражается такъ-.между

» * »  «р ош и .0рт а щ п т  Эруи Ьрущ
„ к а к о й  лы слп ередией «ли третьеи; ш избѣ ж но о д , ,!

изз т х ь  н у ж т  прт ят ь з а  и ш и т ц ю .
Законы эти выражаются коротко так„мъ образомъ.

Первый: А = А .
Второй: А н е = В  и не В.
Тоетій А=или В  или не В.
Или: безусловно истинно, что А = А ; безусловно 

м „н о , что А н е - В  и „е В ; безус.ов„о истинно что 
А=или В иди не В. Эти законы по отношешю къ д 
ствительному мышленію, которое въ своихъ анализахъ
1 1  никотда не достигаетъ к„н„а, „редставляются 
какъ „деальныя нормы, „ли требсваиш истииы. Оии 
выражаютъ то, что долж н о бышь, а „е то, пто е е т ,  
Поэтому, напримѣръ, когда онытъ навязываетъ „ам 
мысл„, что А есть В, есть С „  т. д., мы „ристуиаемъ, 
какъ замѣчено выше, къ „зъяетен.ю и анализу этихъ 
отношеній и стремимся къ тому, чтобы оба члена от- 
ношенія также покрывали другъ друга, каьъ они 

крываютъ другъ друга въ отношенш А -А .

§ 32. З а в о н ъ  д о с т а т о ч н а г о  оснО Б анія. Хотя не 
„одлежитъ сомнѣнію, что „яъ двухъ „ротивор ьчащихъ 
мыслей одва долж„а быть в с е г д а  истинная, однако еще 
: Г е т с я  неизвѣстньшъ, какая „менно: какук, мысль 

„збрать какъ истивную , «  какую отвергиутъ



дожную. Выборъ этотъ можетъ быть сдѣланъ только но 
закону достаточнаго осноианія. Законъ достаточнаго 
оснонанія выражается такъ: изз д ву х з  прот иоорт ащ ихз  
мыслей одн а  м ож ет з быть признана з а  истині/ не Ио на- 
шимз лтнымз сост ояніям з ( ут вер ж ден іе  не ест ьодобре- 
ніе, от р щ ан іе не есть от оращ епіс) ,  но по достат очно- 
мі/ основанію , т о-есть по такому, кот ороеим ѣ ет з вѣсд 
для  всяк аго  мьіслящаго и понимиющаю чсловѣка . Это 
достаточное основаніе, которымъ оправдывается наша 
мысль, есть или опытъ внѣшній, или опытъ внутренній, 
пли мысли безспорныя и стоящія въ опредѣленной свя- 
зи съ тою мыслію, которую еще требуется признать за 
истинную.

Когда мысль не оправдывается изъ достаточнаго осно- 
ванія, она есть личное мнѣніе, а не истина общегод- 
ная, независимая отъ состояній человѣка. Т а мысль, 
которая оправдывается посредствомъ другой, есть слѣд- 
ствіе, а эта другая —  основаніе; и всеобщее отношеніе 
между ними таково, что если истинно основаніе, то 
истинно и его слѣдствіе, если же ложно слѣдствіе, то 
ложно и основаніе. Если есть А, то есть и В ; но А 
есть, слѣдовательно есть и В ; или: но В  нѣтъ, слѣ- 
довательно нѣтъ и А. Если треугольники покрыва- 
ютъ другъ друга, то они равны одинъ другому; но при 
такихъ-то и такихъ условіяхъ они покрываютъ другъ 
друга, слѣдовательно при этихъ условіяхъ они равны 
иежду собою; или: но такіе-то треугольники неравны 
меж'ДУ собою, слѣдовательно они не могутъ покрывать 
другъ друга. Итакъ вообще, принимая основаніе, мы 
принимаемъ и его слѣдствіе, не принимая слѣдствія, мы 
не принимаемъ и его основанія. Это — двѣ Формы досто-

вѣрныхъ выводовъ; между тѣмъ какъ всѣ  другія фоРмы 
будутъ елучайны, именно: когда основаніе ложно, то еще 
неизвѣстно, каково будетъ его слѣдствіе, и наоборотъ, 
когда истинно слѣдствіе, то 'ещ е не знаемъ, каково его 
основаніе. Тотъ же нримѣръ треугольниковъ показы- 
ваетъ, что если треугольники не покрываютъ другъ 
друга, то еще отсюда неизвѣстно, равны ли они, или 
нѣтъ; и наоборотъ, если они равны, то еще неизвѣ- 
стно, покроютъ ли они другъ друга, или нѣтъ. Итакъ 
здѣсь нужно пособіе опыта, а независимое мышленіе не

рѣшитъ этихъ вопросовъ.
Слѣдуя законамъ мышленія, мы оставляемъ поле опы- 

товъ, вдаемся въ обширныя, тонкія и отвлеченныя. со- 
ображенія, двигаемся единственно во внутреннемъ мірѣ 
нашихъ мыслей и тѣмъ не менѣе мы получаемъ такхя 
сужденія, которыя оказываются согласны съ опытами.

§ 33 . Ч а ст н ы я  ср е д ст ва  для уп р аж н ен ія  въ  
н ск у сст вѣ  м ы ш лен ія. Самое сподручное средство 
въ первоначальной школѣ представляется при изученіи 
языка и ариѳметики. Здѣсь остановимся исключительно 
на изученіи языка. По первому закону ученикъ долженъ 
узнавать ту же самую мысль въ самыхъ разнородныхъ 
еп положеніяхъ и словесныхъ выраженіяхъ; противны і 
случай будетъ доказывать, что онъ заучиваетъ меха- 
нически. Для иротиводѣйствія этому учитель: 1) даетъ 
своей мысли разные оттѣнки и новыя содружества осо- 
бенно при повтореніи стараго, которое такимъ оора- 
зомъ дѣлается интереснымъ; 2) представляетъ самому 
ѵченику поводъ находить синонимы, эпитеты, выраже 
нія для тоіі же самой мысли, то сокращенныя, то
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удлинениыи, то переставленныя; 3 ) находить въ про- 
читанной или заученной статьѣ мысль главную, ко- 
торая , какъ одна и та же нить, связываетъ всѣ 
частности; 4) дѣлать устные и письменные, хотя 
бы самые короткіе, анализы чужихъ сочиненій и оты- 
скивать въ разнообразіи содержанія мысли главныя, 
постоянныя, которыя доставляютъ сочиненію едииство, 
порядокъ и смыслъ. ІІО второму и третьему зако- 
намъ учитель руководитъ ученика къ самостоятельному 
сознанію того: а) какія мысли несовмѣстимы другъ съ 
другомъ, Ь) какая мысль съ принятіемъ извѣстной мы- 
сли отвергается, с )  какая мысль съ отрицаніемъ извѣ- 
стной мысли принимается. На третьемъ законѣ осно- 
вывается особенно искусство спрашивать или ставить 
вопросы: какъ только вопросъ поставленъ такъ, что 
онъ предоставляетъ ученику право на многіе отвѣты, 
онъ располаі’аетъ къ мышленію неопредѣленному и 
сбивчивому; ученикъ не испытаетъ внутренняго понуж- 
Денія дѣлать рѣшительный выборъ между своими мы- 
слями, принимать одну изъ нихъ и исключать осталь- 
ныя. Законъ достаточнаго основанія требуетъ мыслей 
основательныхъ, оправданиыхъ достаточно иразвитыхъ 
на свои послѣдствія. При изученіи грамматики вопросъ: 
почему? на какомз основаніи? остается господствую- 
щимъ у  хорошаго учителя; равнымъ образомъ ученикъ 
побуждается самостоятельно находить для данной мы- 
сли основанія, узнавать ея слѣдствія и судить объ од- 
номъ членѣ по другому. Если въ началѣ воспитанникъ 
принимаетъ что-нибудь за  истину по довѣрію къ лицу 
учителя, то это отношеніе не должно оставаться 
такимъ навсегда. Ученикъ долженъ научиться слѣдо-
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вать авторитету истины, который независимъ отъ до- 
вѣрія или недовѣрія къ лицу учителя. Наконецъ, какъ 
слово получаетъ свой дѣйствительный смыслъ только 
въ связи съ другими словами въ предложеніи, такъ пред- 
ложеніе получаетъ надлежащій свой смыслъ только въ 
ряду другихъ предложеній, съ которыми оно связано: 
эту связь познаетъ ученикъ, когдаразсматриваетъ дан- 
ное предложеніе, то какъ основаніе, то какъ слѣдствіе 
другихъ предложеній.



Ч Т Е Н І Е  В О С Ь М О Е .

Ф орм ы  м ы ш л е в ія : п он ятіе , о у а д е н іе ,  ум озаклю ченіе.

П о н я т і е .

§ 34. П рѳдставлѳніѳ и  понятіѳ. Въ представленіи 
мы созерцаемъ предметъ по его частнымъ и индиви- 
дуальнымъ чертамъ, ьъ понятіи — по общимъ чертамъ; 
представленій о предметѣ можетъ быть много^ поня- 
тіе о предметѣ только одно: напримѣръ, каждый че- 
ловѣкъ представляетъ треугольникъ различно, то боль- 
шимъ, то малымъ, то съ бѣлыми линіями на черной 
плоскости, то съ черными линіями на бѣлой плоско- 
сти; тѣмъ не менѣе понятіе о треугольникѣ одно  для 
всѣхъ людей. Въ представленіи мы знаемъ предметъ 
такъ, какъ онъ случайно подѣйствовалъ на насъ, въ 
понятіи же знаемъ его такъ, какъ онъ есть ; и лі пред- 
ставленіе есть испытанное нами личное состояніе, по- 
нятіе есть такое независимое содержаніе мысли, кото- 
рое не имѣетъ никакого отношенія къ нашему лично- 
му состоянію; итакъ, въ понятщ мы мыслимъ пред- 
метъ подъ признаками общими и постоянными.

§ 35. Пронсхоавдѳніѳ понятія. ІІонятіе происхо- 
дитъ изъ представленій, когда мы при встрѣчѣ съ пред- 
метомъ отнѣчаемъ на вопросъ: чтб такое этотъ пред- 
метъ, чтб слѣдуетъ мыслить подъ нимъ? Для разрѣше- 
нія этого вопроса мы обращаемъ вниманіе на самое 
содержаніе представленій, находимъ однородныя или 
однѣ и тѣ ж е  черты въ содержаніи различныхъ инди- 
видуальныхъ представленій, отбрасываемъ черты неоди- 
наковыя и удерживаемъ въ мысли только то, чтб есть въ 
нихъ общаго, одинаковаго, однороднаго. Такъ происхо- 
дятъ понятія: свѣтз, звукэ, треуюльникз, человѣ Ъ ,  изъ 
сравненія многихъ, сюда относящихся частныхъ слу- 
чаевъ и изъ открытія ихъ постояннаго и общаго со- 

держанія.

§ 36. Содѳрэкаяіе и объемъ понятія. Содержаніе 
понятія составляютъ тѣ понятія, или признаки, кото- 
рые находятся въ немъ самомъ; объемъ же слагается 
изъ тѣхъ понятій, въ которыхъ находится оно само, 
какъ ихъ признакъ. Или другими словами: содержаніе 
понятія есть то, посредст вом з чего  оно само мыслится, 
а объемъ есть то, что посредст вом з  его мыслится; на- 
примѣръ: плоскость, замкнутость ея тремя линіями суть 
понятія, составляющія содержаніе понятія треуголъ- 
никз; напротивъ треугольники прямоугольные, непрямо- 
угольные, равносторонніе, неравносторонніе’, равно- 
бедренные, неравнобедренные и т. д. составляютъ объ- 
емъ этого понятія. Или: чувственность, разумность, спо- 
собность къ усовершенствованію составляютъ содержа- 
ніе ионятія человѣка; Европеецъ, Азіатецъ, А®рика- 
нецъ и т. д. составляютъ объемъ его. Вообще мы имѣ-



емъ для содержанія и объема понятій слѣдующую Фор- 
м улу:

Ьс
АЬс, БЬс, РЬс.

Гдѣ Ъ п с  суть содержаніе понятія Ьс\ АЬс,ЮЪс,РЪс— 
суть  объемъ его. Само оно содержитъ въ себѣ Ъ и с, 
съ другой стороны само оно содержится въ АЬс, ЛЬс, 
РЪс. Отсюда мы получаемъ два вывода: 1) содержаніе 
и объемъ понятія находятся въ обратномъ отношеніи: 
чѣмъ меньше въ понятіи содержанія, тѣмъ больше его 
объемъ, и наоборотъ: Европейцевъ больше нежели 
Французовъ, людей болыне нежели Европейцевъ, чув- 
ствующихъ и одушевленныхъ твореній больше нежели 
людей. Но за то содержаніе понятія чувст вующ ее и 
одуш евленное т вореніе  бѣднѣе, чѣмъ содержаніе поня- 
тія человгькз; а это въ свою очередь бѣднѣе по содер- 
жанію, чѣмъ понятіе Е вр оп еец з  и т. д.^ 2)разсудку или 
мышленію свойственны два главнѣйшихъ метода при 
изъясненіи опытовъ: отвлеченіе, обобщеніе, движеніе 
вверхъ и обособленіе, ограниченіе, движеніе внизъ; или, 
другими словами, восхожденіе отъ частнаго къ общему, 
отъ сложнаго къ простому, и нисхожденіе отъ общаго 
къ частному, отъ простаго къ сложному. Въ первомъ 
случаѣ содержаніе понятія уменыпается, а объемъ его 
увеличивается; во второмъ — содержаніе увеличивается, 
а объемъ уменыпается. Такъ, напримѣръ, устраняя по- 
слѣдовательно въ понятіи квадрат з  признаки: равносто- 
ронность, прямоугольность, параллельность сторонъ и 
т . д., мы получимъ лѣстницу понятій, ведущую вверхъ 
къ общему понятію: квадрат о, прямоуюльникв, п арал-  
лелоірам в ,  четыреуюльникя, мноюуюльникз, іеометри-

ческая фигура, фигура; обратнымъ, методомъ, то-есть, 
послѣдовательнымъ приложеніемъ признаковъ къ этому 
общему понятію ф и гура, мы получимъ рядъ понятій оо- 
лѣеиболѣе обособленныхъ, частныхъ и обогащенныхъ 

обширнымъ содержаніемъ.
Примѣчаніе. Первый методъ называется очень

часто анализом з , второй синтезомв.

§ 37. Взаимноѳ отношѳніѳ понятій по содѳр- 
жанію. Здѣсь возможны четыре случая: а) или два по- 
нятія имѣютъ одно и то же содержаніе, какъ напримѣръ, 
квадратъ и равносторонній прямоугольникъ, человѣкъ 
и разумное земное существо; такія понятія называют- 
ся тожественными  и для мышленія они суть одно и то 
же понятіе; Ь) или понятія разобщ еньі такъ, что при- 
нятіе или непринятіе одного изъ нихъ нисколько не по- 
нуждаетъ насъ ни принимать, ни отвергать другое, на- 
примѣръ, красный и твердый, синій и круглый; о дѣй- 
ствительной связи такихъ разобщенныхъ понятій мы 
можемъ знать только изъ опыта, а не изъ соображе- 
нія; с) или понятія прот ивополож ны  такъ, что, при- 
нявъ одно, мы неизбѣжно должны отвергнуть другое, 
напримѣръ, бѣлый и красный; й) или понятія прот иво- 
рѣ чат з другь другу такъ, что, отвергая одно, мы долж- 
ны неизбѣжно принять другое изъ нихъ; противополож- 
ныя понятія не могутъ быть вмѣстѣ истинны, но оба 
могутъ быть ложны; противорѣчащія понятія не могутъ 
быть вмѣстѣ ни оба истинны, ни оба ложны, напри- 
мѣръ, человѣкъ — не человѣкъ, матерія —  духъ, линія 
прямая -  линія непрямая. При этомъ слѣдуетъ замѣ- 
тить, какъ общій законъ, что виды одного и того же



рода или однородныя вещи образуютъ члены противо- 
положные: наприыѣръ, Французъ, Англичанинъ, Италья- 
нецъ и т. д. всѣ виды, содержащіеся въ общемЪ поня- 
тіи Е ѳропеецд ; или красный, бѣлый, синій и т. д. всѣ 
виды, содержащіеся въ родовомъ понятіи цвѣтд. Исклю- 
ченіе бываетъ только тамъ, гдѣ такихъ видовъ одного 
рода существуетъ всего только два: тогда они состав- 
ляютъ члены не только противоположяые, но и проти- 
ворѣчащіе: напримѣръ, полъ животнаго необходимо или 
мужской, или женскій; треугольникъ есть или прямо- 

угольный, или косоугольный.

§ 38. Взаимноѳ отношѳніѳ понятій по объѳму.
Объемы двухъ понятій или покрываютъ другъ друга (1),

нли одинъ заключается въ 
другомъ (2 ), или одинъ ис~ 
ключается другимъ (3), или 
они пересѣкаютъ другъ дру- 
га (4). ІІервый случай соот- 
вѣтствуетъ понятіамъ тоже- 
ственнымъ, взаимно-замѣни- 
тельнымъ; во второмъ слу- 
чаѣ мы имѣемъ подчинен- 
ныя понятія, гдѣ А  подчиня- 
ющее, В  подчиненное. Если 
этотъ случай осложнить,какъ 
напримѣръ въ Формулѣ (5 ), 
то А  будетъ индивидуумъ, 

В  -  видъ, С — родъ, Д — классъ или отдѣлъ и т. д. 
На этомъ отношеніи объемовъ понятій основана клас- 
сиФіікація растеній, животныхъ и т. п. Третій случай

представляетъ объемы противополо*ныхъ понятій, эт 
противоположныя понятія.»огутъ заключаться нъ выс- 
шемъ третьемъ понятіи, н тогда онп назынаются с о м д -  
шненным и( 6). Четвертый случай „зображаетъ объемъ 
понятій у которыхъ нѣкоторыя части ихъ содержанія 
общи нли тожественны. Такимъ образомъ мы получа- 
емъ отношенія: /1 .»  В и В  «  Л[\); В  «  А но не Л  
.»  В  (2); ии А в ,  В , ни В  в ,  А (3 ) ; ни Л  »  В , ни 
В  е ,  Л, но в ,  обои х , С (4); ни Л  е ,  В , ш  В  «  А, но 
оба  е ,  С (6). ііримѣры: четвое число или число дѣли- 
мое безъ остатка на два; млекшштающее н животвое, 
треутольникъ и плоскость; христіанинъ и язычникъ; жи. 
вотное, растеніе и органическое сущ ество; христіанииъ 

и Европеецъ.

§ 39. Опрѳдѣлѳніѳ и раздѣлѳиіѳ. Опредѣленіе 
даетъ намъ познаніе о содержаніи понятія, а раздѣле- 
ніе объ его объемѣ. Въ оиредѣленіи понятія указывает- 
ся родъ, къ которому оно принадлежитъ, и его отличіе 
отъ всѣхъ видовъ того же рода: напримѣръ, скромность 
есть добродѣтель, состоящая въ умѣренной оцѣнкѣ соб- 
ственныхъ достоинствъ, или квадратъ есть равносто- 
ронній прямоугольникъ. Итакъ, необходимо разсматри- 
вать предметы однородные съ тѣмъ, который слѣдуетъ 
опредѣлять, найдти то, въ чемъ всѣ  они сходны, и на- 
конецъ то, чѣмъ опредѣлнемый предметъ отличается 
отъ всѣхъ прочихъ предметовъ съ нимъ однородныхъ. 
Совершенное опредѣленіе есть то, въ которомъ опре- 
дѣлнемое содержаніе и опредѣляющія понятхн вполнЬ 
покрываютъ друп» друга. Но оно часто замѣняется 
опредѣленіями неполными особенно тогда, когда мы
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размышляемъ о предметахъ общеизвѣстныхъ и общедо- 
ступныхъ. Иногда, напримѣръ, можно ограничиться ука- 
заніемъ только родоваго признака ( земля есть планет а); 
иногда указаніемъ только видовой разности (зем ля есть 
ж илищ е человѣ ка); иногда опредѣленіе можетъ быть за- 
мѣнено сравненіемъ (юность есть весн а человѣческой 
ж изни ), или короткой, номѣткой характеристикой (лю - 
бовь все  прощ ает з); или указаніемъ отличія разсматри- 
ваемаго понятія не отъ всѣхъ  другихъ того же рода, а 
только отъ одного какого-либо понятія, или отъ нѣкото- 
рыхъ понятій, сосѣднихъ съ нимъ и родственныхъ ему 
(удовольст віе т ак ж е отличается отз счаст ія, какз чув- 
ственность от з р а зу м а):  или постановкой признаковъ, 
принадлежащихъ не самому понятію, но выражающихъ 
его отношеніе къ чему-нибудь другому (р азу м з есть 
способность, от личаю щ ая.человѣ ка отз ж ивот ньіхз). 
Но всего чаще опредѣленіе замѣняется обширнымъ 
описаніемъ предмета, которое даетъ намъ видѣть са- 
мый предметъ такъ, какъ бы онъ представился намъ, 
еслибы мы дѣйствительно наблюдали его.

Раздѣленіе понятія состоитъ въ указаніи тѣхъ ви- 
довъ, которые составляютъ объемъ его. Но мы знаемъ, 
что какъ родъ получается чрезъ отвлеченіе, такъ виды— 
чрезъ ограниченіе этого рода новыми признаками. Тотъ 
общій признакъ понятія, по которому отыскиваются ви. 
ды извѣстнаго рода, есть основан іе раздѣ ленія. Пра- 
вильное раздѣленіе объема понятія будетъ то, въ кото- 
ромъ члены дѣленія получаются изъ одной и той же 
основы  дѣленія и исключаются взаимно. Одно и то 
же основаніе дѣленія является въ каждомъ членѣ, какъ 
родовой признакъ е го , но съ прибавкою видоваго
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отличія. Такъ, напримѣръ, за основаніе раздѣленія поня- 
тія треугольникз можно принять или стороны, или углы, 
какъ его признаки, и опредѣляя ближе каждый изъ этихъ 
признаковъ, мы получимъ виды треугольника; треуголь- 
ники суть или равносторонніе, или неравносторонніе; 
треугольники суть или равноугольные, или не равно- 
угольные. Но мы можемъ раздѣлять далѣе и эти виды, 
напримѣръ: неравносторонніе треугольники суть или 
равнобедренные, или неравнобедренные; также нерав- 
ноугольные треугольники суть или прямоугольные, или 
косоугольные, и т . д. Послѣднее дѣйствіе, въ которомъ 
полученные виды опять принимаютъ значеніе рода, или 
общаго понятія, и въ свою очередь раздѣляются на под- 
чиненные имъ виды, называется подраздѣ леніем з. Мы 
видимъ, что данное понятіе можно раздѣлить съ раз- 
личныхъ точекъ зрѣнія смотря потому, какой именно 
признакъ мы принимаемъ за основаніе раздѣленія. Такъ 
людей можно раздѣлить по умственному развитію на 
образованныхъ, необразованныхъ, полуобразованныхъ; 
или раздѣлять ііо цвѣту кожи, по странамъ, по обще- 
ственнымъ состояніямъ и т. д. (П очему нельзя раздѣ -  
лить треугольники на равноугольны е и остроугольные? 
или на равнобедрен н ы е и неравност оронніе? или ж е  на 
равност оронніе и равноугольны е?)

§ 40. Сочетаяіѳ понятій (комбинація). Бсди поня- 
тіе А  имѣетъ признаки Р, ф, В ,  и если принять за 
основу раздѣленія сначала одинъ признакъ, потомъ дру- 
гой и т. д., то получимъ: 1) по признаку Р, А есть или 
а, или Ь, или с и т. д.; 2) по признаку ф, А есть или 
т, или м, или г  и т. д.; 3) по признаку-К, А есть или
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&, и д и /, или д  И т. д. Здѣсь члены одиого и того же 
рада искдючають себа взаимно; но каждый членъ одно- 
го рада сочетается съ каждымъ членомъ остальныхъ 
радовъ, и. такимъ образомъ получаются новыа понатія 
пзъ ирежнихъ рядовъ, обогащенныа содержаніемъ и 
притомъ совершенно ясныа. Именно: ат, ап, а г ,  и т. д.; 
Ьт, Ъп,  Ъг и т. д.; с щ  ся, с г  и т. д.; также атй, а т / .. . ,  
ап<1, а п /- ..,  ЪтП, Ът/.... и т. д. Примѣръ такого соче- 
танія понятій мы видимъ иа имени существительномъ, 
которое имѣетъ какъ признаки родъ, число и падежи:
1) по роду оно есть или мужеское (а), или женское (й), 
или среднее (с); 2) по числу оно есть или единствен- 
ное («»), или множественное (я); 3) по иадежамъ оно 
„ли именительное (і) , или родитедьное (/) , яли датель- 
ное (д) и т. д. Отсюда получаютса сочетанія: ат, ащ  
іт , Ъщ ст, сп  и т. д. Также ат й, ат /..., Ътсі, Ът/..., 

м й .... и т. д.

§ 41. Зам ѣ тка о мѳтодѣ к атехи зи ч еском ъ . Ме-
тодъ логическаго сочетаніа понатій представлаетъ въ 
рукахъ оііытнаго учитела иостоанное средство дла 
упражненія воспитанниковъ въ искусствѣ мышлешя; 
онъ предохранаётъ отъ одностороннаго взгляда на вещи, 
руководствуя къ многостороннему обозрѣнію предмета, 
и превращаетъ сложный матеріалъ памати въ правиль- 
ную и разумную систему понятій о предметахъ. Если 
вопросы, поставляемые учителемъ дла возбужденія въ 
воспитанникѣ мышленія, избираются сдучайно, на уда- 
чу, по одному воспоминанію, если они не размѣщают- 
с а и  не смѣняются по закону' сочетанія понятій, то они 
будутъ разсѣивать воспитанника, сбивать его съ толку

и утомлять его сообразительность безъ всякой надеж- 
ды на успѣхъ. На это зло часто и основательно ука- 
зываетъ педагогіа, когда она разсуждаетъ о достоин- 
ствахъ катехизическагб или сократическаго метода обу- 
ченіа. Мы показали теперь, какимъ образомъ это зло 
можетъ быть устранено. Катехизическій методъ обу- 
ченія можетъ удовлетворать требованіямъ единства, 
стройности и послѣдовательности, несмотря на всю 
свою подвижность и измѣнчивость. Но учитель, кото- 
рый не достигъ бѣглости въ искусствѣ сочетать по- 
нятія логически, долженъ примѣнать этотъ методъ въ 
самыхъ тѣсныхъ границахъ. Въ противномъ случаѣ 
своими вопросами онъ будетъ производить только без- 
порядочную передёржку въ головѣ воспитанника.

§ 42. П оиятія и слова. Какъ мы указали на пас- 
сивную памать, при которой мы даже не знаемъ того, 
что запомнили и чего не запомнили изъ читаннаго, слы- 
шаннаго и видѣннаго: такъ каждый легко можетъ от- 
крыть въ себѣ и въ другихъ лѣнивое мышленіе, при ко- 
торомъ мы удерживаемъ въ памати слова, не стараась 
опредѣлить и выасиить себѣ понятія, ими означаемыя. 
Мы часто заучиваемъ слово безъ смысла въ надеждѣ, что 
при первомъ надлежащемъ опытѣ мы узнаемъ его значе- 
ніе, или что это значеніе мы разгадаемъ при первомъ же 
случаѣ по свази этого слова съ другими словами въ 
предложеніи; еще болѣе‘мы заучиваемъ такихъ словъ, ка- 
сательно которыхъ мы сознаемъ только неопредѣленно, 
что понятіа, ими означаемыа, нужно искать въ системѣ 
такихъ-то общихъ понатій, или что эти слова имѣютъ ка- 
кое-то изъ значеній другихъ словъ, ясно нами понима-
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емыхъ. Такъ образуется голова, въ которой есть на- 
чагки, кончики и отрывки понятій, но въ которой са- 
мын нонятін замѣняются словами. Естественное само- 
любіе предрасполагаетъ насъ къ этому усвоенію словъ 
безъ смысла: слово есть представитель понятія; кто 
знаетъ слово, о томъ обыкновенно предполагаютъ, что 
онъ знаетъ и то, что оно означаетъ. Но и независимо 
отъ этого дитя понимаетъ наименыпе и говоритъ наи- 
болыпе; умный человѣкъ понимаетъ наиболыпе и гово- 
ритъ наименьше. Дитя слѣдуетъ требованіямъ природы 
и сообщаетъ своей душѣ самую разнообразную по- 
движность; оно еще не сознаетъ, что съ каждымъ словомъ 
соединена тяжесть, которую поднять не легко; эта тя- 
жесть есть ясное, опредѣленное и отчетливое понима- 
ніе того, что означается словами. ІТоэтому если въ дѣ- 
лахъ общежитін слѣдуетъ иногда не вѣрить человѣку на- 
слово, то при обученіи учитель не долженъ вѣрить на- 
слово ученику никогда. Поставить ученика такъ, чтобы 
онъ охотно обращался къ учителю за обънсненіемъ 
словъ, которыхъ онъ не понимаетъ; давать ученику та- 
кія задачи и такіе вопросы, которыхъ онъ не можетъ 
разрѣшить, если въ томъ, что онъ выучилъ, остались 
многія слова непонятыми имъ; заставлнть ученика при 
повтореніяхъ иередавать заученное другими словами, 
потому что если онъ имѣетъ поннтія, то онъ можетъ раз- 
статься съ заученными словами, не разставансі. съ сами- 
ми понятіями; возвращать мысли и воспоминанін уче- 
ника на путь уже пройденный имъ, чтобы онъ имѣлъ по- 
воды думать о томъ, что уже знаетъ, или чтобы онъ 
имѣлъповоды ііередумыватьсодержаніе своихъ собетвен- 
ныхъ познаній; учить не столько со словъ, сколько изъ

наблюденій, или соединять при одномъ и томъ же обуче- 
ніи два урока, одинъ словесный, другой наглядный — 
таковы задачи, которыя рѣшаетъ въ этомъ случаѣ вос- 
питатель. ГІотребность спѣшить своими познаніями вдаль 
и впередъ прирождена дѣтскому возрасту, какъ потреб- 
ность бѣгать: призваніе учителн въ этомъ отношеніи 
состоитъ въ томъ, чтобы не давать ученику бѣжать 
безъ оглядки, но пріудерживать его незрѣлое мышленіе 
на одномъ и томъ же мѣстѣ; заставить его помедлить, 
остановиться на одномъ и томъ же предметѣ, не сколь- 
зить по немъ слегка, но обозрѣть иредмегь съ разныхъ 
сторонъ. понять, какъ бы обнять его дѣятельностью 
мышленія.

Всѣ эти требованія соединяются въ одномъ драгоцѣн- 
нѣйшемъ правилѣ: учить не мноюму, но много.

§ 43. П онятіе и ч у вст вен н о е соверцаніе. По-
слѣднее, какъ мы уже знаемъ, бываетъ дано или непо- 
средсгвенно, или оно замѣняется представленіемъ и вос- 
поминаніемъ, которын сохраняюгь его. Задачи науки и 
педагогіи расходятря здѣсь.

Для науки понитіе имѣетъ тѣмъ большую годность, 
чѣмъ больше оно отрѣшено отъ случайныхъ опытовъ, 
которые содѣйствовали его образованію. ІІонятіе озна- 
чаетъ то, что долж н о  быть мыслимо при каждомъ част- 
номъ опытѣ; а  частные опыты въ этомъ отношеніи 
суть какъ бы экземплнры ионнтін, которые подходятъ 
подъ него далеко не въ одинаковой степени: есть экзем- 
пляры болѣе или менѣе нормальные; въ одномъ экзем- 
плярѣ больше выразилось содержаніе понятія, нежели въ 
другомъ. Въ душѣ человѣка какъ поннтіе, такъ и тѣ



опыты, изъ которыхъ оно образовалось, соединены бо- 
лѣе или менѣе тѣсно: мы никогда не мыслимъ безъ 
чувственныхъ образовъ, которые, поднимаясь въ вос- 
поминаніпхъ, сопутствуютъ нашимъ понятіямъ, какъ 
примѣры ихъ, и прибавляютъ такимъ образомъ къ оче- 
видности умственной очевидность опытную. Существо- 
ваніе такой связи между понятіями и ихъ чувственны- 
ми образами доказывается тѣмъ, что когда мы хотимъ 
опредѣлить содержаніе понятія, то, вмѣсто трудныхъ 
логическихъ пріемовъ, съ помощію которыхъ мы опре- 
дѣляемъ понятіе по его родовымъ и видовымъ призна- 
камъ, мы всего скорѣе, или на первый разъ обращаем- 
ся къ примѣрамъ этого понятія, знакомымъ намъ изъ 
опыта. Когда спросить дитя, чтб такое птица, оно от- 
вѣчаетъ: птица — это курица, гусь, ворона и всѣ  пти- 
цы. Въ сущности этотъ отвѣтъ значитъ: посмотрите 
на эти экземпляры, отдѣлите въ нихъ признаки общіе, 
постоянные и существенные; найдите то содержаніе, по 
отношенію къ которому эти различные экземпляры суть 
одно и то ж е, и вы разрѣшите вопросъ о томъ, что та- 
кое птица. Итакъ перечисленіе экземпляровъ не рѣшаетъ 
вопроса, а  только предлагаетъ методъ для его рѣшенія. 
Этотъ дѣтскій методъ опредѣлять понятія даетъ педагогу 
одно очень важное указаніе, именно: можно научить 
человѣка всему на свѣтѣ, но мышленію, пониманію на- 
учить нельзя: это его собственное дѣло. Къ мышленію 
можно только возбуждать опытами, воспоминаніями, за- 
дачами и постановкою затрудненій, при которыхъ умъ 
чувствуетъ себя стѣсненнымъ и которыя поэтому онъ 
усиливается устранить, опредѣляя строже и выясняя 
болѣе свои собственныя понятія. Но если въ душѣ

понятія и ихъ чувственные образы соединены болѣё ИЛй 
мёнѣе тѣсно, то воспитаніе не должно раЗрывать зггу 
связь; иначе выйдетъ голова отвлеченная, неспособная 
быстро и счастливо оріентироваться среди сложныхъ 
явленій дѣйствительности; оно должно только сдѣлать 
эту связь разнообразною и подвижною. Илохо, если на- 
примѣръ, при размышленіи о человѣкѣ вообще, намъ 
предносится въ душѣ только образъ бѣлаго и просвѣ- 
щеннаго Бвропейца и если намъ неудается воспроиз- 
водить при этомъ образы Негровъ, Малайцевъ и другихъ 
еще болѣе дикихъ племенъ. Что всѣ  дѣти и многіе изъ 
взрослыхъ при размышленіи о человѣкѣ руководствуюТ- 
ся только воспоминаемыми образами мущинъ, что и 
здѣсь женщина унижена и забыта, — эта глупость нашего 
умственнаго образованія есть -і-актъ несомнѣнпый. Так- 
же плохо, если при мысли о животныхъ въ памятй 
ученика выныряютъ все одни и тѣ же образы лошадей, 
быковъ, слоновъ и никогда не уступаютъ своего мѣста 
образамъ пчелы, рыбы, червяка и т. д. Вообще: 1) по- 
нятіе въ душѣ воспитанника должно сопровождаться 
воспоминаніемъ его чувственныхъ представителей; 2) 
эти представители должны быть самые разнообразные, 
и для этого ихъ надобно брать или образовать изъ са- 
мы?ъ разнородныхъ круговъ явленій; 3 ) понятіе долж- 
но быть съ одинаковою легкостью переносимо при по- 
мощи воспоминаній на каждаго изъ такихъ представи- 
телей: пристрастіе здѣсь вредно; 4) во всѣхъ этихъ 
отношеніяхъ понятіе должно превратиться по законам ь 
содружества оз орш на  многостороннихъ воспоминаніп. 
Таково гармоническое отношеніе между понятіемъ 
и чувственнымъ созерцаніемъ. Изъ него происходятъ



оеобенная жнзненность и свѣжесть мышленія, также 
легкая примѣнимость понятій къ опытамъ. Если Руссо 
говорилъ, что мыслящій человѣкъ есть испорченное 
жнвотное, то въ основаніи ѳтого ложнаго взгляда ле- 
жало у  него темное чувство несомнѣнной истины. Мыш- 
леніе, которое движется въ отвлеченныхъ, отрѣшенныхъ 
отъ опыта понятіяхъ, есть дѣятельность неестествен- 
ная, искусственная; понятія должны быть соединены съ 
чувственными созерцаніями такъ, какъ простая душа 
соединена съ сложнымъ тѣломъ. Человѣкъ, получившій 
правидьное и многостороннее образованіе, налагаетъ и 
на общія понятія печать своей индивидуальности.

Въ то время, какъ сознаваемое имъ понятіе служитъ 
незыблемою нормой, равнрю самой себѣ, нормой, безъ 
которой невозможны ни послѣдовательность, ни основа- 
тельность, ни общегодность въ мышленіи, — чувствен- 
ное созерцаніе, воспроизводимое памятью и сочетаемое 
по началамъ воображенія, сообщаетъ его понятіямъ 
гибкость и подвижность, которыми такъ выгодно отли- 
чается здравый разумъ огь разума школьнаго или схо- 
ластическаго.

Ч Т Е Н І Е  Д Е В Я Т 0Е.

С у ж  д  е  н і е.

§ 44. П онятіѳ 6  оуидѳн іи. Опыты и ихъ воспоми- 
нанія достнвляютъ намъ понятія въ совмѣстномъ или 
послѣдовательиомъ порядкѣ, по эаконамъ содружества, 
безъ внутренней свнзи. Въ такомъ видѣ теченіе понятій 
было бы подобно теченію тоновъ въ музыкѣ, изъ ко- 
торыхъ ни одинъ не связанъ съ другимъ, такъ напри- 
мѣръ, чтобы первый былъ самостоятельнымъ основа- 
ніемъ, а второй его несамостоятельнымъ слѣдствіемъ, 
или, напримѣръ, чтобы одинъ имѣлъ Форму сущности, 
а другой оказывался ея свойствомъ или дѣйствіемъ. 
Между тѣмъ такая внутренняя связь возможна между 
понятіями иотому, что, какъ мы уже знаемъ, понятія 
находятся во взаимной, разумной зависимости другъ 
отъ друга, опредѣляемой ихъ содерж ан іем а  и обаемомв. 
Ііоэтому когда даны совмѣстныя понятія въ памяти, 
мы спрашиваемъ: соединимьі ли они по своему содер- 
жанію и объему? Утвердительный или отрицательный 
отвѣтъ на этотъ вопросъ и есть сужденіе. Итакъ:



a ) Сужденіе есть рѣшенный положительно или отри- 
цательно вопросъ о связи двухъ понятій: оно есть судъ, 
приговоръ, утверждающій или отрицающій эту связь.

b ) Это рѣшеніе не зависитъ отъ нашихъ личныхъ со- 
стояній, а единственно отъ содержанія и объема поня- 
тій, какъ отъ достаточнаго основанія для утвержденія 
или отрицанія.

c )  Гдѣ нѣтъ утвержденія или отрицанія, тамъ нѣтъ 
и мысли вообще: когда мы мыслимъ, мы непремѣнно 
судимъ, то-есть, или утверждаемъ, или отрицаемъ связь 
понятій.

сі) Противоположность между утвержденіемъ и отри- 
цаніемъ, въ которой состоитъ сущность сужденія, есть 
выраженіе полной и постоянной противоположности 
между истиной и ложью; какъ человѣческій разумъ 
никогда не откажется отъ различія между истиной и 
ложью, такъ онъ никогда не перестанетъ противопола- 
гать въ своихъ сужденіяхъ утвержденіе отрицанію.

е) Судить нельзя отомъ, чего мы не знаемъ, и часто 
бываютъ нужны усилін цѣлыхъ поколѣній для того, что- 
бы данныя опыта могли принять на себя логическую 
Форму сужденія. ;

Г) Судить нельзя и о знакомомъ предметѣ, не сознавая 
взаимнаго отвлеченнаго отношенія понятій по содержа- 
нію и объему: животное имѣетъ кругъ знакомыхъ пред- 
метовъ, но оно не судитъ объ нихъ; дитя, или человѣкъ 
разсѣянный, также человѣкъ увлеченный страстію, дѣ- 
лаетъ такія мнимыя сужденія, въ которыхъ утвержде- 
ніе переходитъ въ отрицаніе, и наоборотъ.

Иримѣры: „прямая линія еоть самый короткій путь 
между двумя точками; треугольникъ есть плоскость;

человѣкъ невсемогущъ; животное неразумно.“ Это рѣ- 
шенные вопросы о связи понятій, рѣшенные положи- 
тельно и отрицательно; рѣшенные на основаніи знанія 
объ отношеніи между содержаніемъ и объемомъ понятій, 
наконецъ рѣшенные такъ, что утвержденіе образуетъ 
совершенную противоположность съ отрицаніемъ, и на- 

оборотъ.

§ 48. Части су®денія. То понятіе, о которомъ спра- 
шивается, соединяется ли съ нимъ другое или нѣтъ, 
называется подлеж ащ пт  или субвектомз. Друтое по- 
нятіе, которое или утверждается о немъ, или отрицается, 
есть сказуемое, предикатз. Между этими двумя частями 
сужденія находится третья часть, называемая сѳязью и 
обозначаемая въ своей простѣйшей Формѣ глаголомъ 
есть или не есть; впрочемъ она часто не выражается 
въ языкѣ, или сливается съ сказуемымъ. Въ граммати- 

. ческомъ предложеніи подлежащее отличается тѣмъ, что 
не оно согласуется, а  съ нимъ согласуются другія части 
преддоженін. Подлежащее, какъ то понятіе, о которомъ 
утверждаемъ или отрицаемъ что-нибудь, принимается 
безъ ограниченін, самостоятельно, по своему полному 
обзему; поэтому сужденіе: „человѣкъ смертенъ11, зна- 
читъ: „всѣ люди смертны.“ Сказуемое полагается на- 
противъ подъ условіемъ подлежащаго, не самостоятель- 
но и съ обвемомз оіраниченнымв: сужденіе: „Негръ есть 
человѣкъ“ не значитъ „Негръ есть всякій человѣкъ,а на- 
противъ: „Негръ есть нѣкоторый человѣкъ, Негры суть 
одно изъ племенъ человѣческихъ;“ поэтому, наобо- 
ротъ, мы можемъ только сказать: „нѣкоторые (а не 

всѣ ) люди суть Негры.11



§ 46. Логическія *ормы сувдѳній. Логическія 
Формы сужденій получвются въ своей полной системѣ 
изъ такъ-называемыхъ катеюрій * ,  которыя суть выс- 
шія понятія нашего мышленія и которыя присутствуютъ 
во всѣхъ нашихъ сужденіяхъ о вещахъ. Категоріи по- 
знаются изъ разсмотрѣнія того, что мы вносимъ въ 
сужденія независимо отъ случайныхъ опытовъ. Итакъ 
представимъ, что мы не знаемъ, о какомъ предметѣ А 
намъ придется судить въ отдаленное будущее время: 
тѣмъ не менѣе ири ѳтой неизвѣстности мы увѣрены:

1) Что намъ придется сказать нѣчто или обз одномв
A, или о нѣкопгорыхп А, или обо всѣхз А; это А есть
B , нѣкоторыя А есть В, всѣ А  есть В . Одинъ изъ 
ѳтихъ случаевъ мы должны будемъ принять непремѣн- 
но. Это категорія колтества, и сужденіе по количеству 
непремѣнно и всякій разъ будетъ или единичное (инди- 
видуальное), или частное, или общее.

2) Что объ этомъ А мы неизбѣжно будемъ или что- 
нибудь утверждать, или отрицать. Это категорія каче- 
ства, и сужденіе по качеству есть всегда или положи- 
тельное, или отрицательное.

3 ) Что этому А мы припишемъ что-нибудь или рѣши- 
тельно, какъ говорятъ категортески, или съ ограниче- 
ніемъ, то есть условно; или не припишемъ и не отверг- 
немъ ничего, но только укажемъ на необходимость 
выборамежду противоположными сказуемыми: А есть В ;

* Нѳ в ъ  ст р о го м ь  см ы сл ѣ к а тего р іей  н азы ваѳ тся  в с я к о е  в ы с ш е е  
п о н ятіе : наприм ѣръ б ѣ га ть , л етать, падать —  эти пон ятія  п од ходятъ  
подъ катѳгорію  даиж ѳній; нѳ платить д о л го въ , гр а б и ть , во р о ва ть , о б - 
м ан ы вать, — эти пон ятія  подходятъ подъ катѳго р ію  н есп р авѳ дл и во сти . 
В ъ  см ы сл ѣ стр о го м ъ  категор іям и  н азы ваю тсм  вы сш ія  и п р остѣй ш ія 
н о н я т ія , о тъ  к о то р ы х ъ  зави слтт. осн овііы я  «ор м ы  суж денііі о вѳ щ ахъ .

если А есть V, то оно есть В; А есть или В, или не Ь. 
Одинъ изъ этихъ трехъ случаевъ мы должны будемъ 
принять непремѣнно. Это категорія отношенія. и суж- 
денія по отношенію подлежащаго къ сказуемому суть 
непремѣнно или категорическія, или условныя, или 

раздѣлителъныя.
4) Что связь сказуемаго съ подлежащимъ всегда бу- 

детъ или постоянная и необходимая, или только вѣроят- 
ная, или тольдо дѣйствительная, не сопровождаемая 
сознаніемъ необходимости. Это категорія модальности, 
и еужденія относительно модальности всегда суть или 
необходимыя (аподиктическія), или вѣроятныя ( про- 
блематтескія), или дѣйствительныя (ассерторическія), 
заявляющія простой Фактъ.

§ 47. Примѣры и поясненія для догичѳскихъ 
Формъ суждѳнія. К олт ест во. Общее сужденіе: пря- 
мая линія есть самый короткій путь между двумя точ- 
ками; это же сужденіе —  по качеству утвердительное или 
положительное, по отштенію  категорическое, по мо- 
далыюсіпи необходимое (анодиктическое), то-есть такое, 
что противоположный ему случай невозможенъ. Его 

Форма: А есть В , всѣ  А есть В . Общее 
сужденіе происходихъ или изънаблюденія 
частныхъ случаевъ, изъ которыхъ ока- 
зывается, что это А есть й , тб А есть
Н, третье А есть 1і и т. д., откуда мы 

заключаемъ, что вснкое .4. или всѣ  .4 есть В: это пу гь 
индуктивный, наведеніе, основанное на аксіом ѣ: что 
принадлежитз всѣмъ вещамв, составляющимз обземв 
понятія, то принадлежитз и самому понятію. Или



оно происходитъ изъ умственной очевидности, откры- 
вающей намъ, что признакъ В  необходимо содержится 
въ понятіи А; въ этомъ случаѣ происхожденіе общаго 
сужденія основывается на аксіомѣ: чтд содержится вз 
понятіи, то принадлежитз и всѣмз частяма его обое- 
ма. Форма частнаго сужденія: нѣкоторыя А есть В, 

напримѣръ: нѣкоторые люди учены и нѣ- 
которые не учены; эти два частныя суж- 
деніи, утвердительное и отрицательное, 
не противорѣчатъ друп. другу. Сужде- 
нія единичныя или индивидуальныя не 

представляютъ ничего въ логическомъ отношеніи харак- 
теристичнаго, наііримѣръ: Россія обширна; эта мѣст- 
ность красива. Примѣры эти представляютъ сужденія 
по модальности ассерторическія, заявляющія простой 

Фактъ.
Качест во. Форма общаго отрицательнаго сужденія 

есть: никакое А не есть В, никакое В  
не есть А: человѣкъ невсемогуіцъ, все- 
вѣдущее существо не есть человѣкъ.

Четыре Формы сужденія: обще-утвер- 
дительная (А ), обще-отрицательная (Е ), 

частно-утвердительная ( I )  и частно-отрицательна» ( 0 ) ,  
суть простѣйшія и отвлеченнѣйшія между исчисленными 

Формами.
Отноіиеніе. Въ сужденіи категорическомъ подлежа- 

іцее есть достаточное основаніе своего сказуемаго: на- 
примѣръ, параллелограмъ естіі четыреугольная Фигура. 
В ъ  сужденіи условномъ подлежащее служитъ достаточ- 
нымъ основаніемъ своего сказуемаго не само по себѣ, 
а  вслѣдствіе своей связи съ ніікоторыми обстоятель-

ствами, ограниченіями или условіями: напримѣръ, если 
человѣкъ благовоспитанъ, то онъ иснолняетъ данное 
имъ слово. Это сужденіе выражаетъ не Фактъ, а законъ, 
или отношеніе,или зависимость слѣдствія отъ егооснова- 
нія. Въ сужденіи раздѣлительномъ обозначается только 
необходимый кругъ возможныхъ, исключающихъ другъ 
друга предикатовъ, но не указывается, какой именно 
предпочесть изъ нихъ: напримѣръ, міръ произошелъ или 
отъ разумной причины, или случайно. Правильность 
условнаго сужденія опредѣлпется тѣмъ, дѣйствительно 
ли въ немъ предыдущее положеніе есть достаточное 
основаніе послѣдующаго: если человѣкъ богатъ, то онъ 
уч ен ъ -это  условное сужденіе неправильно, потому что 
оно не удовлетворяетъ закону достаточнаго основанія. 
ГІравильность сужденія раздѣлительнаго опредѣляется 
закономъ исключеннаго третьяго, который требуетъ 
чтобъ сказуемыя такого сужденія исключали другъ друга 
и чтобы они обнимали весь рядъ членовъ, взаимно 
себя исключающихъ. Когда нри раздѣлительномъ суж- 
деніи мы находимъ новое и дальнѣйшее основаніе, что- 
бы принять одинъ предикатъ, то мы отвергнемъ всѣ 
остальные, не опасаясь погрѣшности, и наоборотъ. От- 
сюда происходитъ слож ная  Форма условно-раядѣли- 
тельныхв сужденій: А есть или В , или С, или В ;  если 
А не есть В, то оно есть или С, или В ; если А есть
В, то оно не есть ни С, ни В ;  если оно не есть ни В, 
ни С, то оно есть В  и т. д. Ио этой Формѣ обрабаты- 
ваются самыя сложныя задачи математики и естество- 

знанія.
Модальность. Ііогда основанія, понуждающін соеди- 

нять нли раздѣлять сказуемое съ подлежащимъ, нс пол-



ны, то происходигь сужденіе проблематтеское, віь- 
роятное: напримѣръ, на Сатурнѣ могугь быть жите- 
ли; всѣ  наши иознанія о Сатурнѣ таковы, что они не 
иротиворѣчатъ этому иоложенію, но за то и не оправ- 
дываютъ его вполнѣ. Если въ содержаніи двухъ понн- 
тій нѣтъ ни рѣшительнаго препятствія, ни также рѣши- 
тельнаго понужденія къ ихъ соединенію, то связь ихъ 
въ сужденіи будетъ также вѣроятная; эта вѣроятность 
бываетъ ббльшая или меньшая: то она ириближается 
къ невозможному, то къ необходимому и достовѣрному. 
Иеобходимо же то, чего противоположность невозмож- 
на: напримѣръ, 1 + 2  =  3; это не только такъ есть, 
но иначе и быть не можетъ; такова сущность сужде- 
нія аподиктическаю. Но когда въ сужденіяхъ мы заяв- 
ляемъ только Фактъ безъ всякой мысли объ его противо- 
положности, то это сужденіе ассерт орт еское, завгъ- 
ряющее: напримѣръ, этотъ домъ ветхій. Таковы всѣ 
сужденія съ историческимъ содержаніемъ: напримѣръ, 
Цицеронъ былъ ораторъ, Горацій — римскій поэтъ 
и т. д. Факты здѣсь остаются не претворенными въ 

мышленіе.

§ 48. Грамматичѳовія *ормы оувденій. Какъ 
ни бываютъ эти Формы сложны, но они сводятся къ 
Формамъ логическимъ. Таковы: а) сужденія слитныя, 
въ которыхъ дано или много подлежащихъ, или много 
сказуемыхъ: напримѣръ, платина и серебро суть благо- 
родные металлы; золото есть металлъ благородный, плот- 
ный и очень тягучій; золото и серебро суть металлы 
благородные и очень плотные; ни свѣтъ, ни магнетизмъ, 
ни электричество, ни теплота не имѣютъ вѣса.

. Ь) Сужденія сравнителышя, въ которыхъ выражает- 
ся сравненіе или различныхъ подлежащихъ относитель- 
но степени одного и того же сказуемаго, которое имъ 
усвояется, или различныхъ сказуемыхъ относительно 
степени, въ какой они усвояются одному и тому же 
подлежащему: напримѣръ, платина тяжелѣе золота, то- 
есть, золото есть тяжелый металлъ, но платина есть бо- 
лѣе тяжелый металлъ: этотъ ученикъ больше заучи- 

ваетъ, нежели понимаетъ, и т. д.
с) Сужденія исключающія, въ которыхъ при подле- 

жащемъ или сказуемомъ указывается на исключеніе 
всѣхъ другихъ соподчиненныхъ подлежащему или ска- 
зуемому предметовъ: напримѣръ, одинъ Вогъ вѣченъ, 
то-есть, Вогъ вѣченъ, всѣ другія сущ ества не вѣчны; 
этотъ ученикъ занимается только геогр аФ Іей , то-есть, 
онъ не занимаетсп всѣми другими предметами.

(!) Сужденія гт ят ія , въ которыхъ выражается, что 
приговоръ не относится до нѣкоторыхъ предметовъ, под- 
чиненныхъ объему или подлежащаго или сказуемаго: 
напримѣръ, всякая вода годна для питья, кромѣ мор- 
ской; этотъ ученикъ хорошъ, только не въ игрѣ.

е) Сужденія ограничивающія: напримѣръ, судья, какъ 
судья, не долженъ принимать подарковъ; это сужденіе 
условное: если подарки предлагаются судьѣ съ цѣлью 
подкупить его, то онъ не долженъ принимать ихъ.

ГІримѣры: „ІІри дурной ногодѣ и на душѣ бываетъ 
дурно. Ученикъ балуется отъ недостатка занятій. Ти- 
иіе ѣдешь, дальше будешь. Хотя эта задача труд- 
на, однако ее можно разрѣшить.''- Кикя перевести вти 
предложенія на простыя логтескія сужденія?

Учителю необходимо досгигнуть бѣглости и легкости
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въ искусствѣ распутывать грамматическія положенія 
съ помощію логики, чтобы при обученіи языку упраж- 
нять воспитанника въ искусствѣ мышленія.

Ч Т Е Н І Е  Д Е С Я Т О Е .

§ 49. Суждѳнія аналитичѳскія и синтѳтииѳ- 
СКІЯ. По способу происхожденія, всѣ сужденія раздѣ- 
ляются на аналитическія и синтетическія. Въ первыхъ 
сказуемое только повторяетъ то, Что уже еодержится 
въ подлежащемъ, въ послѣднихъ сказуемое прибавляетъ 
къ подлежаіцему новое понятіе; слѣдовательно, сужденія 
аналитическія разъясняютъ намъ понятіе подлежащаго, 
но не увеличиваютъ познаній объ немъ; сужденія син- 
тетическія-, напротивъ, обогащаютъ насъ новыми свѣ- 

дѣніями.

§ 30. С уяедѳнія  а н а л и т и ч ѳ с к ія . Если понятіе А 
имѣетъ признаки 6, о, «?, е, / ,  и если нѣкоторые изъ 
этихъ признаковъ такъ тѣсно и необходимо съ нимъ 
связаны, что они: 1) составляютв это понятіе, или 
что съ ихъ устраненіемъ и самое понятіе дѣлает- 
ся невозможнымъ; 2) должны быть мыслимы преж де 
всѣхъ другихъ признаковъ, какіе только можно или 
должно пршіисать тому же понятію; то изъ такого от- 
ношенін происходятъ сужденін аналитичеекін. Напри-
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100 Суж денія аналитическія

міфъ, треугольник'1. есті. пространсгво, ограпименное 
т])емн линінми — это сужденіе аналитическое, потому 
что: 1) съ отрицаніемъ этихъ сказуемыхъ и само под- 
лежащее дѣлается невозможнымъ, 2) только послѣэтихъ 
еказуемыхъ мы можемъ приписать треугольнику какія- 
нибудь другія свойства. Итакъ въ сказуемыхъ анали- 
тическаго сужденія только указываютсн составныя ча- 
сти подлежащаго и притом'і. с.і/щественныл, постоян- 
ныя и непосредстосниып, н и и Ш ж аіш ія , отъ которыхъ 
зависятъ отдаленнѣйшія сказуемыя. „Вода. мокра, сні.гъ 
холоденъа — это аналитическія сужденія до того по- 
нятнын, что ихъ и не выражаютъ нимѣренно, иолагая 
основательно, что ато само собою понятно. Между 
тѣмъ мы видим-ь, что такін разънсннющія сужденін, не 
обогащан насъ нойыми познаніями, составлнютъ по- 
стоянную основу и крѣпкій опорный пунктъ длн всн- 
каго дальнѣйшаго пониманін вещей и ихъ отношеній. 
Аналитическін, само собою поннтнын сужденія. А не- 
обходимо есть Л; Л никогда не есть II и не # ;  Л всег- 
дн. естт. или /?, или не Іі, составлнютъ, ьнкъ мы видѣ- 
ли, высшін начала мыіііленіи или цмттенноіі очевіи)- 
носшн. Ііоэтому ;іаставлнть воспитанника образовать 
сужденін, ]іазлаган составныя части подлежащаго, то- 
есть, анализирун подлежащее и находн скязуемыя, безъ 
которыхъ это подлежащее сдѣлалось бы другимъ пред- 
метомъ и безч. которыхъ нельзя было бы этому подле- 
жащему ириписать никакихъ отдаленнѣйіиихъ сказуе- 
мыхъ, есть однн изъ непбходимыхъ задачъ при упраж- 
неніи воспитанника въ мышленіи. Соединян понятін, 
частію или вполцѣ тожественныя, раздѣлнн ионнтін про- 
тивоноложнын и иротиворѣчащін, мы такимъ оораяомъ
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будемъ составлять сужденін аналитическія по тремъ на- 
чаламъ умственной очевидности, которын сейчасъ ука- 
заны. 14е нужно ни опыта, ни изслѣдованін, а доста- 
точно простаго соображенія и анализа содержанія по- 
нятій длн того, чтобы, напримѣръ, изъ поннтіг, бѣлое 
и цвѣт-о. б іи ое  и черное, бѣлыѣ и не бѣлыщ обра- 
зовать аналитическія сужденія: бѣлое. есть нвѣтъ, нѣ- 
который цвѣтъ есть бѣлый, бѣлое не есть черное, каж- 
дый цвѣтъ есть или бѣлый или не бѣлый, и т. д. Это 
внрочемъ образцы для аналитическихъ сужденій, со- 
ставлнемыхъ болГ.е или менѣе смішіаннымъ образомъ, 
какъ на основаніи свидѣтельства опыта, такъ и на ло- 
гическомъ основаніи, которое состоить въ знанш отно- 
шенія между объемомъ и содержаніемъ понятій, входн- 

щихъ въ сужденіе.

§:і1. С уж денія си н тети ч еск ія . Какъсужденін ана- 
литическія происходнтъ по началамъ тожества, противо- 
рѣчін и исключеннаго третьнго изъ поннтій тожествен- 
ныхъ, Ііротивоположныхъ и противорѣчащихъ; такъ 
сужденін синтетическін образун.тси по закону доста- 
точнаго основанія изъ поннтій разобщічіны.г», которын, 
какъ поиитія различнын, но не имѣющін между собон» 
противоположности, не иредставлнютъ въсвоем  ь содер- 
жаніи никакого основанін ни для соединенш, ни длн 
раздѣленін ихъ въ сужденіи. Изъ соображенін или изъ 
анализа ихъ содержанін открываетсн только возмож- 
ность, но не дѣйствительность ихъ свнзи въ сужде- 
н іи: напримѣръ, красное можетъ быть круглое, но 
также - и  не круглое; домъ можетъ быть старымъ, 
но моікетъ бытт. и не старымъ. Но въ этомъ случаѣ



опытъ, какъ достаточное основаніе, заставляетъ насъ 
соединять дѣйствительнымъ обрнзомъ названныя поня- 
тія въ сужденія, которыя вслѣдствіе этого прибавляютъ 
къ подлежащему новое сказуемое, не содержащееся въ 
немъ въ качествѣ его составной части. Этотъ домъ 
старый, красное солнышко кругло: это сужденія синте- 
тическія, въ противоположность съ аналитическими, ка- 
ковы: красное солнышко свѣтитъ, старый домъ не вче- 
ра выстроенъ; потому что эти послѣднія опредѣляют- 
ся содержаніемъ и объемомъ понятій. Сингетическія 
сужденія: 4) вносятъ въ понятіе о вещи новые, доеелѣ 
неизвѣстные намъ признаки: такъ подъ электричествомъ 
сначала разумѣли явленіе, слѣдующее за натираніемъ 
яптаря, потомъ открылось, что и натираніе многихъ 
другихъ тѣлъ, далѣе прикосновеніе различныхъ метал- 
ловъ другъ къ другу, за тѣмъ теплота, химическія из- 
мѣненія, процессы животнаго организма, перемѣны атмо- 
сферическія и т. д., пронзводятъ то же самое явленіе. 
Такимъ образомъ ионятіе объ электричествѣ, въ Формѣ 
синтетическихъ сужденій, обогащалось и расширялось 
вслѣдствіе присоединенія къ его содержанію все но- 
выхъ и новыхъ признаковъ. В сѣ  ионятія, происходящія 
изъ опыта, расширяются подобнымъ образомъ постоян- 
но, по мѣрѣ дальнѣйшихъ изслѣдованій и наблюденій.
2) Относясь сиачала къ частнымъ случанмъ, еинтетиче- 
скія сужденія дйлаютси наконецъ сужденіями общими, 
по мѣрѣ того как'і. опыты, ихъ условливаюіціе, оказы- 
ваются однообразными; такимъ путемъ наведенія про- 
изошли общія синтетическія сужденін: напримѣръ, всѣ 
люди смертны, ф ін л к и  благовонны, Французы легкомы- 
сленны. Если въ сужденіяхъ нналитическихъ мы су-

димъ такъ, какъ этого требуюгь понятія, то въ синте- 
тическихъ сужденіяхъ мы судимъ такъ, какъ этого тре- 
буютъ опыты. 3) Синтетическія сужденія происходятъ 
и ИЗЪ другихъ источниковъ, кромѣ опыта.

Кромѣ признаковъ, составлнющихь самое понятіе и 
оттого условливающихъ сужденін аналитическія, при- 
надлеѵкатъ тому же понятію признаки существенные, 
постоянные и необходимые, но отдаленные, излишніе 
для опредѣленія самаго понятія и принадлежащіе ему 
только ію силѣ его постонннаго отношенія къ другимъ 
понятіямъ, или къ общему закону. Не только опытъ 
указываетъ такіе признаки, ихъ можно находить и от- 
крывать гакже съ помощію логическаго отвлеченнаго 
соображенія. Синтетическое сужденіе, основанное на 
опытѣ: человѣкъ имѣетъ двѣ ноги и двѣ руки, содер- 
житъ сказуемыя; не входящія въ понятіе челоогько 
какъ составныя его части, но тѣмъ не менѣе прстоян- 
но и существенно принадлежащія ему. Сужденія син- 
тетическія, открываемыя размышленіемъ, каковы: сум- 
ма двухъ сторонъ треугольника всегда болыпе третьей; 
или: треугольникъ есть саман простѣйшан геометриче- 
ская Фигура, выражаютъ такимъ же образомъ въ своихъ 
сказуемыхъ признаки необходимые, но отдаленные. Эти 
признаки принадлежатъ понятію не по силѣ его содер- 
жанія, а по силѣ его отношенія къ общему закону. 
именно: въ первомъ примѣрѣ соображеніе опиралось на 
законъ, что ломаннан линія (которую всегда составлн- 
ютъ двѣ стороны треугольника, взнтын вмѣстѣ) во вся- 
комъ случаѣ болыпе прямой, проведенной между тѣми 
же точками; а во второмъ примѣрѣ оночопиралось на 
законѣ, что, для полнаго замкнутія пространства съпо-



мощію прямыхъ линій, требуетсн по крайней мѣрѣ три 
такихъ линіи. Вообще мы имѣѳмъ здѣсь рѵководящее 
правило слѣдующее: все, что содерж ит ся вя поиятіщ 
существекно принадлежитв его предметц, но ие все, 
что сугцественно принидлежитв предмету. содержит- 
ся вз его понятіи; потому что многое сущеетвенно при- 
надлежитъ предмету, какъ сказано, вслѣдствіе его по- 
стоинныхъ свизей, отнопіеній и положеній въ системѣ 
другихъ вещей, или принндлежитъ ему по силѣ об- 
щихъ законовъ, и примѣры приведенные выше доказы- 
ваютъ, что объ этомъ можно знать не только изъ опы- 
та, но также изъ размышленія.

Разумъ имѣетъ способность построивить еужденія 
независимо отъ опыта и убѣждатьен, что сдѣлавное 
построеніе истинно, потому что никакое другое невоз- 
можно; отеюда также нроиеходнтъ всеобіція синтети- 
ческія сужденіи, получаемыи изъ одного еоображенія. 
Тнковы почти веѣ сужденіи, которыя составляютъ со- 
держаніе аринметики, геометріи, механики и общей ф и - 

зики: напримѣръ, прямая линія ееть самый короткій 
путь между двумн точками; прнмыи линіи пересѣка- 
ются только въ одной точкѣ; тѣло, приведенное въ 
движеніе, будетъ двигатьсн вѣчно и притомъ въ пря- 
момъ направленіи, такъ что только внѣшняя причи- 
на можетъ Остановить его, или измѣнить его направ- 
леніе. Эти синтетическія сужденіи пріобрѣтаютсн на- 
ми съ номощію, какъ сказано, умственнаго чостроенія 
или созерцанія. Въ самомъ дѣлѣ, когда мы пытаемся 
умственно построиті. прнмую линію, котораи не была 
бы самый короткій иуть между двуми точками, или ког- 
да, наоборотъ, мы пытаемсн иостроить самый короткій

путь между двумя точками, который былъ бы линія не- 
прямая, то мы убѣждаемся, что въ первомъ елучаѣ ли- 
нія перестаетъ быть лримою, а во второмъ самый ко- 
роткій путі. дѣлаетен менѣе короткимъ. Также точно 
умственная попытка вообразить, что двѣ прямыя линіи 
пересѣкаютсн въ двухъ точкахъ, не уднетен длн нйсъ 
и превраиі,аегь одну изъ прнмыхъ линій въ ломанную 
или кривую. Наконецъ, мы безъ опыта убѣждаемея, что 
тѣло, которое бы само по себѣ останавливало или из- 
мѣннло евое движеніе, было бы не тѣло, а живое су- 
щеетво, споеобное избирать и предпочитать одно поло- 
женіе другомѵ и >правлять, какъ духъ, евоими движе- 
ніями. Извѣстно, что ограниченіе понятіи совершается 
посредствомъ прибавленія къ нему призннковъ разоб- 
щенныхт., которые входнтъ въ объемъ его и представ- 
лиютъ дли него сказуемыи только возможныя, анедѣй - 
етвительнын: напримѣръ, треугольникъ можетъ быть 
примоугольныгі, ненрнмоугольный, равноетороннігі. не- 
равносторонній и т. д. ІІо разумъ моѵкетъ видѣть самъ 
по себ Ь достаточныи оенованін, которыи превраща- 
ютъ эти возможнын сказуемын въ дѣйствительнын, и 
отсюда опнть производить синтетическіи еужденія безъ 
содѣйетвіи опыта: напримѣръ, еели разсѣчь примоуголь- 
никъ діагональю, то происіиедшіе треугольники будутъ 
прямоугольны. Здѣсь достаточное основаніе длн при- 
знанія всеобщей и необходимой связи сказуемаго съ 
подлежащимъ есть поннтіе о треугольникѣ, въ соеди- 
неніи его съ понятіемъ о .примоугольникѣ.

Сужденіе синтетическое, основанное на опьітѣ и слѣ- 
довательно выражающее только голый Фактъ, іцківра- 
щаетсн въ  сужденіе синтетическое разумное, нострояе-



мое мышленіемъ, когда мы постигаемъ причину Факта: 
тѣло иадаетъ на землю ускореннымъ движеніемъ — это 
синтетическое сужденіе вырнжнетъ постоннный Фактъ, 
и мы дѣлаемъ его по требованію опыта. Но какъ только 
мы познаемъ причину ф н к т н ,  какъ только мы постига- 
емъ, что притяженіе земное дѣйствуетъ непрерывно, 
то мы превращаемъ слѣпой Фактъ въ понятный законъ 
и образуемъ сужденіе синтетическое, основываись на 
соображеніи, именно: такъ какъ неирерывно дѣйствую- 
щее земное иритяженіе иовторяетъ въ кнждое мгнове- 
ніе своа толчки на тѣло, то всякое тѣло необходимо 
должно падать къ землѣ ускореннымъ движеніемъ. Этого 
родн соединеніемъ опыта и размышленія открываются 
постоянные и всеобщіе знконы природы.

Вообще самый богатый источникъ синтетическихъ 
сужденій заключается въ сравненіи двухъ понятій съ 
третьимъ, или .со многими другими понятіями, причемъ 
часто бываетъ достаточно одного отвлеченнаго сообра- 
женія: напримѣръ, если Л  и С одинаковымъ количе- 
ствомъ меныпе или больше В, то они равны между со- 
бою; или, если дано мѣстоименіе личное, ОН5, она, 
оно, то дополняющій его глаголъ необходимо долженъ 
быть поставленъ въ третьемъ лицѣ, единственномъ 
числѣ и т. д.

Примѣры: 1) двѣ величины, равныя третьей, равны 
между собою: 2 x 3  =  6 ; болыпой сторонѣ треугольника 
всегда противолежитъ болыиой уголъ; хорда, проходя- 
щая чрезъ центръ круга, есть наибольшая; всѣ  хорды, 
проходящія чрезъ центръ круга, равны между собою;
2) зимнее время не есть одно и то же на всемъ земномъ 
шарѣ; одни и тѣ же деревьи приносяп. въ рааныхъ

странахъ плоды не въ одинаковое время; 3) волъ есть 
животное не глупое; ворона не улетаетъ на зиму въ 
теплые края; 4) ученіе не игрушка; школа не кнзарма; 
воспитаніе не дрессировка; цѣлое болыие каждой своей 
части, часті. меньше цѣлаго; добрый человѣкъ не мсти- 
теленъ: слабая память забывчива. Какія это сцждепія 
н какв произошлп оті?

§ К2. Примѣнѳніѳ суисдѳній аналитичѳскихъ 
и синтѳтичѳскихъ къ обучѳнію. Изъ указаннаго 
различія сужденій по епособу ихъ происхожденія воз- 
никаютъ особенныя требованія, которымъ должно удо- 
влетворять при обученіи: а) Каждое слово, каждое на- 
званіе, не имѣя само по себѣ никакого значенія, перво- 
начально связываетсн памятыо сь  чувственными обра- 
зами, которые оно напоминаегь. но которые, какъ слит- 
ные, неразложенные, негодны для мышленін: слово 
должно получить прочное и постояпное значеніе, какого 
не имѣютъ эти индивидуальные образы. Это достигается 
посредствомъ аналитическихъ сужденій, которыя разъ- 
ясняютъ признаки означаемаго словомъ предмета, ука- 
зывая въ немъ такін необходимын, наиближайшія и не- 
посредственныя черты, безъ которыхъ онъ былъ бы 
другимъ предметомъ и назывался бы другимъ именемъ. 
Изъ представленій, которыя образуютсн такимъ анали* 
тическимъ способомъ, происходитъ оиредѣленный и по- 
стоянный смыслъ нншихъ словъ и названій, и эти-то 
представленія составлнютъ средоточіе, около котораго 
группируютсн всѣ  отднленнѣйшін познанін о вещахъ.
Ь) Что касаетсн этихъ познаній, то учитель руководитъ 
ученика къ ихъ пріобрѣтенію, иди обращаясь къ его



памяти, которая сохраняетъ впечатлѣнія и опыты, нли 
къ его еообразительноети и разсудку, который по- 
стигаетъ необходимыя отношенія вещей; какой изъ 
этихъ путеіі избрать, зависитъ отъ свойства самаго 
предмета обученія. Нъ иервомъ случаѣ воспитанникъ 
ббразуетъ синтетическія сужденія наоснованіи опыта, 
въ послѣднемъ — на основаніи соображенін. Исторія, 
географін. науки естественнып и т. д. изучаются пер- 
вымъ методомъ, ариѳметика, геометрія — вторымъ, грам- 
матика и физика —  смѣшаннымъ. с) Если ученикъ вы- 
нуждается іюзнавать соображеніемъ то, что можетъ 
быть познано только изъ опыта, какъ Фактъ, то это 
предрасполагаетъ его къ умничанью, къ резонерству и 
преиятствуетъ развитію .ід/швсио мышленія. Если, на- 
противъ, ему сообщаютъ познанія въ Формѣ навязывае- 
мыхъ памнти фнктовъ  о том ъ , что можетъ быгь познано 
соображеніемъ, какъ бы умственнымъ счисленіемъ, то 
ато препятствуетъ развитію сімьнто и остріио мышле- 
нія и иредраснолагаетъ къ умственной близорукости и 
недѣнтельности. Если познанный общій <і>акт'і> не сво- 
дится къ его иричинѣ тамъ, гдѣ это возможно и легко, 
то это вредигь основительности мышленія, которому 
приходится въ такомъ случаѣ опираться на оиыты и 
воспоминанія, а не на свои неизмѣняемые законы. На- 
конецъ, если познанія о свойствахъ и отношеніяхъ ве- 
щей, пріобрѣтенныя соображеніемъ, не сближаются съ 
соотвѣтствующими Фактами, не ироводятся въ надле- 
жащихъ примЬрахъ, то это вредитъ свѣжести мышле- 
нія и предрасполагаетъ къ односторонней огвлечен- 
ности. В ъ  нравильномъ употребденіи и сочетаніи ука- 
зннныхъ здѣсь методовч, и содерѵкится сущиость того,

чему недагогія учитъ въ отдѣлѣ общей методики. Есте- 
ственность, постепенность и ясность обученія требуютъ, 
чтобы на первомъ мѣстѣ были сужденія аннлитическін; 
богатство свѣдѣній требуетъ синтетическихъ сужденій 
изъ опыта; основательность свѣдѣній и сила мышлен.я 
возрастаютъ отъ синтетическихъ сужденій, происте- 

кающихъ изъ соображенія.



Ч Т Е Н І Е  О Д И Н Н А Д Ц А Т О Е .

§ 53. Взаимное отношѳніе суясдѳній. Оно бы-
ваетъ двоякое: или одно сужденіе, будучи принято или 
отвергнуто нами, нисколько не понуждаетъ насъ силой 
однихъ логическихъ законовъ, безъ помощи новыхъ по- 
знаній, принимать или отвергаті, другое сужденіе; или 
наоборотъ, одно сужденіе, какі» только оно принято или 
отвергнуто нами, обязываетъ насъ силою однихъ логи- 
ческихъ законовъ, безъ всякаго расширенія познаній, 
принять или отвергнуть другое сужденіе. Въ первомъ 
случаѣ мы имѣемъ между сужденіямиотношеніе синте- 
тическое, въ послѣднемъ аналитическое.

§ 54. Синтѳтичѳсвое отношѳніѳ мѳжду суж- 
дѳніями: а ) Если два сужденія сове])шенно различны 
по содержанію, т. е. не имѣютъ ни общаго подлежаща- 
го, ни общаго сказуемаго, то, хотя бы при этомъ от- 
сутствіи тожественнаго содержанія логическая Форма 
ихъ была одна и та же, они нисколько не указываютъ 
нашему мышленію другъ надруга; принятіе одного изъ 
нихъ нисколько не понуждаетъ нксъ приннмять или от- 
вергатьдругое: напримѣръ, треугольникъ есть плоскость;

звѣзды свѣтлы; Цицеронъ былъ ораторъ; человѣкъ 
смертенъ. Такія совершенно различныя сужденія мы 
принимаемъ совмѣстно на основаніяхъ опыта или со- 
ображеній, касающихсн каждаго сужденія отдѣльно, а 
не взаимнаго ихъ отношенія. Такія совершенно различ- 
ныя сужденія не совмѣщаются и не могутз совмѣщать- 
ся въ единствѣ мышленія: они собираются вмѣстѣ какъ 
результаты наблюденія не болѣе. Возьмемъ положенія: 
„догорѣвшая лучина погасла; старуха уложила свою 
прялку въ уголъ; на палатяхъ старикъ храпѣлъ сильно; 
ему вторилъ котъ; сверчки чирикали, пересѣкая октавы 
старика и кота своими дискантами; вѣтеръ стучался въ 
ставни, которыя, равномѣрно покачиваясь, издавали мо- 
нотонное с.крипѣнье, словно недовольнын тѣмъ, что 
ихъ сонъ прерываютъ.;1 Между этими сужденіями есть 
связь,только не лоіическая^н основанная наединствѣ сце- 
ны, на ед и н ствѣ  обзора и эстетическаго колорита Ф актовъ ; 

память воспроизводила эти Ф акты , а. воображеніе дѣлало 
имъ выборъ и группировку, какъ тонамъ, которые, при 
своемъ совершенномъ различіи, должны выразить одно 
какое-нибудь душевное настроеніе. Ь) Ничѣмъ суще- 
ственнымъ не отличаются отъ этихъ сужденій, всецѣло 
различныхъ, и такія, которыя имѣютъ одно и то же подле- 
жащее, но которыхъ сказуемыя состоятъ изъ понятій 
разобщенныхъ, безотносительныхъ, напримѣръ Гіетръ 
богатъ, ІІетръ ученъ. ІІри утвержденіи или отрицаніи 
одного изъ нихъ, мы не вынуждаемся силою законовъ 
мышленія ни утверждать, ни отрицать другое; они оба 
могутъ быть истинны, но оба могутъ быть и 
ложны, или одно можетъ быть истинно, а другое 
ложно: Нетръ богатъ и ученъ, богатъ, но неученъ,



ученъ, но небогатъ; ни богатъ, ни ученъ; словомъ, 
между ними будетъ связь такая, какой потребуютъ 
опыты. Но сужденія такого рода называютси совмѣсти- 
мммщ такъ какъ безъ вснкихъ новыхъ познаній, по 
однимъ законамъ мышленія, мы по крайней мѣрѣ ви- 
димъ, что они могутъ быть оба приннты, что законы 
мышленія не препнтствуютъ ихъ совмѣстному призна- 
нію, хотя и не понуждаютъ къ этому признанію.

§ 35. Аналитичѳскоѳ отиошѳніѳ мѳжду су®- 
дѳніями. Содержаніе и Форма одного изъ сужденій по- 
нуждаютъ насъ единственно по законамъ мышленія при- 
знавать или не призиавать содержаніе и Форму другаго 
Въ такомъ взаимномъ аналитическомъ отиошеніи нахо- 
дятся сужденія:

а) Тожественныя. Два сужденія, въ которыхъ подле- 
жащее и сказуемое по отвлеченному содержанію суть 
однѣ и тѣ же понятін, могутъ однакоже различатьси 
между собою тѣмъ, что въ одномъ изъ сужденШ то же 
самое содержаніе или-иначе выражено, или иснѣе опре- 
дѣлено, или подробнѣе раскрыто. Напримѣръ, Вогъ все- 
могущъ, высочайшее существо всесильно; треугольникъ 
есть плоскость, онъ есть величина, имѣющан два измѣ- 
ренін; квадратъ есть равносторонній и прнмоугольный 
параллелограмъ, и квадратъ есть плоскость, ограничен. 
наи четырьмя равными линіими такъ, что эти линіи при 
взаимномъ пересѣченіи образуютъ прнмые углы. Въ 
ііервой парѣ сужденій различіе состоитъ въ выражені- 
нхъ; во второй—вънеодннаковомъразънсненіи; въ треть- 
ей—въ неодинаковомъ развитіи. Эти гожрственныи суж- 
денін таковы, чт<» признаніе или неприянанів одного ивъ

нихъ непосредственно влечетъ за собою признаніе или 
непризианіе другаго безъ всякихъ ограниченій. Но су- 
щественная черта, по которой мы познаемъ, что два 
сужденія тожественны, заключается не въ словахъ и 
даже ие въ наружномъ полномъ тожествѣ ихъ содержа- 
нія, но въ томъ, что для законовъ мышленія все рав- 
но, одно или другое изъ этихъ сужденій будетъ дано 
первымъ въ нашемъ сознаніи. По этому правилу ока- 
зываютсн тожественными сужденія, каковы: Петръ есть 
отецъ Василін, Василій есть сынъ Петра; солнце раж- 
даетъ теплоту, теплота есть дѣйствіе солнца, теплота 
раждаетсн солнцемъ. Такъ какъ для мышленія все рав-  
но приписывать ли подлежащему опредѣленное ска- 
зуемое, или отрицать отъ него сказуемое противо- 
положное, то отсюда происходятъ вполнѣ тожествеи- 
ныя сужденія, каковы: А равно В , А ни больше, 
ни меньше В ; А не равно В , А или болыпе, или мень- 
ше В ; Петръ заслуживаетъ уирека, ІІетръ не безупре- 
ченъ. Также тожественными длн мышленія оказываются 
сужденія превращенныя, каковы: человѣкъ не есть со- 
вершенное существо, совершенное существо не есть 
человѣкъ; А не равно й , В  не равно А. Сужденія тоже- 
ственныя служатъ къ разъясненію, развитію и обога- 
щенію нашихъ мыслей; они не доказьіваютз,  а пока- 

' зываюпіо: напримѣръ, честный гражданинъ слѣдуетъ во 
всѣхъ своихъ поступкахъ единственно указанію долга; 
онъ не можетъ быть орудіемъ партіи, не можетъ быть 
нзиѣнникомъ и предателемъ; онъ служитъ общему бла- 
гу, а не лицамъ, не прибѣгаетъ къ насилію и обману, 
уважаетъ собственность и доброе имя другихъ, не под- 
дается зависти и зложелательству, остается вѣренъ



самому себѣ и послѣдователенъ во всѣхъ своихъ положе- 
ніяхъ. Всѣ ети сужденін представляютъ развйтіе одной 
и той же мысли, именно, что честный гражданинъ всегда 
поступаетъ по предписанію долга. Множество такихъ 
сужденій возможно потому, что одну и ту же мысль мы 
можемъ разсматривать съ различныхъ точекъ зрѣнія, 
въ различныхъ положеніяхъ между другими мыслими, и 
давать ей различную степень' ясности и раздѣльности. 
Это называетсн въ строгомъ смыслѣ развитіемъ мысли 
въ отличіе отъ доказательства ея. Чѣмъ строже въ та- 
комъ случаѣ выдерживается начало тожества, тѣмъ мы- 
піленіе будетъ правильнѣе й сосредоточеннѣе. Такъ какъ 
указаннып <і>ормы тожественныхъ сужденій равны предъ 
законами мышленія, или такъ какъ для законовъ мы- 
шленія все равно, какое изъ такихъ сужденій будетъ 
дано первымъ въ сознаніи; то сужденія этого разрнда 
называютея еще равнозначительными или взаимно-за- 
мѣнительпыми въ томъ смыслѣ, что гдѣ признается или 
принимается одно, тамъ принимается и другое, и на- 
оборотъ.

I)) Подчипенныя. При полномъ тожествѣ содержанія 
они различаются количествомъ или подлежащаго, или 
сказуемаго, или того и другаго вмѣстѣ. Такое отноше- 
ніе подчиненія сущ ествуетъ между сужденінми обще- 
утвердптельнымъ и частно - утвердительнымъ, также 
обще-отрицательнымъ и частно-отрицательнымъ. Общее 
сужденіе называется подчиняющимъ, частное—подчинен- 
нымъ и послѣднее содержится въ первомъ: напримѣръ, 
всѣ  люди смертны, нѣкоторые люди смертны; всѣ 
люди имѣютъ разумъ, всѣ люди .способны различать 
истину отъ заблуѵкденія; въ первой парѣ подчиненіе

относится къ подлежащему, во второй—къ сказуемому. 
То же нужно сказать и о подчиненіи отрицательныхъ 
сужденій: напримѣръ, параллелограмъ не имѣетъ схо- 
дящихся сторонъ, нѣкоторый параллелограмъ (прямо- 
угольникъ, квадратъ) не имѣетъ сходящихся сторонъ; 
линія не есть плоскость, линія не есть треугольникъ; 
первая пара подчиняетъ подлежащія, вторая — сказуе- 
мыя. Изъ сужденій: люди невсевѣдущи, ученые не сво- 
бодны отъ заблужденій, послѣднее подчинено первому 
со стороны подлежащаго и сказуемаго вмѣстѣ. Сужденія 
подчиненныя: А  н  I, Е и 0  находятся между собою въ 
такомъ аналитическомъ отношеніи, что для законовъ 
мышленія общее есть основаніе, а частное — его слѣд- 
ствіе. Итакъ, если А истинно, то должно быть истинно 
и / ,  если Е истинно, то должно быть истинно и 0 ;  на 
оборотъ, если I  ложно, то должно быть ложно и 4 , если
0  ложно, то должно быть ложно и Е. Или принятіе 
общаго (Л и Е) есть достаточная основа для принятія 
частнаго ( I  и 0 ) ;  непринятіе частнаго есть достаточ- 
ная основа для непринятія общаго. Истина общаго рав- 
нозначительна въ логическомъ отношеніи истинѣ част- 
наго, и ложность частнаго равнозначительна въ логи- 
ческомъ отношеніи ложности общаго.

с) Противоположныя. Таковы сужденія обще-утвер- 
дительное и обще-отрицательное, А и Е ;  по содержа- 
нію подлежащаго и сказуемаго эти сужденія тожествен- 
ны, также тожественны они и по количеству; но по ка- 
честву одно изъ нихъ утвердительное, другое отрица- 
тельное. Аналитическая связь этихъ сужденій состоитъ 
въ томъ, что оба они не могутъ быть вмѣстѣ истинны, 
и что поэтому истина одного изъ нихъ есть для зако-

8 *



новъ мышлені» достаточное основаніе къ тому, чтобы 
другое было признано ложнымъ: напримѣръ, всѣ  су- 
щества матеріальны, всѣ сущ ества не матеріальны. 
Истина обще - утвердительнаго сужденіи равнозначи- 
гпельна въ логическомъ отношеніи ложности обще-от- 
рицательнаго; истина обще-отрицательнаго равнозначи- 
тельна въ логическомъ отношеніи ложности обще- 
утвердительнаго.

й) Противорѣчащія. Таковы сужденія А и 0 , Е  и I ;  по 
содержанію подлежащаго и сказуемаго они тожественны; 
но количество одного сужденія общее, другаго—частное; 
по качеству одно изъ нихъ утвердительное, другое — от- 
рицательное. Аналитическое отношеніе этихъ сужденій 
состоитъ въ томъ, что А и 0 ,  Е  и 1 не могутъ быть, 
ни оба истинны, ни оба ложны. Итакъ по закону ис- 
ключеннаго третьяго истина или ложность А есть до- 
статочное основаніе для того, чтобы считать ложнымъ 
или истиннымъ 0 ,  и наоборотъ; такимъ же образомъ 
истина или ложность Е  есть достаточноѳ основаніе для 
того, чтобы считать ложнымъ или истиннымъ /, и на- 
оборотъ. Примѣры: всѣ сущ ества матеріальны (А ), нѣ- 
которыя сущ ества нематеріальны ( 0 ) ,  никакое суще- 
ство не имѣетъ жизни (Е ) ,  нѣкоторыя существа имѣ- 
ютъ жизнь ( I ) .  Истина А равнозначительна въ логиче- 
скомъ отношеніи ложности 0 ,  ложность А равнозначи- 
тельна въ логическомъ отношеніи истинѣ 0 ;  то же са- 
мое будетъ вѣрно касательно 0  въ сравненіи съ А, ка- 
сательно Е  въ сравненіи съ / .  касательно /  въ срав- 
невіи съ _Е.

е) Превращенныя. Въ двухъ такихъ сужденіихъ тѳ- 
жественное содержаніе размѣщено такъ, что подлежа-

щее одкого сужценія за н ш а е т . «ѣсто сказуеиаго »  
другомъ, а  сказуемое перваго сужцешя мѣсто подл 
жащаго въ послѣднемъ: наорнмйрт.. человѣкъ разу 
менъ, нѣкоторыя разумныя сущ ества люди. 9 ™ " ™ *  
ское превращеніе суждеаій слѣдуегь отличать отъ 
грамматической перестановки частей предложешя^ ні - 
примѣръ, стаканъ стоитъ на столѣ, иа столѣ стоитъ 
стаканъ, стоитъ на стол* стакаиъ; при втой грам - 
тической перестановкѣ остаются въ под,.ежащемъ 
сказуемомъ тѣ же самыя нонятія. Аналитическос отио- 

шеніе между нревращсивыми сужденіями -
„зъ пстины одиого сужденія мы можемъ, иезависимо 
„тъ оныта, онредѣлять истину другаго. Но ошибки >.«*■ 
я0 избѣжать здѣсь только при соблюденш опредѣлен- 
„ыхъ нравилъ: а )  превращеніе возможно такос, что, 
кромѣ перемѣщенія подлежащаго и сказуемаго, сужд 
„іе не испытываетъ никакого другаго измѣнешя. иа- 
примѣръ, А есть В , В  есть А; такъ превращаются су- 
жденія общ е-отрицательное и такое обще-утвердитель- 
„ое въ которомъ сказуемое равнозначнтельно подле- 
жащему: напримѣръ, человѣкъ не есть существо .все- 
могущее, всемогущее еущество ие есть человѣкъ; ьва- 
дратъ есть равносторонній прямоугольникъ, равносто- 
ронпій прямоугольиикъ есть квадратъ; Ь) сужденіе,по- 
лѵчаемое чрезъ превращеніе, отлнчается отъ нер- 
воначальнаго еще уменьшеннымъ объемомъ подлежа- 
щаго; такъ превращается сужденіе обще-утвердител„- 
ное, котораго сказуемое нершнозначительио подлежа- 
щему: напримѣръ, треугольникъ есть плоскость, иѣво- 
торыя плоскости суть треугольники; с) наконецъ въ 
сужденіи, полученномъ изъ превращенія даннаго сужде-



нія, можно перемѣнить качество положительной связи 
на отрицательную и на мѣсто подлежащаго поста- 
вить понятіе ему противоположное; такъ превращает- 
ся опять сужденіе обще-утвердительное: напримѣръ, 
человѣкъ есть существо органическое, неорганическое 
существо не есть человѣкъ; здѣсь утвержденіе превра- 
щается въ отрицаніе, а подлежащее, происпіедшее изъ 
перемѣщенія сказуемаго, замѣнено понятіемъ ему про- 
тивоположнымъ.

0  Модальныя. Аналитическое отношеніе двухъ суж- 
Деній тожественныхъ по содержанію таково, что при- 
знаніе необходимости равнозначительно въ логическомъ 
отношеніи призн анію возмоягности и дѣйствительности; 
признаніе дѣйствительности равнозначительно призна- 
нію возможности; признаніе невозможности равнозна- 
чительно признанію недѣйствительности; признаніе не- 
дѣйствительности равнозначительно отрицанію необхо- 
димости; также признаніе невозможности равнозначи- 
тельно отрицанію необходимости противоположнаго от- 
ношенія.

Ч Т І Ш Е  Д В Ъ Н А Д Ц А Т О Е .

,  56 Умозаключежія нѳпосрѳдотвеяныл На

ан1 „ ™ ,е с к ИхЪ отношенінхъ » е В Д  °
вывается возможность дѣлать выводы изъ данна у 
жден я, безъ пособія какого-либо новаго суж денхяне 

НГ1 рпинственно измѣняя фор-

справТ о “ : : : : : :  МЫШяені„. 0т„
1  Т ы н а к .т с н  непосредственными У» з а п ~ ™ ; 
ст мы получаемъ умозаключенія тожестви,

сдѣдующее: есш  есть А, то есть „  В. Зто с ,« е ш е  олре- 
™  таную занисимость ..ежду дну«» сужден ми, 
ЧТО если предыдущее истинно, то истинно и пос ^  
ющее- или если предыдущее истинно, то ложно пос 
Гѵющее- »ДИ если нредыдущее ложно, то истиино по-

наконецъ, е с „  предыдущес Южно,то яож-

НОП1 ш ь Р \ ЮЩум озііклт еш я т ожеот ш . Ксди тре- 

у Л ш и п .  есть пжоскость, то онъ имѣеть дна измѣре-



нія; слѣдуетъ замѣтить, что плоскость и величина двухъ 
измѣреній — одно и то же. Если А = В ,  то оно ни боль- 
ше, ни меньше ёго; если А есть В , то оно не есть 
не В\ если А есть не В , то оно не есть В.

2) Умозаключенія подчиненія. Если истинно, что всѣ 
люди ограниченны, то истинно, что и нѣкоторые (уче- 
ные, художники) люди ограниченны; вообще мы заклю- 
чаемъ безъ погрѣшности отъ истины общаго сужденія 
къ истинѣ частнаго и отъ ложности частнаго сужденія 
къ лояшости общаго.

3) Умозаключенія протиѳоположенія. Здѣсь мы за- 
ключаемъ отъ истины обіце-утвердительнаго сужденія 
къ ложности обще-отрицательнаго и отъ истины обще- 
отрицательнаго къ ложности обще-утвердительнаго: на- 
примѣръ, если истинно, что всѣ люди способны къ обра- 
зованію, то ложно, что никакой человѣкъ неспособенъ 
къ образованію.

4) Умозаключешя протиѳорѣчія. Въ нихъ мы заклю- 
чаемъ отъ истины А къ ложности 0 ,  отъ ложности А 
къ истинѣ 0 ;  такія же заключенія дѣлаемъ отъ 0  къ 
А, отъ Е  къ / ,  отъ 1 къ Е . Напримѣръ, если истинно, 
что треугольникъ имѣетъ такое-то свойство, то ложно, 
что нѣкоторые треугольники не имѣютъ его; если ис- 
тинно, что нѣкоторые треугольники не имѣютъ это- 
го свойства, то ложно, что всѣ  треугольники имѣютъ 
его; если ложно, что нѣкоторые треугольники не имѣ- 
ютъ этого свойства, то истинно, что всѣ треугольники 
имѣютъ его. '

5) Умозаключенія преѳращенія. Если кругъ не есть 
квадратъ, то и квадратъ не есть кругъ; если всѣ  Негры 
суть люди, то нѣкоторые люди суть Негры; если тре- '

угольиикъ есть плоскость, то не плоскость не есть тре- 

угольникъ.
6) Умозаключенія модальности. Если нѣчто необхо- 

димо, то оно дѣйствительно,- если нѣчто необходимо, 
то оно возможно; если нѣчто дѣйствительно, то оно 
возможно. Напротивъ, если нѣчто возможно,то не слѣ- 
дуетъ еще, что оно дѣйствительно и необходимо; если 
нѣчто невозможно, то оно недѣйствительно; если нѣчто 
недѣйствительно, то оно не есть необходимо; если нѣ- 
что невозможно, то также оно не есть необходимо; на- 
конецъ, если нѣчто невозможно, то слѣдуетъ, что про- 
тивоположное ему необходимо. Вообще, изъ истины су- 
жденія аподиктическаго слѣдуетъ истина сужденія ас- 
серторическаго и проблематическаго, но не наоборотъ; 
изъ истины сужденія ассерторическаго слѣдуетъ исти- 
на сужденія проблематическаго, но не наоборотъ. Изъ 
ложности сужденія ассерторическаго слѣдуетъ лож- 
ность аподиктическаго, но не наоборотъ; изъ ложности 
сужденія проблематическаго слѣдуетъ ложность сужде- 

* нія ассерторическаго, но не наоборотъ; такжеизълож- 
ности сужденія проблематическаго слѣдуетъ необходи- 
мость, или аподиктическое свойство сужденія ему про- 
тивоположнаго; наконецъ, изъ ложности сужденія апо- 
диктическаго еще не слѣдуетъ ложность сужденія проб- 
лематическаго и ассерторическаго. Если А необходимо 
есть В , то такъ всегда бываетъ и въ дѣйствительности; 
если оно не можетъ быть В , то и въ дѣйствительности 
оно не есть В ;  если невозможно, чтобы А было В , то 
необходимо, чтобы А было не В. Если А бываетъ В. 
то оно можетъ быть В ; если А не бываетъ В, толож- 
но, что оно необходимо есть В ; если ложно, что



необходиыо есть Б , то отсюда еще не слѣдуетъ, что А 
не можетъ быть и не бываетъ В.

§ 57. Образованіѳ духа, вавъ  требованіѳ педа- 
гогіи. Между тѣмъ какъ сужденія, имѣющія между со- 
бою отношеніе аналитическое, мы соединяемъ по нача- 
ламъ умстеенной очевидности, сужденія вполнѣ раз- 
личныя по содержанію и оттого имѣющія между собою 
отношеніе синтетическое избираются нами и группи- 
руются по началамъ другаго рода. Именно, ихъ выборъ 
и группировка зависятъ или отъ опыта, представляю- 
щаго измѣненія вещей во времени и совмѣстное суще- 
ствованіе ихъ въ пространствѣ (отсюда связь сужденій 
въ Формѣ повѣствованія и описанія), или отъ правды 
эстетической, или отъ правды нравственной. Примѣръ 
соединенія сужденій, основаннаго на правдѣ ѳстетиче- 
ской, мы имѣли выше въ описаніи крестьянской семьи 
ночью. ІІримѣры соединенія сужденій, основаннаго на 
правдѣ нравственной, представляютъ во множествѣ поэ- 
тическія произведенія, гдѣ рисуются характеры то мел- " 
кіе, то возвышенные, то благородные, то пошлые. Поэть 
въ этихъ случаяхъ подбираетъ сужденія, словно краски, 
руководясь нравственною правдой, то-есть тѣмъ, чтобы 
нзбранный имъ характеръ былъ полонъ, вѣренъ само- 
му себѣ и послѣдователенъ. Сообразно съ этимъ разви- 
тіе тонкаго эстетическаго вкуса, вѣрнаго нравственнаго 
чувства, яснаго и строгаго мышленія составляетъ задачи, 
которыя педагогъ долженъ рѣшать постоянно. Очевид- 
ності, ѳстетическал, очевидность нравственная и оче- 
видность лоіическая, чувство прекраснаго, добраго  и 
нстиннаго, вкуса, совѣсть и мьшленіе— это существен-

Нѣйшія основы здоровья и совершенства нашего духа. 

Итакъ требуется развитіе не
При изученіи языка, статьи очень удобныя для упраж 
ненія мышленія, но сухія и безразличныя во всѣхъ дру 
гихъ отношеніяхъ, должны быть время отъ времени замѣ- 
няемы статьями, которыя проникнуты красотой и по- 
эзіей и также статьями, въ которыхъ преобладаетъ 
правда нравственная: напримѣръ, басни, гдѣ большею 
частію соединены и правда эстетическая, и правда нрав- 
ственная. Такимъ же. образомъ сужденія, которыя усвое- 
ны ученикомъ отвлеченно въ логической Формѣ, до і̂ж- 
ны быть приводимы съ помощію метаФоръ, сравненій и 
другихъ условій нзыка', въ соединеніи съ образами фнн- 

тазіи и съ чувственными воззрѣніями. Обученіе имѣетъ 
въ виду доставить воспитаннику большое количество 
отчетливыхъ и полезныхъ свѣдѣній; воспитаніе дости- 
гаегь  своей цѣли, когда въ воспитанникѣ сложатся 
прочныя и добрыя привычки. Но пробужденіе сознвнія 
тѣхъ началъ, на которыхъ основывается очевидность 
правды логической, нравственной и эстетической, слѣ- 
довательно развитіе эстетическаго вкуса, совѣсти и 
мышленія называется по преимуществу образовангемз 
дѵха. Образованный духъ, к р о м ѣ  множества полезныхъ 
свѣдѣній и добрыхъ привычекъ, носитъ и сознаегь въ 
себѣ тѣ образы или образцы, по которымъ онъ при 
каждомъ частномъ опытѣ различаетъ истину отъ заблуж- 
денія, добро отъ зла, прекрасное отъ безобразнаго. 
Такъ какъ очевидпость эстетическая, нравственная и 
логическая похожа на свѣтъ, исходящій изнутри духа, 
то русскій языкъ очень мѣтко замѣняетъ слова оора- 
зованіе духа  другими словами духовное просвѣщете.



Для наглядности можно сравнить организацію духа съ 
организаціей тѣлесной: строгое и сухое мышленіе есть 
скелетъ; оиъ есть носитель и опора цѣлаго; эстетиче- 
скія Формы соотвѣтствуютъ видимой красотѣ и про- 
порціональности организаціи, Формы же нравственныя— 
силѣ и правильности тѣлесныхъ движеній. Если мно- 
гіе пугаются мышленія, какъ дѣти скелета, то педаго- 
гія должна возвыситься надъ этимъ ощущеніемъ. Опы- 
ты показываютъ, что тѣ школы, которыя строго обра- 
щаются съ головой воспитанника, особенно благопріят1- 
ны для образованія духа  въ изъясненномъ здѣсь зна- 
ченіи этого слова.

Ум озаклю ченія п о ср ед ствен н ы я .

§ 58. Силлогивмъ, навѳдѳніѳ, аналогія. Эти три
Формы умозаключенія основываются на аксіомахъ, ко- 
торыя имѣютъ умственную очевидность. . Силлогизмъ 
основанъ на аксіомѣ: чтЬ принадлежито роду , то 
должно принадлежать и ею  видам з; наведеніе — на 
аксіомѣ: чтд принадлежитв всѣмз видамз. то должно 
принадлежать и цѣлому ихз роду ;  аналогія —  на аксіо- 
мѣ: чтЬ принадлежитз одной вещи. на сколько она 
есть извѣстнаго род а , то должно принадлежать и дру- 
юй вещи, на сколько она оказывается тою ж е  рода. 
Въ силлогизмѣ мы умозаключаемъ отъ общаго къ част- 
ному, въ наведеніи отъ частнаго къ общему, въ анало- 
гіи отъ частнаго къ частному; или, въ первомъ случаѣ 
отъ подчиняющаго къ подчиненному, во второмъ отъ 
подчиненнаго къ подчиняющему, въ послѣднемъ же отъ

подчинениаго къ подчиненному. Ч т о  кромѣ этихъ Формъ

умозаключенія мы другихъ фоРмъ не имѣемъ и не «о- 
жемъ имѣть, это видно изъ логическаго соотнош енія по- 

нятій и сужденій. ІІонятія суть: или подчиняющія, 
подчиненныя, или соподчиненныи. Далѣе, какъ въ умо- 
заключеніи непосредственномъ мы дѣлаемъ выводъ од - 
го сужденія изъдругаго, основываясь на перемѣнѣ р 
■ЬІ даннаго сужденія, сообразно съ законами мышлешя, 
такъ въ силлогизмѣ, въ наведеніи и въ аналогш мы вы 

водимъ изь двухь или ббдьшаго
вое еужденіе, основыва„еь на прнве»ен„ых.ь выше аь 
сіомахъ, есдн только онѣ при»ѣни«ы къ данны»ь су.к- 

деніямъ. Въ самомъ дѣл* не в с *  сужденія « » « “» 
нивать между собоЮ п» названнымъ акс.омамъ но толь- 
ко такія, которыя имѣютъ логическую снязь между СО 
бою Теперь еслн взять два сужденш, то логич 
связь ихъ можетъ быть троякая: 1) подлежащес одно- 

го сужденія и сказуемое другаго

:У»:^:Гт«гРиъ,, есть

3) или подлежащія тожественны, напримѣръ, А есть 
В  и А есть С. Первая связь составляетъ основу сил- 
логизма, вторая — наведенія, третья -  аналогіи. Эти 
три Формы умозаключеній называются умозаключеніями 
посредственными, потому что въ нихъ одно сужденіе 
выводится изъ другаго посредствомъ третьяго; или по- 
тому что въ нихъ новое сужденіе получается изъ срав- 
ненія данныхъ сужденій, подобно тому, какъ сужденш 
происходятъ изъ сравненія понятій, а п о ш ш я -и з ъ  

сравыенія опытовъ.
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§ 59. Основная «орма силлогивма. Она выра- 
жается въ простѣйшемъ видѣ подчиненіемъ трехъ по- 

нптій, какъ показываетъ слѣдующая ф и - 

гура; въней наглядно представлены три 
понятія: низиіее, высшее тхсреднее, кото- 
рое служитъ подлежащимъ высшаго и 
сказуемымъ низшаго. Также наглядно да- 
ны въ этой Фигурѣ два непосредствен- 

ныя сужденія, именно: В  есть С и Л  есть В\ но отсю- 
да мы заключаемъ, то-есть получаемъ посредственное 
сужденіе, что Л  есть С. На Фигурѣ указано присут- 
ствіе и этого посредственнаго сужденія, которое назы- 
вается заключеніемп.

Иримѣры: Равные множители даютъ равныя произве- 
денія; въ геометрической пропорціи крайніе члены и сред- 
ніе представляютъ равные множители; итакъ всегда въ 
геометрической пропорціи произведенія крайнихъ чле- 
новъ и произведенія среднихъ членовъ будутъ равныя. 
Треугольники, въ которыхъ равны одна сторона и приле- 
жащіе къ ней углы, имѣютъ равную величину;треуголь- 
ники, произведенные въ параллелограмѣ діагональю, имѣ- 
ютъ по одной равной сторонѣ и по два равныхъ угл ау  
этой стороны; слѣдовательно, такіе треугольники имѣютъ 
равную величину. Отсюда видимъ: а)чтопервое сужде- 
ніе, называемое верхнею посылкой, выражаетъ общій 
законъ или принцинъ; вгорое сужденіе, называемое ниа- 
гиею посылкой, выставляетъ Фактъ, или случай, Подхо- 
дящій иодъ принципъ; въ третьемъ « ужденіи, которое на- 
зываетсн .шключеніемп. произносится приговоръ о Фак- 
тѣ, или о частномъ случаѣ на основаніи общаго- прин- 
ципа или закона; Ь) что умозаключеніе этого рода есть
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самое строгое „окШате.„ство, съ по„ощ.ю «отораго мы 
оправдываемъ истпну иашихъ с у м е н .» , или опраиды- 
внёмъ то, почему мы швѣстиое сназуемое приписыва- 
емъ извѣстиому подлежащему. Наука происходигь ивъ 

иаблюдеиій и опытовъ тогда, когда мы У™еР ^  .  
частиое иа общемъ, «  подводимъ подъ иего, или вы 
водимъ изъ иего; другими словами, когда даиное явлен, , 
даиныіі фактъ, изъясияемъ изъобщаго зшіона и нодчи-

„„V законѵ с) что въ сидлогизмѣ логичесвая няемъ этому закону, ч
связь суждеиій осиована иа тожествѣ средняго поня- 
тія, которое въ верхией посылкѣ занимаегь мѣсто под- 
лежащаго, а в ъ  низшей мѣсто сказуемаго, по «ормулѣ.

В  С — верхпяя посылксі.
д  в  —  низшая посылка.

А С — заключеніе.
Источникъ увѣренности, съ какою МЫ ВЫВОДИМЪ по 

Этой формулѣ заключеніе изъ двухъ сужден.й, содер- 
жится въ началѣ тожества; иодведеніе вещн подъ по- 
нятіе (А  подъ В') тожесшвенно, равиозиачительно оод- 
веденію ея подъ призяакъ (С ) отого понятія (В ) ; итакъ 
если .1 есть В и й  есть С, то и А есть 6 .  Или, на- 
оборотъ, признакъ (С ) признака <В ) подлежащаго (А) 
есть признакъ самаго подлежалцаго: ч т і иротиворѣчитъ 
иризнаку подлежащаго, то противорѣчить и самому 
„одлежащему; чтб принадлежитъ поиятш, то принад- 
лежитъ и всѣмъ частямъ его объема и каждой части 
его порознь; чтб противорѣчитъ поиятію, то иротиво- 
рвчитъ и всѣмъ частямъ его объема „ каждой части 
порозні.; чтб подходитъ подъ понятіе, то подходигь „ 
„одъ каждый изъ его положительиыхъ или отрицатель- 
ныхъ признаковъ. Но чті, не подходитъ подъ поият.е,



о томъ неизвѣстно, подходитъ ли оно ііодъ  его положи- 
тельный или отрицательный признакъ; и также, если нѣ- 
что нодходитъ подъ такой признакъ, то еще неизвѣстно, 
подходитъ ли оно подъ самое понятіе, потому что при- 
знакъ поннтія имѣетъ объемъ обіпирнѣйшій, нежели 
каковъ объемъ самаго понятія. Всѣ ѳти правила суть 
развитіе и примѣненіе закона тожества.

§ 60. Ооновная Форма наведѳнія. Оужденія, изъ 
которыхъ посредствоімъ наведенія дѣлается заключеніе, 
имѣютъ, какъ сказано, одно и то же сказуемое; отсюда 
Форма наведенія есть: ИС. АС. Когда въ этой Формѣ мы 
увеличимъ число членовъ, наиримѣръ, ИС, АС, БС, ЕС, 
ЕС  и т. д., то, какъ видимъ, въ этомъ случаѣ многимъ 
частнымъ вещамъ: А, И, В , Е , Е  и т. д ., приписывается 
одно и то же свойство С; отсюда раждается или вѣроят- 
ность, или полная увѣренность, что С, принадлежащее 
видамъ А, И, В , Е, Е  и т. д., принадлежитъ и цѣлому ихъ 
роду. Источникъ такой увѣренности заключается въ зако- 
нѣ тожества: о дно и то ж е  С принадлежитъ различнымъ 
вещамъ А, В , І>, Е , Р  и т. д. не на сколько они различ- 
ны, но на сколько они суть одно и'то ж е ; или, если одицъ 
и тотъ же діризнакъ принадлежитъ многимъ вещамъ, 
то въ истинѣ онъ принадлежитъ не имъ собственно, а 
ихъ единству, ихъ роду, ихъ общему понятію. Такимъ 
образомъ съ помощію наведенія мы заключаемъ отъ 
частнаго къ общему, отъ видовъ къ ихъ роду, отъ под- 
чиненныхъ понятій къ высшему поннтію, которому они 
подчинены. Напримѣръ, асгрономъ наблюдаетъ Мерку- 
рія и Венеру и находитъ, что они .вращаются около 
своей оси и движутся вокругъ солнца, какъ и наша

земля; онъ простираетъ свои наблюденія далѣе, нахо- 
дитъ, что и Марсъ имѣетътѣ же два вида движенія; на 
Церерѣ и на миогочисленныхъ аетероидахъ открываетъ 
онъ, хотя съ болыпимъ трудомъ, тѣ же виды движенія. 
При наблюденіи Юпитера, съ помоіцію силыіаго теле- 
скопа, астрономъ различаетъ явственпо даже сплюсну- 
тость его нолюсовъ, какъ слѣдствіе его вращенія около 
своей оси. ГІаблюдая или заключая изъ наблюденій, что 
тѣ же виды движенія имѣютъ Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ, 
астрономъ приходитъ къ познанію общаю закони, что 
всѣ  планеты вращаются около своихъ осей и движутся 
вокругъ солнца. Отсюда слѣдуетъ далѣе, что на всѣхъ 
планетахъ есть перемѣны дня и ночи, есть лѣто и зи- 
ма. На такомъ наведеніи основаны, нанримѣръ, убѣж- 
денія, что всѣ  люди смертны; что нѣтъ человѣка безъ 
слабостеіі; что на землѣ нѣтъ ни иолнаго счастія, ни 
полнаго совершенства. На такомъ наведеніи основы- 
ваются человѣческая опытность и житейская мудрость, 
которой уроки или общія правила почерпаются изъ част- 
ныхъ наблюденій. Но всегда ниведеніе производится по 
правилу: что (С ) принадлежитъ частнымъ вещамъ или 
видамъ (Л , /»’, I), Е, Е  и т. д .), то нринадлежать и общему 
роду и общему понятію, которому подчинены эти виды. 
Такъ какъ наведеніе приписываетъ общему понятію 
или роду и звѣ стн ы й  признакъ, извѣстное свойство, по- 
тому что этотъ признакъ или это свойство оказывается 
въ понятінхъ подчиненныхъ или въ видахъ, то оно мо- 
жетъ быть полнымъ и неполнымъ и сообразно съ этимъ 
доставлять сужденія или достовѣрныя, или вѣроятныя, 
смотря потому, былили иаблюдаемы всѣ виды извѣст- 
наго рода или не всѣ, и притомъ многіе или немногіе,
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бодьшая часть или меньшая. НапримЬръ, Тиверій былъ 
кровожаденъ, Калигулабылъ кровожаденъ, Неронъ— то 
же, Домиціанъ — тоже, Іѵоммодъ— тоже: итакъ всѣрим- 
скіе императоры были кровожадны. Это наведеніе не 
полное и сужденіе, изъ него полученное, невѣрно. На- 
противі> наведеніе астронома, которое мы привели вы- 
ше, было гіолное. Познанія, получаемыя изъ опыта, 
имѣютъ такимъ образомъ различныя степени достовѣр- 
ности: есть истины доотовѣрныя, есть вѣроятныя, очень 

вѣроптныя, мало вѣроятныя.

§ 61. Основная Ф орм а аналогін. Аналогія, по- 
средствомъ которой мы заключаемъ отъ чястнаго къ 
частному или отъ свойствъ одной вещи къ свойствамъ 
другой, на сколько она оказывается того же рода, осно- 
вывается на сужденіяхъ, которыхъ подлежаіція тоже- 
ственны; такимъ образомъ ея Формула будетъ: ЛВ, АС. 
Если увеличимъ число членовъ: А В, АС, АИ, А Е  и т. д., 
то такой рядъ будетъ означать, что одной и той же ве- 
щи А принадлежатъ признаки В , С, V , Е  и т. д. От- 
сюда оказывается вѣроятнымъ или достовѣрнымъ, что 
вещь А подходитъ вполнѣ подъ то понятіе, которое со- 
стоитъ изъ этихъ признаковъ, и что слѣдовательно она 
соподчинена уже извѣстнымъ видамъ этого ионятія. 
Источникъ этой увѣренности опять заключается въ за- 
конѣ тожества: одному и тому же подлежащему (А ) 
должны принадлежать многія сказуемыя В , С. V , Е , Е  
и т. д., не какъ многія, а какъ единство, какъ одно и 
то же, какъ общее понятіе. Но далѣе, насколько изъ на- 
бдюдеиія оказывается, что вещь А посредствомъ мно- 
гихъ признаковъ подходитъ подъ одинъ опредѣленный

родъ, на столько мы имѣемъ основаніе заключать отъ 
видовъ уже извѣстныхъ этого рода къ новому виду А, 
приписывая ему свойства, которыя мы наблюдаемъ въ 
первыхъ и которыхъ непосредственное наблюденіе не 
открываетъ въ послѣднемъ. Близость погрѣшности въ 
этомъ случаѣ очевидна, потому что видамъ уже знако- 
мымъ могутъ принадлежать многія свойства спеціаль- 
ныя, а не родовыя: слѣдовательно такія свойства, ко- 
торыхъ нельзя переносить на новый видъ. Сообразно 
съ этимъ слѣдуетъ различать йналогію полную и не- 
полную.

a) Полная аналогія расширяетъ объемъ понятія, под- 
водя подъ него новыя явленія, на основаніи аксіомы: 
т о , ез чемз мы находима всѣ признаки понятія, вхо- 
дитз вп обпемз этого понятгя; такъ ботаникъ и зоо- 
логъ, пзучая признаки новыхъ незнакомыхъ экземпля- 
ровъ растеній и животныхъ, подводятъ ихъ подъ из- 
вѣстный видъ, родъ, классъ; съ помощію подобной ана- 
логіи явленія молніи и грома подведены подъ объемъ 
понятія электричества. Испытатели природы во всѣхъ 
такихъ случаяхъ поступали сообразно съ Формулой: 
А (напримѣръ молнія) имѣетъ признаки В, С, В , Е  
и т. д.; но эти признаки составляютъ понятіе электри- 
чества, слѣдовательно молпія есть явленіе, подходящее 
подъ понятіе электричества.

b)  Съ помощію неполной аналогіи мы заключаемъ отъ 
свойствъ одной вещи къ свойствамъ другой, соподчинен- 
ной съ ней тому же общему понятію, илй, что то же, отъ 
сходства однородныхъ вещей въ немиогихъ призиакахъ 
къ ихъ сходству и въостальныхъ призиакахъ. Напримѣръ 
зная, что на землѣ есть перемѣны временъ года, чередо-
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ианіе дни и ночи, что она имііетъ шарообрнзную Форму, 
снлюснутые полюсы, что она состоитъ изъ иоды и су- 
ши, изрѣзана горами и долинами, окруѵкена атмосФе- 
роіі, и что при этомъ на ней есть и жиьын сущестна; 
съдругой стороны, находи всѣ эти признаки, кромѣ по- 
слѣдняго, на Марсѣ, Юнитер'Іі, Сатурніі и Ураніі, мы 
заключаемъ, что и тамъ есті. или могуті. быті. живыя 
сущ ества. Такъ изъ того, что свѣтъ, звукъ и теплота 
сходны между собою по способу распространенія, отра- 
женія и т. д., мы заключаемъ, что должно быть эти явле- 
нія имѣютъ одно н то же общее осиованіе. 'Гакін не- 
полныя аналогіи имѣютъ различнын степени вѣроят- 
ности: то служатъ началомъ великнхъ открытій, то 
раждаютъ великія заблужденія. Напримѣръ, если въ 
прежнихъ нашихъ опытахъ человѣкъ, который имѣлъ 
опредѣленныя черты лица, извѣстное выраженіе глазъ, 
такіе-то волосы, такую-то поступь, такой-то голосъ, ока- 
зался добродушнымъ и честнымъ, то нри встрѣчѣ съ 
новымъ лицомъ, которое им ѣетъ тѣ же самын на- 
ружнын черты, мы легкомысленно ііредполнгаемъ въ 
немъ и тѣ же самыя душевнын качества и весьма 
часто бываемъ обмануты. Аналогія тѣмъ бываетъ 
прочнѣе, чѣмъ суіцественнѣе свнзь между тѣми при- 
знаками, отъ которыхъ мы заключаемъ, и тѣми, къ 
которымъ мы заключаемъ,- но въ этомъ случаѣ, говорн 
строго, достовѣрные выводы зависнтъ отъ знанія об- 
щихъ законовъ и причинъ, а также отъ несомнѣнныхъ 
аксіомъ разума, каковы: изъ тѣхъ же условііі всегда, 
во всякомъ опытѣ, будутъ проистекать тѣ же слѣдствін; 
тѣ же іірнчііны всегда, в<» всѣхъ опытаха., ироизнедутъ 
тѣ же дѣйстиія; или, природа вѣрна самоГі себѣ и без-

„ристрастна: прв иввѣствыхъ условшхъ она дѣлаетт, 
сегодия, то о„н Аѣлала при тѣхъ ж . условіяхъ .,„лл,о„ы 
лѣть „азадъ, ,,,. ялоху г с о л о ,т с с В„хъ тумаяовъ „ „о- 
жаровъі ч т і оча однажды сды ала съ вшц,ю Л  „ри из- 
в ,Гти ы хъ условіяхъ, то самос о„а бу.етъ «ѣлать съ 
нею „ри тѣхъ же условіяхъ вѣчно. В ъ  соединеши еъ 
этими иринцииами авалогія ссгь  «огущественнѣйшее 
средство в-ь руьахъ, нанрі.мѣръ, гсолога и астронома.

с і Аиалогіа въ нидѣ примѣра служитъ „остоянвымъ 
вашимъ руководителемъ нъ ежедвевной жизви, н а о с о -  
ваніи праічіла: чтб снойствеино одному внду, то долж- 
,ю  быть сво й стве н н о  „ другому, однородному СЪ нимъ; 
, ,т 6  удалось одиому челонѣау, то удаетса и намъ; что 
вредио было для одного ребенка, то вредно будетъ н 
дм  другаго. Если мать говоритъ малоткѣ: тВаня ве ны- 
ході, ОДИНЪ на уліщу, видпшь, какъ ІІетю, когда онъ 
нышелъ, едва „е нскусала собака „ какъ онъ перепу- 
гале„“; если молодоіі человѣкъ рѣшается „а дурную 
шалость, потому что такая шалость благополучно со 
шла сърукъ его товаршцу; если полководецъ, находясь 
„  своеіі арміей въ опасномъ положенін иприпоминан, 
какъ одннъ нзъ прежде жившихъ полководцсьъ вышелъ 
„зъ такогож е ватрудненія съ помощію „звѣстнаго ма- 
„свра „  самъ рѣшается н а  этотъ мавевръ, то всс  это 
аналогіи, примѣры, гдѣ мы пр,шп.ртае,чі одпо яплеи, 
къ другомѵ, чтобы состанить на оснонан,,, знакомаго 
намъ случая сужденіс о случаѣ малоизвѣстномъ или

нопомъ.

§ 62. Связь оилпогизма, навѳдѳнія и аналогіи.
Силлогизмъ иыражаетъ въ первоіі посылкѣ общдй за-



конъ, во второй— фнктъ ,  подходящій подъ этотъ законъ, 
въ заключеніи — сужденіе о фнктй  на оенованіи общаго 
заьона. Наведеніе, какъ мы видѣлн, содѣйствуетъ къ от- 
крытію обхцаго закона илп верхней посылкп силлогизма, 
приписывая цѣлому роду то, что оказывается въ его 
видахъ. Аналогія содѣйстлуетъ къ открытію низшей по- 
сылки еиллогизма, подводя новое явленіе подъ общее ио- 
нятіе, какъ только оказывается, что ѳто явленіе имѣетъ 
признаки этого понятія.

Итакъ силлогизмъ, наведеніе и аналогія находятся 
во внутренней взаимной связи между собой, нарушеніе 
которой ведетъ къ одностороннему мышлснію.

§ 63. Образовательноѳ значеніе аналогіи. Въ
развитіи живой личности аналогія нграетъ самую важ- 
ную роль не только какъ методъ ежедневнаго мышле- 
нія, но и какъ принципъ творческаго воображенія. Е с- 
ли по тѣлеснымъ движеніямъ другаго человѣка, по очер- 
таніямъ его лица, по особенному нанравленію его глазъ, 
по звукамъ голоса мы узнаемъ его душевньш состоя- 
нія то свѣтлыя, то печальныя, догадываемся о стра- 
стяхъ, которыя волнуютъ его, и о намѣреніяхъ, кото- 
рыя онъ имѣетъ; то вся эта епособность чнтать въ ду- 
шѣ другихъ людей есть не что иное, какъ быстрое ана- 
логическое заключеніе отъ видимыхъ тѣлееныхъ состо- 
яній къ невидимымъ душевнымъ. Въ чертахъ лица, въ 
улыбкѣ, въ слезахъ, въ жестахъ, говоря строго, также 
нѣтъ ничего психическаго, ничего страстнаго или пе- 
чалыіаго, какъ и во всѣхъ пространственныхъ Фигу- 
рахъ и въ движеніяхъ матеріальнаго міра. Голосъ человѣ- 
ка по своему фиітгтеско.чу качеству, какъ система зву-

ковъ, также не имѣетъ въ себь ннчего душевнаго, какъ 
и скрипѣніе березы. Мысли, страсти и намѣренія каж- 
даго человѣка рѣшительно заключены внутрн его со- 
знанія, изъ котораго они не выступаютъ въ міръ про- 
странственнып, чтобы въ качествѣ предметовъ пока- 
заться взору другихъ людей; они не еущ ествую гь ни 
для какого посторонняго наблюдателя; онн не даны, не 
Подлежатъ чужому воззрѣнію нн въ какомъ смыслѣ; 
только случайное обстоятельство, извѣстное намъ изъ 
непосредственнаго внутренняго самовоззрѣнія, именно, 
что опредѣленныя душевныя состоянія сопровождают 
ся опредѣленными движеніями тѣла, опредѣленвыми пе- 
ремѣнами въ очертаніи лица, въ положеніи глазъ и въ 
звукахъ голоса, только это откровеніе внутренняго опы- 
та даетъ намъ возможность заключать аналогически 
отъ наблюдаемыхъ тѣлесныхъ состояній человѣка къ 
его мыслямъ, настроеніямъ и цѣлямъ. Какъ въ глу- 
бокой ранѣ, которая произведена на рукѣ ударомъ 
остраго кинжала, мы никакимъ органомъ наблюде- 
нія не замѣчаемъ страданій, которыя испытываетъ 
раненый человѣкъ, и только аналогически заключаемъ 
объ его страданіяхъ; такъ вообще на лицѣ человѣка, 
въ его взглядѣ, жестахъ и дциженіяхъ нѣтъ ни радости, 
ни печали, ни гнѣва, ни любви, нѣтъ никакой страст- 
ности, ничего душевнаго, и всѣ эти внутреннія, неви- 
димыя, интенсивныя состоянія мы узнаемъ только съ 
помощію быстраго аналогическаго истолкованія, подла- 
гая подъ данное внѣшнее—неданное внутреннее, подъ 
явленіе тѣлесное—состояніе душевное, безусловно со- 
крытое отъ всякаго внѣшннго наблюденія. 9то умоза- 
ключеніе совершается при помощн воображенія такъ



быстро, что намъ кажется, будто мы въ самомъ дѣлѣ 
видимъ на лицѣ другаго гнѣвъ, радость, иечаль и т. д. 
Такимъ же образомъ, глядя на картину, или на худо- 
жесгвенное изваяніе, мы думаемъ, что въ нихъ мы не- 
посредственно видимъ опредѣленную идею, мы думаемъ, 
что въ этомъ случаѣ мы поражаемся непосредствен- 
ны.мъ созерцаніемъ глубокихъ страданій, или свѣтлыхъ 
настроеній души, которыя какъ будто написаны на челѣ 
этихъ образовъ; и однако это мнимое видѣніе души и 
ея страданій, это мнимое созерцаніе идеи есть удиви- 
тельная иллюзія, произведенная художникомъ, который 
вынудилъ наше воображеніе быстро понестись на крыль- 
яхъ аналогщ къ несуществующимъ здѣсь душевнымъ 
явленіямъ и созерцать идею или страданія, илп радости, 
несмотря на то, что въ реалыіыхо, фактическпхд эле- 
ментахъ картины н статуи нѣтъ ничего подобнаго.

Но особеннаго вниманія педагога заслуживаетъ то 
могущество, которое обнаруживаетъ аналогія при об- 
разованіи языка. Общіе принцнпы, по которымъ чело- 
вѣкъ избираетъ для своихъ представленій опредѣлен- 
ныя слова, не ясны для насъ. Мы знаемъ, что въ раз- 
витомъ духѣ между представленіемъ вещи и ея звуко- 
вымъ названіемъ нѣтъ связи логической или аналити- 
ческой, что слово есть какъ бы телегра®ный знакъ, по- 
лезный только для того, кто помнитъ, что означаетъ 
этотъ знакъ, или что только внѣшняя, случайная ассо- 
ціація связываетъ въ памяти звуковые знаки и означае- 
мыя ими представленія. Но такъ ли это бываетъ въ дѣт- 
ствѣ человѣчества и человѣка? Не дѣлаемъ ли мы вред- 
наго насилія дѣтской душѣ, когда при обученіи языку 
мы навязываемъ ей то механическое сосѣдство слова

съ предстанленіемъ, которое, быть можетъ, сама она 
замѣняетъ художественнымъ построеніемъ, или воспро- 
изведеніемъ даннаго образа вещи въ произносимомъ 
словѣ? Есть сильныя основанія отвѣчать на этотъ во-

прост> утвердительно.
4) Слова звукоподраоісашслыіыл происходнтъ тогда, 

когда произносимые звуки мы сочетнемъ, Формули- 
руемъ, или избираемъ ио аналогін съ звуками слыши- 
мыми, которые исходятъ огъ предметонъ; таковы сло- 
ва: громъ, свистъ, журчані.е, шелестъ и т. д. Какъ на- 
шиміі красками мы срисовываемъ натуральные цвѣта 
предметовъ, такъ нашимп звуками рисуемъ мы звуки, 
исходящіе отъ внѣшняго міра. Еслибы вс.ѣ» нещн міра 
издавали звуки, наши слова были бы художественныя

копіи такого міра.
2) Слово воспроизводіітъ впѣшній звучащій предметъ 

аналогически, какъ бы рисуя его, не только своими 
звуками, ііо также различною скоростію , или ж длеипо- 
стію своихъ движеній, различною широтою,  высотою , 
или щ /бш ою  своихъ тоновъ. Кто съ особеннымъ уча- 
стіемъ раз казываетъ, какъ онъ слышалъ въ пустынЬ 
ужасное рыканіе льва, нли какъ онъ слышалъ въ снду 
очаровательное пѣніе соловья, тотъ, повинуясь тонкимъ 
аналогіямъ Фантазіи, въ первомъ случаѣ слова разсказа 
расширяетъ, углубляетъ п произноситъ отрывисто нзъ 
дрожащаго горла такъ, что самьіе оттѣнки его рѣчи 
уже рисуютъ рыканіе льва; во второмъ лучаѣ онъ так- 
же невольно сообщаетъ своимъ словамъ тонъ мягкііі, 
нѣжный, переливающійся изъ одной волны звуковъ въ 
другую нечувствительно, бѳзъ угловптостеіі, и такимъ 
образомъ своимн звуками и ритмическими чертами



рисующій пѣиіе соловья. Эта звукован живопись напоми- 
наетъ намъ подлинные слышанные звуки только легки- 
ми и отдаленными штрихами; воображеніе чертитъ здѣсь 
хі/дожествеиные эскгізьі.

3) Слово аналогически воспроизводитъ или рисуетъ 
движенід виднмыя, пе звучищія, движеніямп звуковыми. 
При разсказѣ о серіозномъ господинѣ и при описаніи 
того, какъ онъ ходитъ медленно, сдержанно и важно, 
мы сообщаемъ и движеніямъ нашего голоса эти каче- 
ства. При описаніи игръ и бѣготни веселыхъ дѣтей мы 
допускаемъ и въ чередованіи нашихъ словъ игру и бѣ- 
готню. Это —  живопись безз крисокв. ІІри описаніи гос- 
подина поразительно тоненькаго и маленькаго мы не- 
примѣтно дѣлаемъ наши словесные звуки тоненькими 
и пискливыми, какіе обыкновенно предполагаются въ 
господинѣ такой Фигуры. Это — живопись перспектив- 
ная, заставляющая насъ видѣть не нарисованное третье 
измѣреніе вслѣдствіе удачнаго нодбора тѣней, какія 
обыкновенно предполагаются при существованіи этого 
третьяго измѣренія.

4 ) Спокойнымъ образамъ видимыхъ не звцчищихз 
вещей мы даемъ словесное названіе вѣроятно также не 
безъ содѣйствія аналогіи. Правда, что для такихъ ве- 
щей самый естествеиный рисунокъ есть жестъ, вос- 
производящій ихъ Фигуру въ пространствѣ. Но этотъ 
языкъ аналогическихъ жестовъ частію и могъ служить 
понятнымъ посредникомъ для связи между видимымъ 
образомі. вещи и ея звуковымъ названіемъ, которое те- 
перь оказывается случайнымъ. Дитя, получившее впе- 
чатлѣніе отъ очень большаго предм^та, при обозначе- 
ніи его словомъ, напрягаетъ свои ручки, чтобы анало-

гически начертать Фіігуру большаго предмета предъ 
взоромъ зрителя. Если положимъ, что словесный знакъ 
такого гіредмета образонался ота случайнаго движенія 
тѣлеснаго резоианса въ моментъ созерцанія прсдмета 
и что онъ не воспроизвелъ въ себѣ ничего аналогиче- 
скаго съ Формою видимаго предмета; то все же этотъ 
знакъ связалси въ созианіи какъ лица говорлщаго, такъ 
и слушающаго, сь  образомъ предмета при посредствѣ 
невольнаго, художественнаго аналогическаго жеста. Слѣ- 
довательно, если онъ образовался п случайно, то сталъ 
онъ понятнымъ вслѣдствіе аналогіи. Этотъ процессъ 
похожъ на то, когда при изученіи иностраннаго языка 
мЫ на первыхъ порахъ не иначе выражаемъ иностран- 
нымъ словомъ нашу мысль, какъ переводіі эго слово на 
соотвѣтствующее слово роднаго и знакомаго намъ язы- 
ка; но съ дальнѣйшнмъ упраяшеніемъ эта помощь знако- 
маго намъ ягеста оказывается не нужною, и мы прямо 
мыслимъ на языкѣ иностранномъ. Итакъ ничего не было 
бы удивительнаго, еслибы въ языкѣ нашлись слова, будто 
случайно и безъ прпнцина избранныя для назваиія пред- 
метовъ: человѣческій духъ восиользовался бы этпми яв- 
леніями резонанса голосовыхъ органовъ при достиже- 
ніи своихъ цѣлей также разумно, какъ мы, напримѣръ, 
пользуемся для своей защиты случайно попавшеюся на 
улицѣ палкою, сообщая ей дшіженія, сообразныя съ 

цѣлію.
іі) Но послѣднее пошлое сравненіе даетъ намъ воз- 

можность уничтожить и эту '. лучайность въ образова- 
ніи словъ, которая впрочемъ представляетсн намъ какъ 
что-то само собою понятиое. Палка, попавшая въ на- 
ши руки случайно, принимаетъ положенія и движенія,



видимо рисующія собою оп назйаченіе защищать наст.: 
случагіно образовавшееоі слово также испытываетъ 
положенія и дииженія, которыя отпечатлѣваютъ на его 
олементахъ образъ или риеунокъ того предмета, кото- 
рый означается этимъ словомъ.

Когда дитя, при взглядѣ на поразительно болыпой 
предметъ, невольно произноситъ опредѣленное число 
звуковъ и когда эти случайные звуки прочно соединнт- 
ся въ его памати съ представленіемъ этого предмета; 
то, начертывая жестами предъ взоромъ другаго види- 
мую Фигуру предмета, оно будетъ вмѣстѣ съ этимъ чер- 
тить и звуковую Фіігуру, растягивая и округляя звуки 
до того, чтобы они своимъ объемомъ и временемъ про- 
нзношенія совпалн съ жесгомъ: эту художественную 
аналогію мы совершаемъ ежеминутно, самн того не за- 
мѣчая. Только попугай произноситъ звуки такъ, какъ 
они навязаны ему тѣлеснымъ резонансомъ, ни скорѣе, 
ни медлепнѣе. ни тяжелѣе. ни леічс. Вообще нашему 
воображенію часто удаетси найдти аналогію между нред- 
метами, которые дѣйствуютъ на различныя тѣлесныя 
чувства, вслѣдствіе чего предметамъ одного чувства 
мы приписываемъ качества предметовъ другаго чувства. 
Мы говоримъ о мягкихъ краскахъ и раздирающихъ то- 
н&хъ, давая этимі. понять, что краски и тоны также 
дѣйствуютъ на глазъ и ухо, какъ бархатъ и остріе на 
оеязаніе. Нѣжную теплоту вегеннаго солнда мы описы- 
ваемъ въ тонахъ, исполненныхъ граціи, желая, чтобы 
эти тоны также дѣйствоваіи на ухо, какъ та теплота 
дѣйствуетъ на кожу. Тѣлесный резонансъ уже самъ до 
еебѣ содѣйствуетъ образованію эти^ъ аналогій. Съ ощу- 
щеніями тяжелыми тѣлесное устройство соединило и

тяжелые тоны (у , о,) съ ощущеніями свѣтлыми—тоны 
свѣглые (а , і) . Народы ие сговорились между собою 
отиосительно того, чтобы въ иохоронной музыкѣ пре- 
обладали тоны низкіе, тяжелые и какъ бы черные, и что- 
бы на веселыхъ пііриіествахъ преобладали музыкаль- 
ные тоны открытые, высокіе, свѣтлые и легкіе, какъ 
легка жизнь въ эти минуты. Эта всеобщая символика 
есть готовый даръ, предлагаемый намъ опредііленнымъ 
отношеніемъ души къ тѣлу. Итакъ воображеніе имѣетъ 
достаточныя средства, чгобы рисовать звуками свѣтлое, 
темное. леікое, т яжелое и т. д., и напечатлѣвать н аса- 
михъ елоиахъ аналогически черты еиокойныхъ, види- 
мыхъ или осязаемыхъ, но не звучащихъ предметовъ. 
Намъ кажется, что звуки: солние, 8онпе, 5о/, во 
столы.о же для слуха свѣтлѣе звуковъ: лі/на, Іліпа, 
МопИ. а й г , ^  В О  сколько для глазъ солнце свѣтлѣе лу- 
ны. Намъ кажется, чго, иачиная съ звуковъ Лдамз и 
Е ва, названіе мущииы во столько ѵке для слуха плот- 
нѣе и увѣсистѣе названін женщнны, во сколько на 
взглядъ и осязаніе Фигура мущины плотнѣе и увѣси- 
стѣе Фигуры женщины.

Изъ этихъ длинныхъ изъясненій нолучаются для пе- 
дагогіи слѣдующін руководящія правила:

1 і Сколько можно мепѣе и сколъко можпо бережли- 
вѣе обі/чать дѣтей лзыку иосредствомз отвлеченны.ѵя 
ірамматическихв катеюрій. Огромное значеиіе этого 
правила для развитія даровитости должио быть поннт- 
но, съ одной стороны, изъ тѣхъ основаній, накоторыхъ 
оно оішраетсн, съ другой — изъ тѣхъ заблужденій, кото- 
рыи распространены въ этомъ отношеніи педагогами. 
Вазедовъ ѵміілъ иыдрессировать свою дочь, имГшшую



іголтора года отъ рожденія, такъ, что когда малюткѣ 
называли послѣдователыю рядъ латинскихъ буквъ, она 
слагала изъ нихъ латинское слово и цѣлое латинское 
предложеніе. Ііесталоцци требовалъ, чтобы мать, скло- 
нясь надъ колыбелью ребенка, напечатлѣвала въ его 
безсознательной дуніѣ ряды <*логовъ чрезъ частое по- 
втореніе, чтобы потомъ изъ такихъ слоговъ составляла 
она слова и опять также напечатлѣвала ихъ въ душѣ 
своего дитяти вмѣсто колыбельныхъ пѣсенъ и сказокъ. 
Это школа раннихъ успѣховъ и бездарности на всю 
жизнь. Только для грамматика слова составляются изъ 
слоговъ, только для логика они суть знаки, напомина- 
ющіе представленія о веіцахъ. По принципу, по спосо- 
бу происхожденія слова суть цѣлостные образы вещей, 
художественные снимки съ нихъ, подобія, апалогіи ве- 
щей. Когда мы вступаемъ въ область грамматики и 
лексикона, мы уже иолагаемся при выборѣ словъ для 
означенія представленій на нашу иамять, которая ищетъ 
готоваго, но сама ничего не приготовляетъ: мы отвы- 
каемъ отъ попытокъ избирать для означенія представ- 
леній слова съ помоіцію оцѣнки, дѣлаемой тонкими ана- 
логіями Фантазіи: между словами и мыслями мы заклю- 
чаемъ бракъ юридическій, не основанный на дружбѣ, 
любви и гармоніи дкиженій. Даровитыя дѣти обнару- 
живаютъ счастливые порывы творческой Фантазіи въ 
построеніи языка. Поэты, остающіесн даровитыми дѣть- 
ми до гроба, также возстановляютъ для поколѣній, по- 
терявшихъ способность творчества, языкъ, какъ си- 
стему художественныхъ Фигуръ, содержащихъ въ сво- 
емъ внутреннемъ строеніи откровеніе сущ ества вещей, 
ихъ качествъ, Формъ и движеній. Ранній переводъ

дѣтей изъ той области, гдѣ ихъ учатъ и вдохновляютъ 
природа и живой нравственный міръ, въ искусствен- 
ную область школы, гдѣ господствуетъ преданіе, зави- 
симость отъ того, чтб добыто чужими силами, пампть и 
общее правило, убиваетъ самодѣятельность дѣтской 
души и приготовляетъ изъ никъ людей, которыхт. мно- 
гознаніе находится въ обратномъ отношеніи съ ихъ 
производительностію.

2) Не обучатъ дѣпгей инострапнымп язьікамз, пока 
родной языка не усвоет  ими надлежаіцимп образомз 
изз ж иваго образованія. Очень раннее обученіе ино- 
страннымъ лзыкамъ дѣлаетъ мысль безразличною къ 
словеснымъ знакамъ, и ея художественное отношеніе къ 
нимъ исчезаетъ. Мысль будетъ выражаться въ знакахъ 
удобнѣйшихъ и легчайшихъ, а не въ такихъ, которые 
имѣютъ съ ней тонкія, гармоническін отношенія. Слова 
будутъ относиться къ духу вообще, какъ полезныя < ред- 
стлн, а не какъ дѣти его, раждая которыхъ оиъ поло- 
жилъ въ нихъ часть своего существа и часть любви 
своей. Но едва лп нужно доказывать, что такой раз- 
рывъ первоначальной дружбы между мыслію и словомъ 
можетъ предрасполагать къ бездарности.

3) До самыхз обширныхп размѣровз развиват ь вз уче- 
никахз способность и искусство изпщнто чтенія. Само 
собою разумѣется, что съ исполненіемъ этого требованія 
тѣсно связывается симпатическое усвоеніе образцовыхъ 
произведеній словесности посредствомъ заучиванья. Ду- 
маютъ изучать отечественный языкъ посредствомъ ана- 
лизовъ, при помощи которыхъ приводятся къ ясному 
сознанію ученика или грамматическія Формы, находя- 
щіяся въ пзучаемомъ словесномъ произведеніи, или



логичсское содержаніе ироизведенія, или дсторическія 
обстоятелі.ства, которыя отиечатлѣлись на немъ. Везъ 
сомнѣнія, анализъ необходимъ вездѣ, гдѣ есть и дѣй- 
ствуетъ человѣческая голова. Ііо все же еще никто не 
брался учить искусству танцованья посредсгвомъ ана- 
лиза танцеиъ, перешедшихъ къ намъ по наслѣдству отъ 
прежнихъ поколѣній. Случайно языкъ есть иредметъ 
знанія и анализа, но всегда и постоянно онъ есть жи- 
вое и дѣйствующее искусство духа. ІІІкола должна 
развить въ ученикѣ глубокое и тонкое чувство языка,— 
какъ бы особенную совѣсть, —  чувство, котораго нельзн 
замѣнить никакими свѣдѣніями о языкѣ. Но это чувство 
образуется тогда, когда на душу дѣйствуетъ словесное 
нроизведеніе, какъ нѣчто цѣлостное, гармоническое и 
живое: элементы, или кусочки этого цѣлаго, выдиигае- 
мые анализомъ на высоту яснаго сознанія, безцвѣтны 
и безразличны; они легко могли бы войдти и въ составъ 
самой пошлой рѣчи. Далѣе, учитель и ученикъ неио- 
средственно занимаются языкомъ письменнымъ. Это 
простое обстоятельство раждаетъ недоразумѣнія, вслѣд- 
ствіе которыхъ изящное чтеніе не получаетъ въ нашей 
школѣ того обширнаго зиаченія, какое принадлежитъ 
ему, какі. образовательной силѣ. Письменный языкъ 
есть система искусственныхъ видимыхъ знаковъ, кото- 
рые должны напоминать намъ «зыкъ еловесный. Но 
какъ всякій знакъ напоминаетъ дѣйствите.іьную вещь 
не во вселъ богатствѣ ея развитія и явленія, ея оттѣн- 
ковъ и отношеній, такъ и языкъ письменный служитъ 
знакомъ лзыка словеснаго самымъ бѣднымъ и отвлечен- 
нымъ. То, что составлнетъ сущность словеснаго языка, 
то, что сообщаетъ изученію его огромную образова-

тельную силу. нр выражается въ языкѣ письменномъ и 
можетъ быть выражено только въ изяіцномъ чтеніи. 
ІІисьменный языкъ не означаетъ, какое изъ двухъ пред- 
ложеній слйдуетъ произнести тономъ высгаимъ и какое 
низшимъ, какъ широко или узко должно быть разстоя- 
ніе между слогами, словами и предложенінми, какое уда- 
реніе принадлежиті. цѣлому предложенію, когда оно 
переходитъ на иодлежащее, когда— на сказуемое, какъ 
должны быть быстры или медленны, какъ разнообраз 
ны или постепенны мелодическія измѣненія голоса при 
произношеніи различныхъ предложеній и т. д. Вообще 
письменный языкъ выражаетъ словесный языкъ въ томъ 
видѣ, въ какомъ этотъ послѣдній принадлежитъ выдрес- 
сированному попугаю. Это положеніе не содержитъ въ 
себѣ ничего преувеличеннаго. Образовательнан сила, 
которой ожидаютъ отъ изученія роднаго языка, заклю- 
чается внѣ языка писі.меннаго, заключается въ языкѣ, 
воснроизводимомъ изящнымъ чтеніемъ. ІІравда, человѣ- 
ческое дитн не есть нопугай, и съ письменными знаками 

оно соединнетъ мысль, но эта мысль будетъ логическое 
отвлеченное содержаніе, съ какимъ знакомитсн ученикъ, 
изучая ариѳметику, Физику, исторію и другія науки, 
которыя съ этой точки зрѣнія, какъ науки словесныя’ 
дѣлаютъ вовсе не нужнымъ особый классъ словесности. 
На этой ступени пониманія, условленной непосред- 
ственнымъ знаніемъ писг.меннаго языка, поэтическое 
произведеніе и канцелярскаи бумага имѣютъ одно и 
то же образовательное значеніе. Въ дѣйствителт.ности 
это бываетъ не такъ, но единственио потому, что уче- 
никъ умѣетъ читать между строкъ, умѣетъ воспроиз- 
водить изящнымъ чтеніемъ то, чтй не выраѵкено въ

.10



ішсьменныхъ зшжахъ, Итакъ начните заннматьсн съ 
ученикомъ изящнымъ чтеніемъ, которое уже сообщило 
ему нѣкото]іын тайны, лежащін внѣ нзыки иисьменнаго. 
Одно и то же нредложеніе смотрн нотому, какимъ тономъ 
оно ироизнесено., на какихъ словахъ помѣщаютсн въ 
немъ глаинын ударенія, какой видъ мелодіи приняло оно 
и т. д., вызоветъ изъ глубины души, по законамъ со- 
дружествн, мысли, когорын образуютъ съ ближайшимъ 
с.мысломъ предложенін или контрастъ, или родство, или 
простое рнзличіе. Эти отношенія въ свою очередь бу- 
дутъ давать опредѣленное направленіе воображенію и 
сердечнымъ ощущепіямъ; такимъ образомъ всѣ силы 
духа будутъ приводимы вт> дѣятельность. Глубина, бо- 
гатство смысла открытаго и аллегорическаго, слѣдова- 
тельно и образовательнан сила. принадлежатъ художе- 
ственнымъ словеснымь произведеніямъ только въ той 
мѣрѣ, въ какой они воспроизводнтся въ изніцномъ чте- 
ніи. Итакъ занятіе изнщнымъ чтеніемъ должно быть 
господствующимъ методомъ при изученіи роднаго языка 
въ школѣ: безъ этого метода вообіце невозможно изу- 
чать словесныя произведенія, какъ образцы художе- 
ственной дѣятельности духа, для которой нѣтъ письмен- 
ности. Слово, какъ выраженіе безразличнаго нредстав- 
ленія о вещ ахъ, есть стараи монета; какъ художествен- 
ное дѣло духа, оно есть драгоцѣнный металлъ, заново 
откапываемый въ глубинахъ говоряіцаго духа Перван 
сторона дана, въ письменности; вторая можетъ быть 
днна единственно изящнымъ чтеніемъ. Но этотъ методъ 
удовлетиоряетъ вмѣстѣ требованію, чтобы школа раз- 
вязнла нзыкъ ученика, или чтобы по крайней мѣрѣ она 
не свнзывала его языка, какъ это часто бываетъ, когда

школа ііредрасиолнгаетъ ученика къ отрывочнымъ вос- 
поминанінмъ словесныхъ <іюрмъ, а не къ ихъ живому, 
непосредственному воспроизведенію. Древніе хотѣли об- 
разовать оратора, а мы приготовляемъ читателя.



Ч Т Е Н І Е  Т Р И Н А Д Ц А Т О Е .

О б ш і н  о с н о в а н і я  д н .ш т н к я .

§ 04. Пѳдагогическая цѣль обучѳнія. Очевиднай 
цѣль, которая достигаетея обученіемъ, состоитъ въ со- 
обіценіи воспитаннику разнородныхъ евѣдішій. Н освѣ- 
дѣнія можно сообщать также сі) различными цѣлями, 
напрнмѣръ, длн препровожденія времени, для того, чтойы 
сдѣлать воспитанника способнымъ къ оііредЬленнымъ 
услугамъ, и л и  чтобы сдѣлать его членомъ извѣстной 
нартіи и т. д. Обученіе, какъ видимъ отсюда, можетъ 
быті. даже дѣломъ безнравственнымъ, противнымъ тре- 
бованінмь совѣсти и религіи. Воснитаніе не имЬетъ ни- 
чего общаго съ обученіемъ, которое направлнется къ 
іюдобнымъ цѣлнмъ. ІІри сообщеніи свѣдѣній оно имѣ- 
етъ въ виду самого воспитннника, его соверіиенство и 

его благо. Именно:

§ 6І>. Сообщѳніѳ свѣдѣній, вавъ условіѳ «ор- 
мальнаго умствѳннаго обраэованія. Ь с ѣ  возр а- 

ж енія противъ возм ож ности и полезности  Формальнаго

умственнаго образованія были основаны на недоразу- 
мѣніяхъ. Иривда, что, напримѣръ, память словъ, разви- 
тан до совершенства вслѣдствіе долговременнаго изу- 
ченія нзыковъ, не содѣйствуетъ усовершенствованію 
памяти вещей, чиселъ или Фигуръ. Но также несомнѣн- 
но, что ученикъ, который занималсн преимущественно 
упражненіемъ памнти словъ, будетъ дѣйствовать ско- 
рѣе памнтью, чѣмъ воображеніемъ или мышленіемъ, да- 
же при разрѣшеніи такихъ задачъ, которыя составля- 
ютъ настоящій предметъ другихъ познавательныхъ спо- 
собностей. Это значитъ, что сго умственнын силы 
получили одностороннее Формальное развитіе, вслѣд- 
ствіе котораго ему всего легче и удобнѣе прибѣгать 
къ памнти. нежели къ другимъ способностнмъ. Такимъ 
же образомъ ученикъ, который воспиталъ себя нафан- 
тастичесрихъ сочиненінхъ, будетъ рнзрѣшать и стро- 
гіе вопросы ежедневной жизни въ Формахъ Фантастиче- 
скихъ. Напротив'1., съ одностороннимъ развитіемъ от- 
влеченнаго мышленін неразрывно свнзано резонерство, 
наклонносгь умничать и хитрить тамъ, гд і. дѣло совер- 
шенно просто и нсно. Все :-)то разности Формальнаго 
умственнаго образованін и притомъ односторонннго. 
Отъ иродолжительнаго дѣйствін въ одномъ какомъ-ни- 
будь направленіи образуются привычкы и наклонность 
дѣйствовать въ атомъ • направленіи и тогда, когда это 
несообразно съ существомъ ді.ла. Познавательнын спо- 
собности могутъ нріобрѣтать привычку къ опредѣлвн- 
ному снособу дѣнтельности, и если :->та нііивычка со- 
гласна съ нормами мышленія и познанін, то она бу- 
детъ основаніемъ Формальнаго уметвеннаго образованін 
и нритомъ иравильнаго. Формальное умственное совер-



шенство воснитанника состоитъ въ сильной наклонно- 
сти его къ мышленію ясному; основательному, самодѣн- 
тельному и въ способности его къ умственному труду. 
РазвиТь эти совершенства и есть задача учителн, ко- 
торую' онъ исполняетъ при сообщеніи свѣдѣній. Но от- 
сюда виДно, что не количество свѣдѣній, не многозна- 
ніе, а качество свѣдѣній и способъ или порядокъ ихъ 
сообіценін имѣютъ особенную важность при воспита- 
ніи. „Многознаніе уму не учитъ,44 говорили древніе.

Если ученикъ получалъ непрерывно въ теченіе 
долх'аго времени свѣдѣнія совершенно опредѣленныя и 
ясныя, то всйкая новая мысль, которая представится 
ему не йсно, произведетъ въ немъ глубокое недоволь- 
ство: она будетъ нарушать его ііостоянную привычку, 
съ которой онъ такъ сроднилсн; она скажется, каиъ 
вНутреннее препятствіе, какъ чувствительныйдолчокъ, 
который онъ попытается устранить всѣми средствами. 
Это качество свѣтлаго и отчетливаго ума останетсн ка 
нимъ даже въ томъ случаѣ, еслибы нѣкоторыя изъ тѣхъ 
свѣдѣній, съ помощію которыхъ оно добыто, изглади- 
лись изъ памяти. Но при этомъ учепикъ находится въ 
счастливомъ длн образованія положеніи еще въ томъ 
отнОшеніи, что онъ хорошо знаетъ, чтд зішетз и чею не 
ннаетд, какими свѣдѣнійМи можетъ онъ владѣіч. спокойно 
и какія свѣдѣвін нужно или пополнить или вынснить.

Каждый опредѣлениый кругъ свѣдѣній имѣетъ, такъ 
сказать, свою азбуку, йзъ которой образуются слоги и 
слова: въ области математики, е тествознанія, исторіи, 
и т. д. есть познанія основныя И простѣйшія. Для вос- 
питанія онй имѣютъ особенную важность потому, что 
они входятъ, какъ постоянные алементьі, во всѣ  другія

познанія того же рода, слѣдовательно составляютъ проч- 
ную основу для пріема всѣхъ другихъ свѣдѣній. Осно- 
вательность, какъ совершенство умственное, пріобрѣ- 
тается прочнымъ усвоеніемъ этихъ первоначальныхъ 
свѣдѣній, постепеннымъ переходомъ отъ цихъ къ свѣ- 
дѣніямъ болѣе сложнымъ и отдаленнымъ, разложеніемъ 
послѣднихъ на первыя и упражненіемъ въ искусствѣ 
выводить и изъяснять всякую мысль изъ ея простыхъ 
элементовъ, или находить для нея тѣ мысли, которын 
ей предшествуютъ, какъ ея прочныя основы. Кто со- 
общаетъ ученику свѣдѣнія готовыя, отдаленныя, или 
даже послѣдніе результаты наукъ (къ чему учйтель 
часто увлекается блескомъ и многообѣщающимъ со- 
держаніемъ этихъ результатовъ), тотъ положитель- 
но вредитъ совершенству умственнаго развитія сво- 
его воспитанника, который можетъ усвоять такія свѣ- 
дѣнія не иначе, какъ въ видѣ простыхъ Фактовъ, ни на 
чемъ не основанныхъ, а только заявленныхъ учителемъ; 
съ этимъ неизбѣжно связано, съ одной стороны, меха- 
ническое заучиваніе того, что при соблюденіи посте- 
пенности было бы нонято отчетливымъ мышленіемъ, съ 
другой -вредное чувство многознанія,располагающее къ 
верхоглядству. Книги для дѣтей, составляемыя нашими 
отечественными педагогами, очень часто погрѣшаютъ 
противъ требованій основательнаго обученія; дитя прі- 
обрѣтаетъ съ ихъ помощію легкое знакомство съ по- 
слѣдними выводами ф и з іо л о г іи ,  астрономіи и геологіи: 
оно кажетсн самому себѣ такъ умнымъ, что иичего нѣтъ 
удивительнаго, если оно испытываетъ глубокую иерас- 
положенность учитьсн далѣе и болѣе, предается неодо- 
лимой лѣни и оказывается неепособнымъ къ суждені-



ямъ строгимъ и основателышмъ. Днлѣе, если во всѣхъ 
первоначнльныхъ школахъ изученіе ариѳметики и язы- 
ка предпочитается изучснію исторіи; если считается 
вреднымъ давать ученику атласы геогрнФііческіе, зооло- 
гическіе, ботаническіе и т. д. для рнзвлеченія и прежде 
чѣмъ иодъ руководствомъ учителя онъ ннучится и бу- 
детъ обязанъ пользовнться ими съ серіозною цѣлію;то 
оба эти обстонтельства изънсняются нзъ того же тре- 
бованія основнтелі.ности при обученіи.

Знанія не должны быть сообщаемы въ видѣ со- 
вершенно изготовленномъ, тнкъ чтобы ученику ничего 
болѣе не остаі алось, кнкъ только иринять ихъ и сохра- 
нить въ пнмяти: учитель не долженъ подрнжать дурнои 
нннѣ, которан даетъ мнлюткѣ пищу пережевинную. У- 
спѣхи воспитанін опред'І;ляютсн н е столько тѣмъ, чтб и 
какъ много дѣлаетъ учитель, сколько тѣмъ, что и какъ 
много дѣлнетъ ученикъ. Школа есть не мѣсто обу- 
ченін, а мѣсто упраяіненій и заннтій юношества. Слу- 
чнетсн, что учитель знаетъ самъ немного, не имѣетъ 
особеннаі'0  педагоі ическаго искусствн, но владѣетъ од- 
нимъ дорогимъ искуістьомъ возбуждать ученикоьъ къ 
упражненінмъ и заннтінмъ, которыя пріучаютъ ихъ къ 
умственной самодѣнтельности: н) если учитель дѣлн- 
етъ то, что могутъ сдѣлнть сами ученики, если, напри- 
мііръ, онъ сообщнетъ свѣдѣнія, которыя учениьи прі- 
обрѣли бы и сами собою, потому что эти свѣдѣнія от- 
носнтся къ предметамъ, иоторые легко можно видѣть, 
оснзать, наблюдать и исиытывать, то онъ вредитъ ихъ 
умственной самодѣятелі.ности; Ь) если учитель любитъ 
предаваться связному устному чтенію, при которомъ 
на долю учениковъ приходится пассявное слушаніе,

и не прерыиаетъ такого чтенія вопросами и бесѣ- 
дой съ ученикнми, то тнкой схолнстическій методъ 
будетъ неблнгопріятенъ для развитія умственной само- 
дѣнтельности; тѣмъ болѣе противно этой цѣли чтеніе 
по книгѣ, которое сверхъ того изобличаетъ лѣнь въ 
учителѣ; с) если урокъ, преподанный учителемъ, не 
остнвляетъ на долю учениковъ никакихъ зндачъ, и 
заннтія учителя съ учениками не сопровождаются са- 
мостоятельною работой снмихъ учениковъ, то это тнк- 
же неблагопріятно для рнзвитія умственной симодѣя- 
тельности; й) чѣмъ болѣе учитель сообщиетъ свѣдѣ- 
ній, которыя ученикъ имѣетъ возможность въ скоромъ 
ьремени приложить къ дѣлу, тѣмъ лучше; е) при по- 
втореніи заученнаго учитель возбуждаетъ ученика пе- 
редавать старое въ новыхъ Формахъ, обозрѣвать то, 
что пройдено, съ новыхъ точекъ зрѣнія и высказывать 
знученное въ новомъ порядкѣ, то съ средины къ ннчн- 
лу, то съ средины къ концу, потому что умственния 
снмодѣятельность стрндаетъ, если связь мыслей огра- 
ничивнетсн какой-нибудь Формой времени.

Дитя безъ устали разсмитриваетъ явленін, слушиетъ ^  
скизки, осязиетъ вещи, ломнетъ игрушки, бѣгнетъ 
и кричитъ; но понужденіе къ умственному труду оно 
выноситъ не долго, скоро ннчиниетъ зѣвнть: кровь 
приливаетъ къ лицу, оно скучнетъ и устиетъ. Это отъ 
того, что умственныЙ трудъ, какъ и всякій другой, ни- 
иравляясь на достиженіе отдаленной цѣли, требуетъ 
борьбы съ нистонщимъ потокомъ ощущеній: вольная 
игра чувствъ должна быть задержана, или ограничена, 
или ннправлена на путь непривычный; потребность му- 
скульныхъ ощущеній и диткеній доля.на быть на время



подавлена. Соединеніе и раздѣленіе мыелей, передвиже- 
ніе ихъ на разныя мѣста, также тяжелы и непріптны, 
какъ передвиженіе и перестановка вещей по заданному 
плану. Ыо какъ дитя пріучается переносить тепло и хо- 
лодъ,такъ и умственный трудъ обращается для него мало- 
по-малу въ привычку, отъ которой отстать не легко. Для 
этого необходимо: а) въ раннемъ дѣтствѣ (до 6 - 7  лѣтъ) 
сообщать ему свѣдѣнія въ связи съ играми и развлеченія- 
мщ но въ такомъ ноложеніи дитя не можетъ оставаться 
долго: противоположность между игрой и серіознымъ за- 
нятіемъ, которое требуетъ усилія воли и самообладанія, 
должна наконецъ обозначиться для него съ полною ясно- 
стію. Днтя смѣняетъ игру дѣйствительнымъ занятіемъ, но 
иродолжаетъ такое занятіе столько, сколько ему хочется. 
Этотъ періодъ также не можетъ быть длиненъ: дитя 
иринуждается наконецъ заниматьси не столько, сколько 
бы ему хотѣлось, а еколько слѣдуетъ, или сколько дол- 
ж по  заниматьси. Безъ этой мѣры, безъ этого долга, ко- 
торому покорнетсн волн воспитанника и для исполненія 
котораго требуютсн усиліе и напряженіе, школьная жизнь 
предрасполагала бы только къ лѣни и изнѣженноети. 
Организаціей школы установляются твердый, обнза- 
тельный и для воли учителя порядокъ занятій и емѣна 
ихъ отдыхами и развлеченіими. Ученикъ видитъ въ этомъ 
поридкѣ общую волю , или высшую необходимость, ко- 
торой покоряться каждое человѣческое сердце считаетъ 
естеетвеннымъ. Разъ навеегда занятін и развлеченіи со- 
браны, такъ сказать, въ отдѣльныл части времени; воз- 
вращеніе къ умственнымъ занятіямъ въ онредѣленное 
времи, усилін, которыя нужно дѣлать при изученіи въ 
этотъ чаеъ одного предмета, въ елѣдующій чаеъ— дру-

гаго, всѣ обязанности заучивать, еиисывать, повторять, 
приниматься за иредметъ другой, третій, и т. д., дѣлаются 
дли ученикачѣмъ-то столько же естествеинымъ и само со- 
бою понитнымъ, какъ перемѣны дня и иочи, бодрство- 
ванія и сна. Вслѣдетвіе такой организаціи хорошан 
школа скорѣе развиваетъ въ ученикѣ привычку къ 
умственному труду, скорѣе раснолагаетъ его къ зани- 
тіямъ усиленнымъ, нежели семейство. Только бы учи- 
тель не производилъ на учениковъ такого впечатлѣнія, 
какъ будто весь этотъ порядокъ есть дѣло его личнаго 
ироизвола или каприза, а не выраженіе высшей воли, 
которая и для него обязательна столько же, какъ и дли 
воспитанниковъ. 6) Ограниченіе прилива еильныхъ раз- 
влекающихъ ощущеній составляетъ важное условіе для 
пріученіи къ умственному труду; нравда, что школа не 
монастырь, но уединеніе и тишина нужны дли нея. 
IIри сообщеніи свѣдѣній учитель не оставлнетъ безъ 
нужды почвы ощущеній (наглядности, опытовъ, драма- 
тизма въ бесѣдѣ), въ свнзи еъ кот.орыми всегда эиер- 
гичнѣе дѣйствуегь разумъ воепитанника. с) Слѣдуетъ 
предлагать ученику такія задачи и занятія, которын онъ 
могъ бы одолѣть при надлежащихъ усилінхъ: постоян- 
ная безуспѣшность, постоянныи неудачи отнимаюгь 
энергію и у еамаго хорошаго ученика, и обратно, успѣхъ 
удвояетъ энергію человѣка и дѣлаетъ его мужествен. 
нымъ; также чувство чести и еопериичество съ това- 
рищами составляютъ сильное побужденіе къ умствен- 
ному труду, если только учитель умѣетъ иользоватьсн 
этими пружииами, не развиван въ ученикѣ эгоизма. 
Наоборотъ любознательность, безкорыстнан любовь къ 
знанію есть нобужденіе къ энергичеекому заннтію са-



мое блнгородное. Ученикъ ищетъ знннія также охотно, 
какъ онъ ищетъ своихъ лучшихъ друзей; въ немъ про- 
буждается жажда знанія, и для ея утоленія онъ рѣ- 
шается выносить труды ученія и размышленія. Тонъ и 
духъ, съ какими учитель сообщаетъ ученику свѣдѣнія, 
могутъ и побуждать и поднвлять въ ученикѣ безкорыст- 
ную любознательность. Для одного различныя свѣдѣ- 
нія имѣютъ значеніе денегъ, которыя хороши потому, 
что съ ними можно имѣть удобства въ жизни и удо- 
вольствія; для другнго познаніе имѣетъ цѣну и само по 
себѣ, какъ внутренній свѣтъ и кнкъ истина, безъ кото- 
рой духъ человѣка не наслаждается высшею. и лучшею 
жизнію. Учитель, проникнутый первымъ убѣжденіемъ, 
можетъ сообщить ученику множество свѣдѣній, но онъ 
ничего не сдѣлаетъ для того, чтобы ученикъ продолжнлъ 
снмообрнзованіе по выходѣ изъ школы, ничего не сдѣ- 
лнетъ и для того, чтобы въ снмой піколѣ развиввлнсь 
и крѣпла нрирожденная человѣку любознательность.

§ 66. Воля, удовольствіѳ и ѳотѳствѳнная любо- 
знатѳльность, какъ нобуждѳнія къ умствѳнному 
труду. Можно принять за общій законъ, что мнльчикъ 
или юношн, который съ старческимъ благорнзуміемъ 
измѣряетъ свои свѣдѣнія ихъ очевидною полезностью, 
покончилъ съсвоимъ человтескимд образованіемъ. Ему 
не идти далѣе и не стремиться разумомъ въ страны 
невѣдомыя. Слово полъаа имѣетъ сколько-нибудь опре- 
дѣленный смыслъ единственно на почвѣ обозрѣваемой 
и хорошо знакомой намъ; итакъ зто знамя указываетъ 
человѣку путь не къ лучшему, а къ дѣйствительному, 
или не къ высшему, н къ дозволенному. ІІравда, что

въ хорошей школѣ ученику представляетсн множество 
случаевъ испытывать, какъ полезны тѣ свѣдѣнія, кото- 
рыя сообщаютсн ему: заучивъ пять или шесть буквъ. 
онъ складываетъ изъ нихъ любимое слово и убѣждает- 
ся, чго зннніе буквъ полезно; выучаст. первымъ начат- 
камъ грамоты, онъ пишетъ къ своимъ роднымъ письмо. 
получнеть на него пгвѣт'і> и цѣнитъ грамоту, какъ 
искусство очень полезное. Но все вто плоды, н не 
принципы дѣйствіп; все это плоды, вкушия которые 
добрый мальчик'1. благодаритъ Нога, благословлиющнго 
его усилін. Его довѣріе кь учителю и къ школѣ воз- 
растаетъ; чѣмъ болѣе онъ убѣждается, что ему во- 
йбще желаютъ добра, тѣмъ менѣе онъ бываетъ распо- 
ложенъ спрашивать о томъ, что иолезно изучать ему: 
он'ь понинуется безъ вічікихъ разсчетовъ естественнымъ 
влеченінмъ к'і. любознательности, когорын дѣйствуютъ 
въ дѣтской душѣ особенно сильно. Жинотное съ пер- 
выхъ минутъ жизни изучаеті. толі.ко то, что ему но- 
.тезно. Едва оно родилось, книъ уже и состарѣлось. Не 
глядитъ оно на міръ свободнымъ взоромъ, чтобы напе- 
чатлѣть его въ себѣ. Человѣческое дитя, болѣе чѣмъ 
его взрослые родители и учители, любитъ отдаватьсн 
безкорысгному созерцанію вещей и мечтамі» объ нихъ, 
тѣмъ мечтамъ,которын составлнютъ родину вснкаго силь- 
наго мышленін и пониманіи. Его чувсгвительное и по- 
движноевоображеніебезъ устаін  воспроизводитъ въсебѣ 
всѣ Формы и движенія нвленій, начиная съ сухаго древе- 
снаго листкн до звѣзднаго неба: оно стремитсн къ знанію, 
стремитсн перенести въ свою душу всі) обрнзы мірн. 
чтобы тамъ построитъ ихъ и испытать ихъ значеніе 
участіемъ сердца; дѣтскому сердцу доступны радости

*



знанін іп. такихъ широкихъ размѣрахъ, цъ какихъ онѣ 
совершенно незнакомы огромному болынннству нхъ 
родителей. Въ древнемъ мірѣ школа (съ греческаго шко- 
ла значитъ досугъ) имѣла назначеніе продлить сколт.ко 
можно долѣе это дѣтство молодаго поколѣнія, предо- 
хранить чистыи стремленія этого возраста отъ ран- 
ниго увяданія, защитить дѣтское сердце отъ нреждевре- 
меннаго старчества, которому такъ свойственны много- 
заботливость, разсчетливость и эгоизмъ: потому что всѣ 
эти условія дѣлаютъ сознаніе узкимъ и непріимчивымъ 
ко всему высшему и отдаленнѣйшему отъ путей еже-

дневной жизни.
Если учитель имѣегь въ себѣ частичку описанныхъ

дѣтскихъ стремленій и если онъ соединяетъ ихъ сь 
искусством ъ и силою мужа, то ему будетъ легко превра- 
тить естественпую любознательность дѣтей въ волю, 
или въ постоянную рѣшимость предаваться умственно- 
му труду И бороться при его исполненіи съ тяжелыми 
ощуіценіями, которыя неизбѣжны при всякомъ дѣйствш. 
Учитель обучаетъ дѣтей, сообщая имъ свѣдѣнія; но 
еше болыпе онъ обучаетъ ихъ духомъ и нравственнымъ 
выраженіемъ всей своей личности, а также совершен- 
ствомъ тѣхъ Формъ, въ какихъ онъ передаетъ свѣдѣ- 
нія. Дѣти выслушиваютъ урокъ, понимаютъ и усвон- 
ютъ его, потому что преподаваніе было толково. Но 
изъ класса они выносятъ и еще кое-что. Учитель пре- 
подаетъ съ любовію и достоинствомъ: онъ не хочетъ 
быть только исправнымъ поставщикомъ свѣдѣній, пого- 
му что съ этой обязанностыо удобно совмѣщаются всѣ 
дѣйствія, какія способны сдЬлать обученіе въ мнѣніи 
учениковъ пошлымъ и но заслуживнющимъ сосредото-

ченнаго вниманія и напряѵкенія воли; въ свое занятіе 
онъ влагнетъ всю свою душу. Онъ строгь къ самому 
себѣ: усердіе, трудъ и напряженіе видны въ его дѣй- 
ствіяхъ; за свои обязанности онъ принимаетсн не слег- 
ка. Но онъ сопровождаетъ ихъ выраженіемъ свѣтлаго на- 
строенія и участіемъ, иотому что обязанности его дороги 
для него; свѣдѣнія сообщаются имъ не какъ матеріалч., 
найденный въ магазинахъ памяти, но какъ живыя дви- 
женія его духа. Эга черта особенно важна. Свѣдѣнія 
соединяются не только логически, но и симметрически, 
то смѣняясь въ потокѣ времени по опредѣленнымъ пра- 
вильнымъ интервалламъ, то разстилаясь въ одномъ 
умственномъ пространствѣ въ правильные и изящные 
образы. Каждая новая мысль, сообщаеман имъ учени- 
камъ,вызываетъ въ нихъ обширныя воспоминанія и силь- 
ныя ожиданія. Въ предметахъ, которые способны завла- 
дѣвать всей душой, сообщеніе свѣдѣній вызываетъ въ 
сознаніи учениковъ вмѣстѣ воззрѣнія, воспоминанія, дѣй- 
ствія воображенія и мышленіе. Но когда обученіе со- 
вершается такъ, что одно и то же содерѵканіе воспроиз- 
водится въ сознаніи учениковъ одновременно этими че- 
тырьмя способами, то учитель достигаетъ наивысшаго, 
что только доступно ему при сообіценіи свѣдѣній: онъ 
возбуждаетъ къ ученію многостороннее и глубокое уча- 
стіе; непосредственныя влеченія къ любознательности, 
какія свойственны дѣтямъ, онъ преобразуетъ вслѣдствіе 
этого въ обіцую волю, или въ постоянную рѣшимость 
предаваться умственному труду болѣе и напрнженнѣе, 
нежели сколько располагаютъ къ нему эти влеченія; 
другими славами, частное влеченіе возвышается здѣсь 
на степень избрнннаго принцнпа, который, какь общее



правило, или требованіе воли, дѣлаетсн независимъ отъ 
измѣнчивыхъ настроеній индивидуальности.

Это описаніе сдѣлано вслѣдствіе предположенія, что 
въ хорошей школѣ внѣшнін побужденія къ занятію 
должны имѣть самый ограниченный кругъ примѣненія, 
что школа такъ или иначе долясна образовать въ уче- 
никѣ внутреннюю рѣшимость къ умствен ному труду и 
что самое дѣятельное для этого средство зяключается 
въ личности, разумѣ и об])азѣ дѣйствій учителя, кото- 
рый не только сообщѳетъ ученикамъ свѣдѣнія, но и обра- 
зуетъ въ нихъ своимъ многостороннимъ в ііяніемъ по- 
слѣдовательную, вѣрную самой себѣ волю или рѣши- 
мость къ ученію. Школа, котораи не имѣетъ нравствен- 
ныхъ средствъ въ личности учителя, будетъ обращатг.- 
ся къ внѣшнимъ побужденіямъ или поощренінмъ, какъ 
бы это ни было противно истинному духу воспитанія.

Обыкновенно дѣти усердно занимаются ученіемъ или 
вслѣдствіе довѣрія къ воспитателнмъ, или вслѣдствіе 
темнаго убѣжденія, что таковъ уже общій пооядокъ. 
Они выносятъ трудъ ученія съ такимъ же чувствомъ, 
какъ выносятъ они холодъ и жаръ, когда этого требуетъ 
обыкновенный ходъ жизни. Сдѣлаті. изъ необходимости 
Д"бродѣтель— этому правилу человѣчество слѣдуетъ го- 
раздо болѣе, нежели мы воображаемъ себ Гз, преднолагая 
въ каѵкдомъ человѣкѣ сиособность любить добро един- 
ственно за. то, что оно добро. Не съ воздуха же вошла 
въ обіцее убѣжденіе поговорка, что корень ученін го- 
рекъ: этотъ корень былъ особенно горекъ не только 
вслѣдствіе тѣлесныхъ наказаній, накоторыя такъщедра 
естественно-сложившаяся школа; онъ будетъ горекъ до 
тѣхъ поръ, пока семейства будутъ* находить доетаточ-

Воля, удово.іьсгніе и естествепиля любознателыюсть. 101

ные иоводы къ обученію своцхъ дѣтей не въ обще-че- 
ловѣческихъ требованінхъ образованія, а въ государ- 
ственныхъ чинахъ, слуѵкбахъ и выгодныхъ мѣстахъ, путь 
къ поторымъ лежитъ чрезъ школу и ея экзамены; онъ 
будетъ горекъ до тѣхъ поръ, пока будуті. сущестповать 
школы съ программами, одинаково обизательнымн длп 
псѣхт» учениковъ, потому что такія школы требуютъ 
одного н того ѵке отъ самыхъ разиородныхъ способно- 
стей: длн такихъ школъ дѣти суть не живыя лица, а 
однородные эпземпляры учеииков'!»; онъ будетъ горекъ 
до тѣхъ поръ, пока родители не сосредоточатъ всѣхгь 
своихъ силъ на воспитаніи дѣтей своихъ; итакъ вѣ- 
роятно, что корень ученія останется болѣе или менѣе 
горекъ иавсегда. Нъ виду такого положенія вещей пе- 
дагогіи не долѵкна быть мечтательна. Заннтіе, которое. 
сначала казаіиось учеиику несноснымъ, дѣлается отъ 
привычки сноснымъ, а  съ  дальнѣіішимт» теченіемъ вре- 
мспи и любимымъ. Ппрочемъ сслибы мы устроили шко- 
лу.по иаилучшему образцу, то еще неизвѣстно, почему 
бы слѣдовало сладкій корень учеиія предпочесть горь- 
кому. И сладкое и горькое относятсн къ ощущеніямъ, 
которыя ие могутъ быть источниками прочпаго образо- 
ванія. Замі.чено, что когда мать или воспитатель обра- 
щаютъ исключительное вниманіе на ощуіценіе дѣтей, 
то дііти иачинаютъ презирать ихъ. Это оттого, что дѣ- 
тн иіістинктивно номѣщаютъ образъ своей личности не 
въ этомъ мутномъ потокѣ ощуіценій. Выли дѣлаемы по- 
пытки устроить школу такъ, чтобы удоволі.ствіе, про- 
нсходніцее отъ согласія занятій съ естественными вле- 
чеиінми, было едииствениымъ дішгателемт» ѵкизни и дѣя- 
телыюстн учениковъ вт» школѣ. Попытки оказались
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неудачны и даже вредны. Пріимчивость къ удовольствію 
безконечно измѣнчива; ей несвойственны вѣрность себѣ, 
послѣдовательность и твердость; ее можно поддержать 
развѣ усиленными раздраженіями, которыя положитель- 
но вредны для здороваго развитія. Состояніе, наилучшее 
для обученія, есть то, когда ни удовольствіе, нн неудо- 
вольствіе не раздражаютъ ученика и когда къ занятіямъ 
онъ имѣетъ охоту и расположенность, какъ состояніе 
равное самому себ ѣ , непрерывное и совмѣстимое съ 
обширностію сознанія, которое, напротивъ, всегда съу- 
живается, какъ только его волнуютъ горькія или слад- 
кія ощущенія. Школа должна пользоваться естествен- 
ными влеченіями ученика при сообщеніи ему свѣдѣній, 
но также она должна развивать В7. немъ волю, рѣши- 
мость, возвышающуюся надъ влеченінми: влеченія при- 
надлежатъ ипдивидууму, воля— человѣку. Что часто прі 
обрѣтеніе этого сокровища въ жизни и въ школѣ обхо- 
дится не дешево, это Фактъ несомнѣнный. ІІри надлежа- 
щемъ обученіи ученикъ испытываетъ удовольствія толь- 
ко такія, въ которыхъ элементъ патологическій, раз- 
дражающій и изнѣживающій теряетъ всю свою силу: і )  
дѣйствительно онъ съ удовольствіемъ занимается тѣмъ, 
что соотвѣтствуетъ его влеченіямъ; 2 ) но когда съ по- 
мощію добросовѣстнаго труда ему удается разрѣшать 
трудныя задачи, то при этомъ онъ испытываетъ такое 
же удовольствіе, какъ при выходѣ изъ темнаго мѣста 
на свѣтлое; 3) такимъ же образомъ когда съ помощію 
добросовѣстнаго труда онъ увеличиваетъ свои свѣдѣ- 
нія, онъ испытываетъ удовольствіе, сходное съ тѣмъ, 
какое мы чувствуемъ, когда нашъ кругозоръ сразу рас- 
ширяется предъ нами. На душѣ легко, свѣтло и про-

сторно— таковы удовольствія, которыя проиеходятъ отъ 
занятій, частію согласныхъ съ влеченіями ученика, но 
вообще выполняемыхъ съ добросовѣстностію и напря- 
женіемъ, какія только свойственны рѣшительной и твер- 
дой волѣ. Воспитаніе поставляетъ свою. высшую задачу 
въ образованіи такой твердой и рѣшительной воли: обу- 
ченіе, какъ мы видѣли, ведетъ къ той же цѣли, когда 
оно дѣйствуетъ въ связи съ нравственными силами лич- 
ности учителя.

Итакъ, чтобы свѣдѣнія, сообщаемыя ученику, распо- 
лагали его къ умственному труду, учитель всѣми ®ор- 
мами и духомъ обученія поддерживаетъ въ немъ, есте- 
ственную дѣтскую любознательность, установляетъ со- 
гласіе между его влеченіями и трудами, особенно же до- 
бивается того, чтобы въ ученикѣ созрѣла общая воля 
и рѣшимость учиться, какъ начало, независимое отъ 
прилива или отлива естественныхъ влеченій. Удоволь- 
ствіе—это попутный вѣтеръ. Но когда настаетъ штиль, 
сила воли должна быть двигателемъ. Этотъ корень уче- 
нія случайно бываетъ горекъ и сладокъ, но онъ всегда 
здоровъ и крѣпокъ.



Ч Т Е Н І Е  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т О Е .

§ 67. Сообщеніѳ свѣдѣній, какъ условіе равно- 
мѣрнаго развитія всѣхъ познавательныхъ спо- 
собностѳй. Память забѣгает'і> впередъ и препитствуетт. 
мышленію оііред'і.лять связь суждеиій отчетливо и осііо- 

вательно, или она отстаетъ, иотчетлипое мыіпленіе пе 
ммѣетъ въ непосредственномъ обладаніи того, о чемъ 
елѣдуетъ мыслить. Представленія движутся въ созианіи 
по законамъ содружества неудержимо, сочетаются в'і. 
разнообразныхъ направленіяхъ какъ стекла въ калейдо- 
скогіѣ, и отт> этой безсвязной игры происходитъ голова 
или горячая, или разсѣянная. Противоположный недо 
статокъ происходитъ, когда каждое частное представ- 
леніе вступаетъ въ сознаніе одиноко, безъ друзей и 
сообщества, какъ одинокій лучъ пробивается сквозь 
щель въ комнату, наглухо закрытую о-п . свѣта; тогда 
неизбѣжны односторониості. въ сужденіяхъ и тупая со- 
образительность. Наоборотъ, умъ часто заходитъ за 
разумъ и наклонность къ резон^рству уничтожаетъ 
силу самыхъ очевидныхъ и поучительныхъ опытовъ.

Есть учители, которые особеино настаиваютъ на тща- 
тельномъ и аккуратномъ заучиваніи частностей и ме- 
л о ч і і ы х ъ  Фактовъ; сообразно съ этимъ они всего чаще 
обращаются въ методу наглядпому: то ноказываютъ, то 
разсказываютъ, то описываютъ. Другіе предпочитаютъ 
богатое содружество представленій, при которомъ уче- 
никъ отлнчается обширностію н легкостію воспомина- 
ній II не стѣсняется ихъ разнородностію, переходитъ съ 
одішаковою легкостію отъ свѣдѣній къ анекдотамъ, отъ 
пещей къ числамъ, отъ частнаго къ общему, умѣетъ 
въ короткій иромежутокъ времени побывать въ обла- 
сти грамматики, исторіи, геограФ Іи , религіи и т. д. 
Такіе учители иредпочитаютъ методъ собесѣдованія 
п вопросовъ. Есть также учители, которые особенно 
настаивають на ирочномъ усвоеніи общихъ и глав- 
ныхъ мыслей и того именно систематическаго порядка, 
ьъ какомъ эти мысли были преподаны: они предпочи- 
гаютъ сосредоточенноать свѣдѣній ихъ обширности и 

окорѣе всего избираютъ методъ преподаванія система- 
тическій, или непрерывное устное чтеніе, которому со- 
отвѣтствуетъ со стороны учениковъ непрерывное слу- 
шаніе. Паконецъ есть такіе учители, которые не охра- 
няютъ ревниво избраниаго нми систематическаго по- 
[іядка, но требуютъ, чтобы ученики самостоятельнымъ 
мышленіемъ находили иереходы оіъ одной мысли къ 
другой и обозріівали усвоенный ими кругъ свѣдѣній съ 
различныхъ точекъ зрѣнія. Такіе учители предпочи- 
гаютъ развитіе гибкаго мышленія, илн умственную гим- 
пастику количеству свѣдѣній и ихъ систсматическому 
порядку. ІІри обученін ойи даютъ особенный ві.съ за- 
дачамъ, которыя рі.щаются самими учениками, и спо-



собности ученика нередавать усвоенныя свѣдѣнія в-ь 
Формахъ новыхъ, имъ самимъ избранныхъ.

Все вто односторонности, къ которыиъ умный учи- 
тель привыкать не будетъ. Каждый изъ указанныхъ 
методовъ одинаково необходимъ и полезенъ на своемъ 
мѣстѣ и въ свое время; каждый изъ нихъ уступаетъ 
свое мѣсто другому, если того требуютъ изучаемый 
предметъ и умственное состояніе ученика. Въ против- 
номъ случаѣ сообіцаемыя ученику свѣдѣнія будутъ раз- 
вивать въ немъ одну изъ познавательныхъ способно- 
стей отдѣльно отъ другихъ и въ ущербъ другимъ. Со- 
общеніе однѣхъ частностей и подробностей раждаетъ 
въ душѣ демократію, въ которой нѣтъ ни старшаго, 
ни младшаго, ни высшаго, ни низшаго, ни начальника, 
ни подчиненнаго; исключительное развитіе обширной 
ассоціаціи раждаетъ анархію , въ которой одна партія 
мыслей захватываетъ деспотически и на короткое время 
власть, чтобы потомъ пасть отъ грубой силы другой 
партіи мыслей, также деспотически гнетущей цѣлое об- 
щество; исключительное усвоеніе общихъ и главныхъ 
мыслей раждаетъ аристократію ,  которая не уважаетъ 
законныхъ требованій большинства; наконецъ исключи- 
тельное развитіе гибкаго мышленія, исключительная 
умственная гимнастика раждаетъ душевное состояніе, 
подобное состоянію общества, которое хотя развивается 
на законныхъ основаніяхъ, но которое страдаетъ отъ 
частыхъ и поспѣшныхъ реФормъ; въ такомъ обществѣ 
есть зрѣлый разумъ, добрая воля, любовь къ общему 
благу, но не достаетъ непрерывнаго и прочнаго преда- 
нія, не достаетъ уважаемыхъ всѣми обычаевъ старины, 
обычаевъ, на которые можно было бы ссылаться и пола-

гаться,-отсюда лишняя подвижность, недостатокъ покоя, 
наконецъ тяжелая потребность полагаться только на 
разсчетъ и сообразительность, а не на природу, не на 

привычку.
Итакъ при сообщеніи свѣдѣній должны быть приво- 

димы въ дѣйствіе всѣ  познавательныя способности. 
Каждый кругъ свѣдѣній, которыя приходится усвоять 
ученику, можно сравнить съ пирамидой, которой осно- 
ваніе есть широкій опытъ, ясное знакомство съ Факта- 
ми, и которая, постепенно возвышаясь на этомъ основа- 
ніи, съуживается мало-по-малу, пока наконецъ на вер- 
шинѣ ея не выдѣлятся не многія, но главныя мысли, 
съ одной стороны сосредоточивающія въ себѣ и подъ 
собою всѣ свѣдѣнія даннаго круга, а съ другой откры- 
вающія мышленію пути для разумныхъ переходовъ 
отъ одной изъ нихъ къ другой. Средину такой пира- 
миды будетъ занимать содружество представленій. Со- 
образно съ этимъ, при сообщеніи свѣдѣній имѣется въ 
виду: \) ясное познаніе частныхъ Фактовъ, 2) богатое 
содружество представленій, 3) систематическое соеди- 
неніе нхъ въ общихъ и главныхъ ыысляхъ, 4) разум- 
ный, методическій переходъ по разнымъ нитямъ зтой 
сѣти мыслей.

1. Частные Факты, предлагаемые вниманію ученика, 
должны быть избираемы и выдѣляемы изъ ряда искус- 
ствомъ унителя; не все, что лежитъ въ кругѣ зрѣнія, 
должно быть предметомъ его вниманія: это было бы не 
обученіе, а развлеченіе. Еще лучше, если незначигель- 
ные Фактьі совершенно удалены изъ круга его наблю- 
деній и если, напротивъ, поставлены избранные Факты 
въ выгодное положеніе. Ученикъ направляетъ свои



мыслц иа предложенный нредметъ,- надлежащна стенень 
вниманш опредѣлиется тѣмъ, насколько нъ минуты на- 
блюдешя удалилнсь изъ сознанія ученика нсѣ мыслн 
несродныя, неидущія къ предмету. Когда внимапіе илн 
углубленіе въ предметъ не достигаетъ этой степени, то 
это служитъ доказательстномъ, что ученикъ только лю- 
бопытствуетъ, а не учнтся, при чемъ чистоту наблю- 
дешя онъ будетъ портить примѣсью постороннихъ, отъ 
сеоя нриоавленныхъ мыслей, и его пробѣль, покроетъ 
оезсознательнымъ подлогомъ со стороны Фаптазін. Уче- 
НЫЯ прогулки съ Дѣтьми, занитія съ атласами и моде- 
лнми могутъ оканчиваться такимъ прпзрачпымъ обуче- 
шемъ. Между тѣмъ паблюденіе, знакомство съ частвы- 
мн и отдѣлыіыми предметами должны составлять такую 
же серіозную работу, какъ н заучиваніе, или поиторе- 
ніе. Для достнженія этой цѣли учитель: а) назначаегь со- 
вершенно опредѣленный кругъ задачъ, которыи должны 

иЫТЬ Рѣшены такимъ непосредственнымъ знакОмстпомъ 
учениковъ съ Фактами; Ь) направляетъ ихъ внимапіе п 
даетъ чувствовать важность занятія, разлагая наблю- 
даемый лредметъ на его части и указывая на егоотно- 
шенія и положенія, которыя скрыты о гь  легкаго наблю- 
денія н которыя открываются только напряженному 
пниманію; с) требуетъ строгаго отчета въ резулі.татахъ 
наблюденія, потому что наблюдаемое только тогда дЬ- 
лается прочною собственностію души, когда.оно вос- 
иропзнодится въ формѣ представленія, отрѣшеннаго огь 
ощущеній; іі) еслн ученикъ прн описаніи или при раз- 
сказѣ оказывается не имѣющимъ лсіиио нредстаплепія, 
соивается съ одиого нредмета на другой, или имѣю’ 
щимъ представлепія псчистыя съ'примѣсью своихъ

Ф антазій , то учитель, гдѣ только возмоишо, ошіть возвра- 
щаетъ его къ кругу прежиихъ наблю деній.

Въ дѣйствительностп эти обизанногсти учителя воз- 
буждать ученика къ наблюденію и управлять нрн этомт. 
его шшманіемъ оказываются очень трудными. Гораздо 
больше есть учителей, сиособпыхі. хорошо передавать 
ученикамъ готовыя свѣдішін, нежелн такихъ, которые 
хорошо руководятъ учеииковъ къ самостоителыюму 
нріобрѣтенію познаиій ст. номощію наблюденіи. Ліожно 
сказать, что почти всѣ школы на свѣтѣ страдаютъ 
отвлечеииымъ наіі|іавлепіемт. сообщаемыхъ ученнкамт. 
свѣдѣиій, неснособпостію развить въ учепикахъ быст-
1 >ую п вѣриуіо наблюдателыюсть и иеумѣиіемъ пола- 
гать широкое опытное основаніе для евѣдѣніп, сообщае- 
мыхъ въ ФОрмѣ общихч. мыслей. Оиытамп ученикъ за- 
иасается или внѣ школы, или случайно. Отсюда про- 
іісходнтъ два Дурныхъ явленія: иервое, учеиикъ или во- 
все не можетъ съ помощію сообщенныхъ ему свѣдѣній 
парисовать въ своемъ уміі вѣрный образъ дѣйствитель- 
наго предмета, или же, если онт. рисуетъ и вѣрно, то 
і;акъ бы однимъ и тѣмъ же чернымъ карандашемъ, а не 
Ііазличнымп красками, которыи имѣе-гь дѣйствнтелыіыіі 
мредметъ; второе, въ образдванномъ обществѣ накоп- 
.іііется много мыслей и свѣдѣній, которыя, какъ ассн- 
гнаціи, не имѣютъ никакой цѣиы, иотому что въ томъ 
-ке общоствѣ вращается чрезвычайно мало звонкой мо- 
четы опытовъ и наблюденій.

2. Если исное и віірное наілидпое п]іедставленіе 
частнаго иредмета получаетси тогда, когда ученикъ, вни- 
. а;і вт. предметъ, теряетъ изъ вида, нли забываетъ на 
нремя всѣ  посто|юннія ііредставлопін, то съ другой



стороны, вслѣдствіе ѳтого, всякое частное представленіе 
помѣщается въ душѣ уединенно, какъ бы въѣдается въ 
сознаніе, оставлйя въ немъ рѣзкую и опредѣленную 
черту. Это необходимо для того, чтобы предметъ, исчез- 
нувъ изъ глазъ, не исчезалъ изъ памяти. Между тѣмъ 
уединенность его существованія въ душѣ должна быть 
устранена: пріобрѣтенное представленіе должно всту- 
пить въ общество и даже въ очень многія общества 
другихъ различныхъ представленій. Эту задачу рѣшаетъ 
учитель, приводя мысли ученика во взаимную много- 
стороннюю связь по законамъ одновременности, послѣ- 
довательности, сходства и противоположности, и воз- 
буждая его воспоминанія и способность воображенія. 
Основное при этомъ правило таково: одинз случай дол- 
ж енз напоминатъ многіе. При усвоеніи ясныхъ пред- 
ставленій о частныхъ предметахъ преобладаетъ методъ 
наглядный; руководство учителя въ этомъ случаѣ со- 
стоитъ въ сообщеніи ученику опредѣленій и сужденій 
краткихъ и отличающихся дипломатическою точностію. 
Напротивъ, для соединенія представленій въ различныя 
общества лучшее средство представляетъ методъ со- 
бесѣдованія и вопросовъ; здѣсь нуженъ разговоръ сво- 
бодный, не замыкающійся цъ стереотипныя выраженія, 
дозволяющій уклоненіе мысли на случайные пути, какіе 
представляются или удобнѣе, или ближе, или пріятнѣе, 
или естественнѣе. Ученикъ не рискуетъ потеряться въ 
богатомъ содружествѣ представленій, которое произво- 
дится этимъ методомъ, если только онъ вѣрно усвоилъ 
частныя представленія; между тѣмъ онъ, смотря по удоб- 
ству и благопріятному случаю, переходитъ памятью и 
воображеніемъ отъ одной науки къ другой, пробуетз

вступать на различные пути, на которыхъ встрѣчают- 
ся, сосредоточиваются или раздѣляются его представле- 
нія, и такимъ образомъ приготовляетъ для строгаго мы- 
шленія широкое поле дѣятельности — поле, на которомъ 
логическое мышленів будетъ избирать одну связь пред- 
ставленій предпочтительно предъ другой, утверждать 
одно ихъ содружество какъ истинное, отрипать другое 
какъ ложное, обходить третье какъ несообразное съ 
избранною цѣлію.

3. Соединеніе представленій по законамъ содружества 
и зависящія отъ него воспоминанія и дѣйствія вообра- 
женія должны быть обширны и богаты; но случайность 
и безпорядочность при этой подвижности познаній дол- 
жны быть устранены. Хотя одинъ случай долженъ напо- 
минать многіе, однако не все должно переходить во все: 
каждая мысль, каждое частное познаніе должно имѣть 
свое надлежащее мѣсто въ ряду другихъ познаній и 
другихъ мыслей; частныя представленія должны сосре- 
доточиваться около общихъ мыслей, подчиненныя по- 
знанія около главныхъ. Общія и главныя мысли играютъ 
такую же роль при обученіи, какъ возвышенныя мѣста 
при обзорѣ множества предметовъ, разбросанныхъ на 
горизонтѣ. Въ частныя свѣдѣнін вносятся прочный по- 
рядокъ и система, духъ обозрѣваетъ легко всѣ  свои 
сокровшца и сразу избираетъ изъ нихъ тѣ, какія тре- 
буются для настоящей цѣли. Масса свѣдѣній раздѣляет- 
ся какъ бы сама собою по различнымъ наукамъ, кото- 
рыхъ одно имн достаточно уже сосредоточиваетъ уче- 
ника. Въ области каждой науки свѣдѣнін образуютъ 
отдѣлы и части, находящіеся въ правильной зависимо- 
сти другъ, отъ друга, которую нарушить не можетъ



произволт. учителя. ІІри сообщеніп свѣдѣній учитель 
слЬдуеть систематическому порядку, начинаетъ съ бли- 
жаіішаго іі переходитъ къ отдаленнѣйшему, пользуется 
іізиЬстнымъ, чтобы зиакомить учепиковъ съ неизвѣст- 
нылгь, останаилииаетъ вниманіе уче^цика иа легчайшемъ, 
чтобы привести его къ уразумѣнію трудаѣіішаго, даетъ 
ему вмдізть иротивополоікности, не позводиющіц смѣще- 
нііі мыслей, выставлпетъ одно познаніе какъ основаніе 
іі мсточникъ другаго и обозрѣваегь песь пройдеішыіі 
муть еще ризъ, сводн многія позианііі къ общимъ и 
главиымъ мысліімъ. Каждый отдѣльный урокъ, еслм оігь 
исполниется какъ слѣдуетъ, представлііетъ такую сіі- 
стему, гдѣ гоеподствуетъ не промзволъ, а строгій по- 
рядокъ съ разпостями общаго и частнаго, главнаго н 
подчмненнаго. Прм повтореніііхъ ученмкъ воспроизио- 
дитъ такой морядокъ, чтобы пріучиться къ умственной. 
дмсдиіілинѣ и не терятьси въ безсвязішхъ модробмо- 
стяхъ.

Для сообщеиія сиѣдѣній въ систематическомъ моріід- 
ьѣ самый удобньій методъ есть ііемрерыииое устное 
чтеніе. ІІ))имѣненіе этого метода въ раннемъ дѣтствѣ 
имѣетъ самыи тѣсныя граниды; дитя неспособио слѣ- 
дить долго за мыслями учителя и замѣчать ихъ взаим- 
п ую зависимость и правнльный порядокъ въ ихъ сомо- 
ставленіи. .Ыо вообще дѣти суть людм и ихъ разумъ 
пмѣетъ наклонность къ общему и дѣлому, иоторое охиа- 
тываетъ собою частныя свѣдѣнііі. ГІреимущество свіі- 
дішій, которыи сообщаютсн имъ въ нравильномъ моріід- 
і;ѣ, они начинаютъ чувствовать рано. Усмѣхъ мепре- 
рьшнаго устнаго чтенія будетъ, рліідователыю, зави- 
сѣть отъ того, на сколі.ко оно будетт» соразмѣрено

съ смлами учениговъ какі» по длинѣ времеми, въкоторое 
оно исполняется, такъ и по степени строгости илп см 
стематичиости, которою оно отличается. Какъ для рал- 
витііг богатаго содружества предстаиленій было постпг. • 
лено прапнло: одио папомннаеш собою мпогое, такъ 
длн развитін разума учениковъ, учитель сл і.дуетъ обрат- 
пому правилу: многое должно папомнпатъ собою одп<>. 
Ученмкъ, принимаіі другія свѣдѣнія, не должетп» чуи 
ствовать себя какъ бы въ соиернтенно другомъ мірѣ, 
который гіе имѣетъ ничего общаго съ міромъ, изъ ко- 
тораго онъ выстуиилъ. Методъ непрерывпаго устнаго 
чтенія, примѣнііемыіі па самое короткое времп, пожалуй, 
па :і —  (! минутъ, даетъ ему замЬтнть п испытать, что 
его разумъ, персходи къ попому иозиаііію, остаетсі: 
вѣрен'ь самому себѣ, утверждается на одной и той я.е 
общей мысли, и что многія нознанія, сообіцаемыя ему, 
сходіітсн, какт» радіусы, въ одномъ и томъ же уметпсн- 
номъ средоточіи.

4. Строгій, систематическій порндокъ, въ какомъ учм 
тель передаетъ учеиикамъ свѣдѣнія, нсесті. что-иибудь 
неподиижное: оііъ  состоитъ изъ опредѣленной сѣти мыс- 
лей. По разнымт» нитямъ этой сѣти учеиикъ можетт» 
дѣлать своимъ мышленіемъ болііе или менѣе удачныі* 
пе[іеходы, и такимъ образомъ онъ пытаетси самостон- 
тельио и самодѣятслыю соединять свои познанія ит» 
опредѣлснную систему. Сколько иеобходимо для раз- 
иптія сильнаго н твердаго разума, чтобы ученикъ по- 
иималъ и усвоялъ систематическій порядокъ, избран- 
ный учителемъ, столько же иеобходпмо длн развитія 
гнбкаго и сообразнтельнаго мышлеиін, чтобы онт» двп- 
гался инутри этого порядка свободпо, легко, ит» разныхъ



направленіяхъ, но всегда послѣдовательно, логнчно. Си- 
стема свѣдѣній, развитая учителемъ, служитъ для него 
образцомъ,подражая которому онъ воспроизводитъ тѣ  же 
самыя свѣдѣнія въ новыхъ, но правильныхъ размѣще- 
ніяхъ, строитъ изъ нихъ правильные ряды и разряды, 
соединяетъ, раздѣляетъ, обобщаетъ, подводитъ, выво- 
дитъ, противополагаетъ и т. д. Учитель вызываетъ въ 
ученикѣ такое самодѣятельное мышленіе особенно при 
повтореніи и при обзорѣ пройденнаго. Для этой же цѣли 
онъ предлагаетъ ему задачи, требуетъ отъ него собст- 
венныхъ работъ и подвергаетъ рѣшенныя задачи и испол- 
ненныя работы тщательной оцѣнкѣ; при чемъ ученикъ 
имѣетъ право оспаривать приговоръ учителя и приво- 
дить основанія, которыя подали новодъ ему кътакому, 
а не къ другому рѣшенію вопроса, къ такому, а не къ 
другому исполненію заданной работы.

Итакъ ясное представленіе Фактовъ, разнообразное 
соединеніе представленій по законамъ содружества, си- 
стематическій порядокъ представленій и свободное мы- 
шленіе ученика —  вотъ требованія, которыя нужно 
исполнять при обученіи для того, чтобы сообщаемыя 
ученику свѣдѣнія развивали въ немъ равномѣрно всѣ 
его познавательныя способности. На каждомъ урокѣ 
опытный учитель исполняетъ всѣ  эти требованія.

Ч Т Е Н І Е  П Я Т Н А Д Ц А Т О Е .

§ 68. Сообщѳніе свѣдѣній, какъ условіѳ всѳ- 
сторонняго развнтія личности воспитанника.
Учитель занимается не съ умственнымъ аппаратомъ 
воспитанника, а съ его живою личностью. Ученикъ имѣ- 
етъ голову и сердце, разумъ и волю. Свѣдѣнія, кото- 
рыя сообщаются ему, вызываютъ въ немъ опредѣлен- 
ныя чувствованія и опредѣленныя стремленія воли. 
Справедливо, что знаніе и воля не одно и то же, что 
можно, напримѣръ, знать, чтб такое справедливость, и 
не дѣлать справедливости. Но тѣмъ не менѣе сообщае- 
мыя ученику свѣдѣніп имѣютъ сильное вліяніе на на- 
правленіе его воли, или на его характеръ. Свѣдѣнія 
суть свѣтъ; при первой нуждѣ избрать опредѣленный 
путь среди затрудненій жизни мы направляемся въ сто- 
рону свѣтлѣйшую, мы скорѣе избираемъ то, что лучше 
знаемъ; какъ и вообще никогда мы не можемъ желать 
и избирать то, чего не знаемъ.

Свѣдѣнія неясныя и неопредѣленныя дѣлаютъ лич- 
ность воспитанника нерѣшительною и характеръ сла- 
бымъ. Одностороннимъ, частымъ укязаніемъ на эго-



измт» людей учитель можетъ подавить вт» поспитанникѣ 
чувства довТрія къ людямъ.

Кто въ отечественпоіі исторін видитъ одпо гюшлое, 
кто всякій подвигъ, всякую доолесті. пзъпспяет7> пзъ 
своекорыстія, тотъ не возбудитъ въ дѣтяхъ чувстпъ 
патріотизма. Кто суднтъ о мірТ. п его частпыхъ явле- 
ніяхъ псключителыю съ чериой стороны, тотъ убнва- 
етъ иъ ученпкіі нравственное мужество и не приготов- 
ляетъ пч. немъ будуіцаго граждапина, способнаго на 
доблесть, на самопожертвовапіе за обіцее благо. Итакъ 
вліяніе сообіцаемыхъ ученику с в г .д і н і і г і  па чистоту, 
благородство и силу его характера бсзгпортю.

Вто и естествепно, потому что позианііі суті, пред- 
ставители веіцей, подт. вліяніемъ которыхъ с.чагается 
характеръ, или главное иаправлеиіе воли чсловЬческой:, 
а прп зпачителі.номъ пскусствТ. со стороны учителн.по- 
знанія могутт, получить дЬйствителыіуіо силу самихъ 
веіцей. Изобраѵкеніе опасности можетт. потрясаті. душу 
столько же, какъ и самал опасностт,. Описапіе страда- 
ній, гсропческихъ подвпговъ, злодѣйствъ можетъ ви- 
зываті, въ душѣ чувства любви, сострадані і, уваженія 
и отвраіцеиія столі.ко же, сколько вызвали бы саійые 
ати предме.ты. Это изт.ясияется изъ исихологпческаго за- 
кона, что силыіы і чувства, увлекаюіція иаст. на дТ.ло, 
могутъ быть раждаемы какъ самнми предметами, такт. 
и мыслями объ атихъ предметахъ. Ііо еслн сообщені- 
емъ свѣдѣній можио, то и должио дЬГістіюваті. на об- 
разованіе характера. Олѣдуетт. помннть, что всѣ наши 
мысли начинаются или случайішмп впечатлѣніими, или 
случапѵымп содружестваги предгтавлепій. Итакъ чело- 
віііп. съ своимъ счастіемъ н совершенствомъ былт. бы

жертва случая, еслибы одинъ господствующій тонъ, 
характеръ, или основное направленіе его личности не 
было хранителемъ его блага и совершенства.

Изъ этой тѣсной связи между свѣдѣніями и достоин- 
ствами личности получается для педагогіи правило: 
ученику сообщается зпаніе о томд, что достойно зна- 
нія. Каждую минуту учитель различаетъ свѣдѣнія о 
томъ, что доставляетъ пріятность нашей жизни и къ че- 
му мы обращаемся, когда хотимъ доставить себѣ развле- • 
ченіе, отдыхъ, или удовольствіе, и свѣдѣнія о предметахъ, 
изъ которыхъ мы извлекаемъ пользу для себя и для 
общества, наконецъ различаетъ свѣдѣнія о томъ, что 
чесгно, справедливо, великодушно, благородно, и свѣдѣ- 
нія о томъ, безъ чего мы не можемъ пріобрѣсть искус- 
ства и находчпвости дѣлать добро и исполнять свой 
долгъ. Дѣлать добро желаетъ добрый человѣкъ, такова 
его постоянная воля. Но при этомъ онъ долженъ еще 
правильно, безъ погрѣшностей, различать добро отъ зла, 
слѣдовательно имѣть вѣрпыя познанія о томъ, чтб та- 
кое право, справедливость, искренность, любовь, чест. 
ность, добросовѣстность и т. д. Знаніе различныхъ ви- 
довъ добродѣтели предпочтительнѣе знанія разлнчныхъ 
видовъ животныхъ; обширное, сочувственное знаком- 
ство съ прекрасными личностями изъ исторіи человѣ- 
чества и изъ исторіи предковъ, съ лично тями, которыя 
обнаружили въ яркомъ свѣтѣ торжество духа надъ чув- 
сшенностію, благородства надъ своекорыстіемъ, не- 
сравненно важнѣе для совершенствн личности ученика, 
нежели обширное и сочувственное знакомство съ пре- 
красными экземплярами растеній, съ экземплнрами, ко- , 
торые обнаруживаютъ торѵкество растительной силы
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надъ мертвою матеріей, организующаго начала надъ 
неорганическою массой.

Къ сожалѣнію, педагоги немного вдумываются въ 
тайну нравственнаго усовершенствованія личности и 
въ его зависимость отъ качества, и содержанія позна- 
ній. Одни умѣютъ преподавать ученику только сухую 
мораль, другіе основательно изобличаютъ такбе обуче- 
ніе въ безполезности.

Когда и почему правила нравственныя дѣлаются обя- 
зательными? Когда и почему они не просто принима- 
ются къ свѣдѣнію, но еще потрясаютъ нашу душу и 
увлекаютъ ее на добро? Эту силу они получаютъ тог- 
да, когда они познаются не какъ отвлеченныя правила, 
но какъ событія, какъ дѣла и какъ часть судьбы лю- 
бимаго нами и единокровнаго намъ человѣчества; дитя 
молится, когда видитъ, что эти дѣйствія исполняетт 
любимая имъ мать; оно рѣшается на тяжелую работу, 
когда видитъ, что такую работу несетъ любимый имъ 
отецъ, или учитель. Человѣкъ, говоритъ Аристотель, 
есть животное, наиболѣе любящее подражать. Выше 
мы изъяснили изъ закона аналогіи могущественную си- 
лу примѣра, ежеминутно увлекающаго насъ къ опре- 
дѣленнымъ дѣйствіямъ. Но примѣръ для человѣка есть 
все человѣчество: о подвигахъ и страданіяхъ человѣ- 
чества, отдаленнаго отъ насъ цѣлыми тысячелѣтіями, 
мы слышимъ или читаемъ съ участіемъ сердца; мы 
переживаемъ своею душой, мы испытываемъ вну- 
тренно доблести и величіе давно жившихъ героевъ; 
раждается чувство уваженія къ нимъ и любовь; они 
дѣлаются для насъ какъ бы совѣстью, а  вслѣдствіе 
ѳтого наши нравственныя силы вырастаютъ и крѣп-

нутъ; мы не только познаемъ добро, но и желаемъ доб- 
ра; мы полюбили его, какъ украшеніе и доблесть такъ 
близкаго намъ человѣчества. Итакъ сообщеніемъ свѣдѣ- 
ній не только дается познаніе добра, но и можетъ быть 
возбуждаема наклонность къ нему, любовь къ нему 

и расположенность дѣлать его.

§ 69. Е с т ѳ с т в о в ѣ д ѣ н іе  в ъ  н ѳ р в о н а н а л ь н о й  ш ко-
л ѣ . Педагоги наводнили первоначальныя школы такъ 
называемымъ естествовѣдѣніемг. Ближайшимъ пово- 
домъ къэтому было, кажется, то, что дѣти любятъ обра- 
щаться съ животными. Движенія животнаго и его игры 
болѣе понятны первому дѣтскому возрасту, нежели дви- 
женія человѣка, который преслѣдуетъ далекія невиди- 
мыя цѣли и дѣйствуетъ по побужденіямъ, сокрытымъ 
особенно для дѣтскаго взора. Къ растительному міру 
дѣти не имѣютъ симпатіи. Этотъ міръ не представляетъ 
игры и движеній. Своимъ тихимъ, безстрастнымъ, без- 
мятежнымъ, какъ бы погруженнымъ въ сладкія мечты 
существованіемъ' онъ привлекаетъ вниманіе сердецъ, 
которыя испытали тревогу жизни и которыхъ нѣжность 
такъ оскорбляется грубостью человѣческихъ столкнове- 
ній. Къ царству минераловъ невлечетъ ребенка нилю- 
бопытство, ни сочувствіе: человѣчество въ своемъ дѣт- 
ствѣ назвало это царство мертвымъ, между тѣмъ осо- 
бенно наблюденіе минераловъ могло бы развить въ дѣ- 
тяхъ пріимчивость къ геометріи, которая иногда съ 
большимъ трудомъ усвояется и даровитыми дѣтьми. 
Міръ звѣздный, движенія солнца и луны вызываютъ 
дѣтское любопытство, удовлетвореніе которому не остав- 
ляетъ въ душѣ ребенка никакихъ сильныхъ слѣдовъ-
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этотъ міръ очень тихъ и однообразенъ; дитя предпо- 
чтетъ  ему шумныя и измѣнчивыя движенія мутнаго 

р у ч ь я , который вы зы ваетъ его на дѣятельность и 
эксперименты. Но что касается истинъ небесной меха- 
ники и астрономіи, то онѣ относится къ такому небу, 
котораго дитя вовсе не видитъ и которое астрономъ 

видитъ только отчасти искусственными глазами. Даже 

взрослый практическій и просвѣщенный человѣкъ съ  
сильнымъ и чистымъ характеромъ, встрѣчаю щ ій съ со- 
чувствіем ъ всякое проявленіе добра, если только онъ не 
спеціалистъ естествознанія, очень часто выслуш иваетъ 
истины этого рода (напримѣръ, что солнце не вра- 

щ ается вокругъ  земли, или что планеты но своей дѣй- 
сгвительной величинѣ чрезвычайно громадны), сопро- 
вождая и хъ  затаенною  мыслію: „это однако любопытно, 
9то очень любопытнои, и затѣмъ прекращ аетъ всякое 
тѣснѣйш ее отнош еніе къ нимъ. Какъ человѣкъ жизни, 

а  не Ученаго кабинета, онъ не видитъ что дѣлать, что 
начать, или что предпринять съ  такого рода свѣдѣ- 
ніями. Дитя болѣе взрослаго испы ты ваетъ неизбѣж- 
ный гн е т ъ , который производятъ на его духъ такого 
рода свѣдѣнія: тутъ  нечего ни дать, ни взять, ни дѣ- 
лать, ни опустить, ни лю бить, ни отвращ аться, ни со- 
зерцать, ни ощ ущ ать. Это ли подлинный міръ дѣт- 

ской лю бознательности, которая должнапитать душ у и 
укрѣплять ея рравственное сущ ество? Образцовый для 
всѣ х ъ  временъ воспитатель ю нош ества, Сократъ, не лю- 
Оіілъ заниматься этимъ міромъ именно потому, что такое 
занятіе не ведетъ , какъ онъ выражался, къ тому цар- 
сінвепному искусстоу, которое превращ аетъ знаніе въ 
Дііло, истину въ  доблесть характера. Невидимый міръ

м ассъ, эллиисисовъ, скоростей вращеній открытъ зрѣ- 
лымъ человѣчествомъ: это самый отвлеченный міръ, ка- 

кой мы только знаемъ— для д ѣтства онъ не годится. Съ 
другой стороны, свѣдѣнія должны возбуждать въ ребенкѣ 
сильный интересъ къ просвѣщенію и самообразованш . 
Мгновенное, живое .іюбопытство нисколько не ручаетсл 
за присутствіе такого интереса, какъ живыя тѣлесныя 
движенія не ручаю тся за самостоятельный и настойчи- 
вый характеръ. Возьмите въ противоположность съ 
свѣдЬніями астрономическими свѣдѣнія, какія прюбрѣ- 
таетъ  ученикъ при изученіи язы ка, литературы, исто- 

ріи отечества, человѣчества, религіи. Они связаны  съ 
сильными о щ у щ е н і я м и .  Непосредственныя созерцанія че- 

ловѣческихъ отношеній въ  товарищ ествѣ, въ  семействѣ, 
въ  общ ествѣ, въ  церкви, в ъ  школѣ, на улицѣ— все  это 
даетъ поводъ къ тому, чтобъ ученикъ думалъ и вдумы- 
вался въ эти свѣдѣнія, относился бы къ нимъ не только 
памятыо, но и характеромъ, расширялъ бы ихъ и раз- 
рабаты валъ, углублялъ и прояснялъ даже и тогда, когда 

этого не требуетъ ни учитель и никто н а  свѣ тѣ . Здѣсь 
мы видимъ коріт  нравственнаго и умственнаго само- 
образованія: брошенное зерно оплодотворяется, оно 

пало на почву, на него дѣйствуетъ внѣшняя среда: воз- 

духъ , тепло, свѣтъ , влага.
И такъ мы получаемъ педагогическое правило: сооб- 

щать учетку такія свіьдѣнія, которыя силою непо- 
средт венны хз опытовп, ощущеній, положеній, отно- 
шсній и нуждз ученика внѣдряются вз его душу и пе- 
реходят з или изз памяти вз его сердце, или изз знатя вз 
искусство, другими словами, превращаются или вз общее 
ж еланіе добра  или вз способности кз правилышмз дѣи-



ствіямз. Это и есть  знаніе той истины, о которой го- 
воритъ Іи сусъ  Х р и сто съ: „уразумѣйте истину; и истина 

освободитъ васъ.'-‘ Познанія нравственно-религіознын 
должны имѣть предпочтеніе предъ свѣдѣніныи о явле- 
ніяхъ природы. Прямыыъ корнеыъ и постоянныыъ но- 
сителеыъ личности и ея соверш енствъ должны быті, 
познанія перваго рода. Это необходиыо уже и потому, 
что не видно и возыожности, какиыъ образоыъ свѣдѣніи 
втораго рода ыогли бы получить такое же важное значе- 

ніе въ судьбѣ личности. Даже спецінлистъ естествозна- 
нія, избравшій дѣлоыъ своей жизни изученіе опредѣлен- 
наго круга Физическихъ явленій, посвящ аетъ ббльшую 
часть своихъ мыслей задачамъ, возникающиыъ изъ ыіра 
нравственнаго, потому что этого требую тъ его совѣсть, 

егочеловѣческая личность и его многосложныя отношенія 
къ средѣ общ ественной. Даже понятнымъ сочувствіемъ 
дѣтей къ міру животному геній образованнаго человѣ- 
чества  воспользовался для того, чтобы въ  худож ествен- 
номъ изображеніи этого міра, въ  басняхъ, представить 
символы, образы и наглядные знаки различныхъ нрав- 
ственны хъ движеній человѣка.

Е д ва  ли нужно дѣлать приэтомъ замѣчанія противъ то- 
го педагогическаго направленія, которое вводитъ въ дѣт- 
скую школу разсказы о мірѣ, какъ онъ былъ до человѣка 
когда онъ представлялъ то одинъ безпредѣлі.ный тум анъ’ 
то безпредѣльную луж у, то былъ охваченъ безпредѣль- 
нымъ пожаромъ, и какъотсю да мало-по-малу,очепьпо„ят- 
ио, чрезвычайно поплт щ обрлаовалоя  міръ нынѣшній. Съ 
этими Фактами не ыогутъ свести счеть, и величайшіе ге- 
нхи.Иыи одинаково пользуются ученое ш арлатанство, ре- 
лигюзная ыиетика и невѣріе. Дѣтяыъ предлагаютъ здѣсь

въ  пищу Нѣчто так о е .о  че,.ъ  зашдаиино н езнаю тъ ,хлѣбъ  
М З І0  ияи кам евь, рыба ли это или змѣя. Дытн, о ставаясь 
глупымъ, какъ и слѣдуетъ, ч у во тву егь  себи настоящимъ 
воевѣдѣиіемъ: оно яобѣжало »о конца пути, не проходя 

его начааа и средш ш . Этотъ міръ такъ коротво ему 
знакомъ, что изучать его »алѣс и болѣе ему в ѣ г ь  
добности. Такой реализмъ въ  обученіи оказы вается иа 
оиытѣ школою лѣнтяевъ и нравствевно-немощ ны хъ

“ п о Т ю н іе  естествозианія въ  первоначальной школѣ 
„ 6" т с я  очень опредѣлеино съ  четырехъ точекъ 

зрѣвія- 1 )  ОИО иредставляетъ наилучш.іі матер.алъ дл 
нагляднаго обучені», а  дѣт.м ъ  городскимъ замѣн,.етъ 

“  этомъ зрѣлища болѣе естественной для ии хъ сел ь- 

скоіі жизии. Вирочемъ въ этомъ отношеніи произведе- 
Г м ъ  природы мало уступ аю тъ и ироизведен.я ^  - 

ческой техники. Для означеиной цѣли 
ппеподается методомъ описательвымъ, который знако
І т ъ  не съ  законами природы, а  съ  .актам и явлев.ями

"  ѣйствіями. Между тѣмъ и здѣсь ирочиый иитересъ 
«ъ знанію возбуждаетоя главнымъ образомъ связью  . 

леній природы съ  судьбою и дѣятельиостію человѣка, 
свй зв»  воторую  дитя и само по себѣ ч у вствуетъ , но 
которую опытный педагогъ ум ѣетъ вы ставнть иредъ 

вниш ініе ученика въ  яр.ой Формѣ. 2 )  Свѣдѣшя изъ на- 
“  естественп ы хъ  должны бы ть сообщ аемй в а  столь- 

ко, чтобы предохранить ученнка о г ь  предрамуда0 ^  
суевѣрій  и стр аха  предъ „вленіями естественными. Съ 
этою цѣлію учитель можетъ говорить, нанримѣръ о ьо 

метахъ о гпомѣ, о зловѣщ ихъ птицахъ и т. д. 4 )  н  
М »  свѣдѣнін о землѣ, какъ о м ѣ с т ѣ ,  иа к о то р о ,ъ



' ”  Е'™ ™ » а д « іе  п  щтиттоі тоА 

нимаетс, і . р ™ 2 ™ Г и Г к у с ™ Г Г Г  "  СІР"ДаеТЪ’ 1

г . г г г : . :  ~ ъ— » п„ыС;ге1Гв”” 0вРМ0ЮНІ“’ И ̂ 3'
рн*. і )  н 5 ™  с . 4д . ы ~ :  г евн

къ №  ™  »в„вмдим̂ “ ъг,'„ь ',“ *т,,х'ь
Т0Р“ Ъ Д0« е „ г  покориться или к В<>'
долженъ имѣть въ в Иду. чтобы _п . ’ которыя онъ
имъ цѣлей. Такія свѣдѣнія ч сти гать избираемыхъ
зикѣ. Вольш ее
зикой открываетъ ѵ ч о н и і  ЗНакомство съ обіцей * и.  

пониманіемъ въ  тайны челл°®М0ЖН0СТЬ ВХ0Дить своимъ

располагаетъ его 1  ИСГ °  ^  И пРеД‘ 
природы для благъ т ѣ л е с н ы х Г Т  Я° ЛЬЗ° ВаТьСя СИлам"

В ЫШе а ы  в „ „ т и л и  “ 1 Г М В“ Ъ-
питываю тъ ыравственную м „ 0 “ “

- 0, какъ „НИ предраспол.гаю тъ к ™ “ "  “ Р*
лать д„бр0 „  с „ д м с т в у „ 1ъ ДѢ'

добра. Это послѣднее тпебопйн' ’ ° ЫУ ПОииманію 
искусство и находчивость л г„« ^  РаЗВИТЬ въ Уч<?никѣ 
учителемъ, когда онъ сооГ '* ^  Д°  И Исполн,)ется 
необходимостяхъ, или необходТ'Ъ УЧеНИКу с,,ѣдѣні« о
ДЫ, безъ вниманія къ котг Ъ 3аконахъ  приро-

Дое предначинаніе было б ь Г Г  ДѢЙСТВІе’ каж’
Д * «  ученикъ также анакп ° СЗуСПѣшно- Но для этой 
біограФІй и исторіи и съ  МИТСя- особенно СЪ помощію

; : т ; : ; : вг г ” св* д,шіям” °
знанія относительно того ч/ мт ’ НК° НеЦЪ не лиш«ется
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ную. Доброе, полезное и пріятное— эти идеи учителі. 
долженъ сознавать ясно и во всей ихъ обширности, 
чтобы сообщ ать ученику свѣдѣнія съ  разумнымі) выбо- 
ромъ и воспиты вать такимъ образомъ въ  ученикѣ сколь- 

ко нравственно-достойную  личность, столько же и че- 
ловѣка способнаго къ полезной дѣятельности, а  не су- 

щ ество, которое мѣняетъ в с е  доброе и полезное на на- 
слажденія. Т акъ  какъ къ дѣятельности полезной спосо- 
бенъ только человѣкъ разумный, а  отказы ваться отъ 
наслажденій, не увлекаться страстію  къ нимъ можетъ 
тблько человѣкъ твердый, то общее правило, которымъ 
слѣдуетъ руководствоваться при выборѣ свѣдѣній, у-. 
словливающихъ всестороннее развитіе личности воспи- 
танника, выражается наконецъ слѣдующимъ образомъ: 

ученику сообщаются свѣдіьпія, которыя способны сдѣ- 
лать изз іт о человѣка добраго, разумнаю ит вердаю .

§ 70. Идеалы и идолы. Общія начала, которыми 
онредѣляется то, что достойно знанія, должны бы ть ви- 
доизмѣнены вь  виду одного дурнаго обстоятельства, ко- 
торое повторялось часто въ Европѣ, повторяется и въ 
Р оссіи . Создать „Дѣтскій міръ“,  составленный изъ свѣ- 
дѣній умно вы бранны хъ, есть самая настоятельная 
потребность при воспитаніи. Но пшола рѣш аетъ свою 
задачу въ  опредѣленной общ ественной средѣ, которая 
непосредственно и неизбѣжно имѣетъ вліяніе на ея 
педагогическое законодательство. Ш кола беретъ на се- 
бя отвѣтственность передъ семействами, во имя кото- 
ры хъ она дѣйствуетъ. Итакъ „Дѣтскій міръ“ долженъ 
быть видоизмѣненъ по нуждамъ сем ействъ, вручаю - 

щ ихъ школѣ своихъ дѣтей, если толі.ко это совмѣстн-



мо съ  задачею первоначальнаго общ е-человѣческаго во с- 
пнтанін. Для усп ѣ ха  первоначальнаго обученіи необхо- 
димо обращ ать вниманіе на то, какіи занятія преобла- 
даютъ въ сем ействахъ и предстоятъ въ будущемъ вос- 
питанникамъ; лежитъ ли дѣль этихъ занитій внутри 
круга мыслей, или внутри круга веиіей. Дѣти сословій 

правительственныхъ, учены хъ , чиновниковъ, даже во- 
обще богаты хъ и образованныхъ гражданъ, имѣютъ бу- 
дущ ую цѣль своихъ занятій внутри круіа мыслей: имъ 
гіредстоитъ въ жизни главнымъ образомъ умственная 
работа, соображать, придумывать, заниматься наукого, 
искусством ъ, законодательствомъ, начертывать гіланы 
дѣйствій, или и скусны хъ , вѣрно разсчитанны хъ торго- 
вы хъ  оборотовъ и другихъ предпріятій. Дѣти несрав- 
ненно многочисленнѣйшаго рабочаго кл асса или наро- 
да имѣютъ будущ ую .цѣль своихъ занятій внутри кру- 
іа  веиіей: имъ предстоитъ работа, требующ ая особен- 
наго развитія тѣлесны хъ силъ и воли, способной пере- 
носить непрінтныя ощущенія. Э ти разности  не должны 
превращ ать школу первоначальную въ  школу спеціаль- 
ную, но онѣ должны имѣть вліяніе на выборъ свѣдѣ- 
ній, требуем ы хъ общимъ образованіемъ. Дѣтямъ перва- 
го  разряда предстоитъ образованіе обширнѣйшее по 
содержанію и продолжительнѣйшее по времени. Ихъ 
дѣтство  и ю ность суть смѣна отды ховъ, развлеченія и 

ученіп. Умственныя способности ихъ должны быть раз- 
виваемы хотя на прочныхъ истинахъ, но вм ѣстѣ онѣ 
должны представлять множество сторонъ мягкихъ, по- 
д втк н ы хъ , податливыхъ, чтобы на всю  жизнь онѣ бы- 
ли готовы  усвоять новыя мысли, постигать Н О В Ы ІІ яв- 
ленія. Для этой цѣли дѣтямъ не саѣш атъ сообщ ать

въ  ранніе годы всю  систему истинъ тверды хъ, закончен- 
ны хъ, но развиваютъ ихъ болѣе въ направленш теоре- 
тическомъ или созерцателі.номъ: дитя н еср азу  усвояетъ 
т0  чтб должно быть удержано на всю  жизнь безъ из- 
мѣненія, какъ завѣтная истина, какъ постоянное со- 
кровище духа и жизни, оно усвояетъ  такія истины по- 
степенно и очень небодыпими количествами; а  главное 
обученіе его въ первые годы состоитъ въ  спокойномъ, 
безынтересномъ созерцаніи видовъ, явленій, дѣйствій и 

состояній природы и человѣчества. Съ помощію живо- 
писныхъ рисунковъ, а  еще болѣе съ  помощш поэти- 
ческихъ изображеній, оживленныхъ сказокъ, повѣство- 
ваній и описаній оно созерцаетъ самыя разнообразныя 

ивленія, борьбу стихій, игру ж ивотныхъ, фоРмы  расте- 
ній, пахари на нивѣ съ  его лошадкой, удалаго молод- 
ца, поющаго раздолье или кручину; оно побываеть ум- 
ственно при всѣ хъ  сценахъ природы и человѣческой 
жизни, близкихъ и отдаленныхъ временемъ и простран- 
ствомъ: такимъ образомъ оно пріобрѣтаетъ способность 
на всю  жизнь принимать и усво ять новыя явленія, вхо - 
дить мыслями въ  чужое положеніе и постоянно перера- 
баты вать п преобразовывать кругъ  своихъ мыслей. о 
этому принципу почти всегда составляю тся у  насъ 
сборники для обученіи дѣтей, какъ, напримѣръ, пре- 
восходно составленный Д ѣ т с к ій  міръ“ Уш инскаго. Но 
такъ  какъ уж е былъ случай, что въ  одной народной 
школѣ н а  Дону родители взяли изъ школы дѣтей ,какъ 
только учитель ввелъ въ  употребленіе этотъ сборникъ, 
и такъ какъ сходныя явленія повторялись и въ  Ьвропѣ, 
то мы видимъ здѣсь не частное недоразумѣніе, не столк- 
новеніе невѣж ества родителей съ  образованностью у ч к -



теля, нѣтъ, здѣсь дѣйствуетъ общаи причина, ч а ст ь к о - 
торой мы сейчасъ  изъяснили и которой остальная часть 
изъясняется также легко.

П едагогическіе идеалы не должны быть идолы. „Дѣт- 
скій міръ,“ который соотвѣтствовалъ бы только идеаль- 
ной педагогіи, предполагалъ бы семейство, совершенно 
независимое отъ нуждъ матеріальныхъ и способное по- 
святить в сѣ  свои силы и в с е  свое время на развитіе и 
образованіе кр уга  мыслей. Но много ли на этомъ свѣтѣ 
найдется семействъ въ  такомъ идеальномъ положеніи? 
Между тѣмъ если дитя семейства, которое подходитъ 
къ ЭТ0МУ идеалу, можно сравнить съ  мотылькомъ, ко- 
торый порхаетъ по всѣмъ цвѣтамъ сада, касается на 
короткое время каждаго изъ нихъ, какъ бы отдается без- 

граничному созерцанію каждой Фигуры цвѣтка, каждой 
Тѣни, каждаго блеска, каждой краски, каждаго движенія,

И это еДинственно съ  тѣмъ, чтобы родить въ  своей 
внутренней жизни многообразную движимость и игру 
ощущеній; то дитя рабочаго класса есть  пчела, кото- 
рая изъ каждаго цвѣтка хочетъ извлечь частичку не- 
ктара. Направленіе обученія, по преимущ еству созерца- 
тельное, не идетъ къ его положенію: главное направле- 
ніе здѣсь дѣловое, практическое. Дитя раздѣляетъ свое 
время между обученіемъ и работою, дѣтство для него 
не ест ь  пора досуговъ. Время обученія здѣсь не дол- 
гое. Рабочій классъ отдается созерцаніямъ только въ 

исключительныхъ, какъ бы въ праздничныхъ душ евныхъ 
состояніяхъ. Е го  пѣсня коротка, его эпосъ тоже коро- 

токъ и простъ. Н а ландшаФты онъ не засматривается. 
Ем у некогда удлинять и расш ирять созерцаемые обра- 
зы при томъ они должны быть приготовлены такъ, что-

бы онъ всегда хранилъ ихъ въ своеЙ памнти, а  не въ 
книгіі, не н ап олкахъ  кабинета. И такъ здѣсь при перво- 
начальномъ обученіи слѣдуетъ имѣть въ виду не столько 
подвижность и пріимчивосгь разума, сколько твердость 
и опредііленность основны хъ и первоначальныхъ свѣ- 
дѣній. Сообщ аются свѣдѣнія о томъ, что разъ навсегда 

должно оставатьсн  въ  памяти, сообщаются свѣдѣнія 
короткія, стереотипнын, на которыя можно оперетьси 
сразу, не обращ аясь при каждомъ новомъ случаѣ къ 
новой переработкѣ и къ преобразованію круга мыслей. 
Это требовало бы и досуговъ и усилій, которыя въ 
этомъ состояніи невозможны. Народная школа, которая 
образовалась естественно безъ содѣйствін отчетливой 
педагогіи, знаетъ эту  тайну превосходно. Она обучаетъ 
дѣтей простѣйшимъ молитвамъ и обогащ аетъ ихъ умъ 
постоянными правилами мудрости и оиытности, кото- 
рыхъ богатый источникъ заключается въ  Свнщенномъ 
ГІисаніи, въ  исторіи народа и его героевъ и въ  посло- 
вицахъ народа. Она сообщ аетъ свѣдѣнін, которыя так- 
же плотны и опредѣленны, какъ вещ и, внутри которыхъ 

работникъ вѣчно враіцается. В ъ  П руссіи сдѣланъ пово- 
ротъ къ устрой ству такой школы; въ другихъ странахъ 
отчетливая педагогія ничего болыпе не сдѣлала, какъ 
только внесла въ  такую  школу искусство скорѣйшаго 
и легчайш аго обученін. Наши солдаты не любятъ изда- 
ваемаго для нихъ и даромъ получаемаго ими „Чтенія 
для солдатъ ,11 въ  которомъ есть прекрасныя повѣсти, и 
покупаютъ на свои бѣдныя деньги Новый З авѣ тъ , Свя- 
щенную Исторію, Исторію ІІетра Великаго, Исторію 
Фридриха Великаго. Они предпочитаютъ то, что на- 
всегд а  должно оставаться въ  иамяти, какъ свѣтъ  и ру-



ководство въ жизни, сценамъ, образамъ, описаніямъ, раз- 
сказамъ, которые достигаю тъ своей цѣли, какъ только 

производнтъ разнообразную игру познавательныхі> спо- 
собностей и приводятъ человѣка въ  состонніе свобод- 
наго созерцанія явленій. Опытный педагогъ долженъ 
соединять гармонически направленіе созерцательное и 
практическое. Но педагогъ, который не различаетъ 
этихъ важ ны хъ особенностей и не умѣетъ предпочесть 
одну изъ нихъ другой, смотря по нуждамъ воспнтанни- 
ковъ, будетъ разобщ ать школу съ  жизнію и встр ѣти гь 
противодѣйствіе тамъ, гдѣ при лучшемъ пониманіи дѣла 
онъ встрѣтилъ бы содѣйствіе и сочувствіе.

Ч Т Е Н І Е  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т О Е .

§ 71. Н а основаніи общ аго требованія сообщ ать уче- 
нику такія свѣдѣнія, которып облагораживаютъ всю  его 

личность, разріішаютси два вопроса, особенно важные 
для педагогической практики, именно: какіе предметы 
заслуж иваютъ постояннаго вниманія со стороны уче- 
никовъ и какія науки входятъ въ  большей или мень- 
шой мѣрѣ въ  кругъ первоначальнаго обученія.

§ 72. Какіѳ прѳдмѳты заслуживаютъ постоян- 
наго вниманія со стороны учениковъ. ІІри обуче- 
ніи учитель сообщ аетъ ученику каждую минуту свѣдѣнія 
или о знакахъ и Формахъ, или о дѣйствительныхъ вещ ахъ. 
Знаки, напримѣръ,языкъ словесный и языкъ письменный, 
заслуживаютъ вниманія не сами по себѣ, а  только какъ 
средство для выраженія того, что ими означается. Также 
и Формы, напримѣръ, числа, общія понятія, ®ормы скло- 

неній и спряженій, получаютъ значеніе только отъ сво- 
его примѣненія. Напротивъ все  то , чтб есть  дѣйстви- 
тельно, напримѣръ, произведенія природы и человѣче- 
скаго и скусства , человѣкъ, семейство, общ ество, исторія 
человѣчества, зависимость природы и человѣка отъ



п о Г о Г н н Г  " РеД" вТЫ Д° ' ЖНЫ на себѣ
постоянное ннимаіпе учениковъ. И разумъ „  сеодцв 
ученика восПИТы ваЮІс„ и„сто„внь,„ъ  нлі„„іеМъ 
™ „ т Ы ьнЫХъ  предметовъ. Знакн ,  формы 
пособш длн усвоаніи „  „а„„чавмьІХЪ „  оп

дііляемыхъ преддіетовъ. Когда ч еи віш ъ  говорнтъ илн 
считаетъ, „нъ занятъ не словаии, а  т ім ъ  чтб „ „ „  „3„ а

п“ д * т Г и Жек НЪ 3а" " ТЪ " в Ч“СЛаМ" ’ а " сч“ “ »=»ь.»ипредметами. К огда онъ м ы а м тъ  м и  суд„ІЪ „„ъ  за 

н я тъ .н е  Формами понятій нди суЖде„ій, а  предмета»,, 

которые онъ хочетъ обсудить. Спеціалнстъ-Филологъ’ 
прнвыкаетъ обращать свое вш ш аніе главнымъ образомъ 

ы о в а  " ™ гР « » < іт „ ч е с к і„  формы; „р и нстр ѣ чѣ  сно- 

“  МЬ,СЛЮ “  ™  съ  ЦІ.ЛОЮ рѣчъю онъ на-

рѣГГГ а  СВ° е В" НМаЯІе “  Пре,1” в'ГЪ " «Р « ,  на самое слово н „а ф0рму р . ^  пріто1ІМШ, 

по этому поводу другія слова и другія Формы граммати-
,  С « ,„ ;  такимъ образомъ о„ъ вр ащ аетс, с в„ ,1  р ™  
момъ в ъ  м,р і  ана, оаъ „  формг; а не на Р У

д » » *  і —  с„еЦІМистъ* ъ п ° д0бнымъ же обршомъ 0 С ІИ в м г а м ь  св

мвн.е преиМуЩественно на Формахъ су»де„і„, а „е на 
томъ, о чемъ пдетъ суЖДе„іе; 01гь 6удетъ вспомшщть

данному „оводу другія ФОрмы сужденій, будетъ 
сравнинать нхъ , причемъ дѣйствительность, жнЗН,. Са

Г ъ в и д а Ѵ  КОТ° РЫХЪ " ЛеТЪ СУ,КДвНІе’ " I » * » » ’ » »зъ в„да. Н и т0і „„  другое напрааленіе ве  д о в н о  быть

сообщаемо л„ч„остн Уче„и ,а . Сообщаемыя ученику Свѣ- 
Дѣн.я должны „роизводить на него такое „ліявіе „т0- 
в н  о„ъ своими мысл„ми, воображеніемъ н во с„о ™ „а- 
н,ями обращался нъ кругу ,М іств„те„„„ы хъ  пред„етовъ,

познавалъ ѳти предметы, интересовался ими, испыты- 
валъ ихъ вліяніе на себѣ, а  къ знакамъ и Формамъ 
относился бы только, какъ къ средствамъ для лучш аго 
знаком ства съ  дѣйствительностью. Этимъ направленіемъ 
глубоко отличаются общ еобразовательныя школы отъ 

спеціальныхъ.

§ 73. Знаніѳ иумѣньѳ. ІТодъ руководствомъ учителя 
и большею частію  посредствомъ практическихъ упраж- 
неній ученикъ знакомится съ  знаками и Формами наи- 
совершеннѣйшимъ образомъ для того, чтобы пользо- 
ваться  ими съ  особенною легкостью, безъ всякаго труда, 
безъ малі-.йшаго напряженія, такъ чтобы вниманіе, не 
безпокоясг. каждый разъ заново о знакахъ  и Формахъ, 
могло всецѣло, не развлекаясь, сосредоточиваться на 
дѣйствительныхъ предметахъ. Задача первоначальной 
школы въ этомъ случаѣ разлагается н а  двѣ задачи. 
О бученіе должно сдѣлать ученика свѣдг/щимв и умѣю- 
щимз, или оно должно сообщить ему основныя познанія 
и основныя и скусства. Съ помощію упражненій, повто- 
реній и укоренивш ихся навыковъ ученикъ пріобрѣ- 
таетъ  умѣнье: говорить правильно и чисто, читать, пи- 
сать , считать, чертить и пѣть. В ъ  этихъ и скусствахъ  
ученикъ, какъ сказано, долженъ достигнуть такого со- 
верш енства, чтобы пользоваться ими бѣгло, не сосре- 
доточивая на нихъ вниманія, которое все  должно быть 
обращено н а  дѣйствительные предметы. У сво яю тсяон и  
обученіемъ, дѣйствіями ученика, подъ руководствомъ 
учителя, или упражненіемъ и примѣрнымъ дѣйствіемъ 

самого учителя. К то плохо читаетъ, пишетъ или счи- 
сляетъ, тотъ , по вы ходѣ изъ школы, неохотно будетъ
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Ш кола грамотности.

продолжать самообразованіе. Поэтому въ  первоначаль- 
ной школѣ главная забота и главное усиліе полагаются 
на то, чтобъ ученики усвоили крѣпко и на всю  жизнь 
названныя искусства, чтобъ они достигли полнѣйшей 
свободы и легкости въ  икъ употребленіи, а  свѣдѣнія 

сообщ аю тся имъ въ  такомъ объемѣ, какой совмѣстенъ 
съ  наилучшимъ разрѣш еніемъ этой задачи.

§ 74. Школа грамотности. Там ъ, гдѣ условія для 
сущ ествованія школы неблагопріятны, первоначальная 
школа обращ ается въ  школу гримотпости, гдѣ дѣти 
обучаю тся только чтенію, письму и начаткамъ счисле- 
нія. Н равственный духъ  въ  школѣ грамотности можетъ 
бы ть воспптываем ъ порядкомъ школьныхъ занятііі, опре- 
дѣленною дисдиплиной в ъ  жизни и въ отнош еніяхъ уче- 
никовъ, пріохочиваньемъ ихъ къ труду и примѣромъ 

доброй личности учителя. Э то , безъчсомнѣнія, не такія 
мелкія блага, которыми можно было бы пренебрегать. Но 
тѣмъ не менѣе школа грамотности не сообщ аетъ уче- 
нику т ѣ х ъ  свѣдѣній, которыя, переходя въ  убѣжденія, 
служ атъ основами и хранителями его совѣсти и его 
нравственной личности среди искушеній жизни: возмож- 

ность читать и писать увеличиваетъ силы человѣка, но 
облагороженіе ихъ предоставляется случаю. В отъ почему 
противъ э,тихъ школъ часто возстаю тъ педагоги, вотъ 
почему многіе считаю тъ эти школы вредными. Почти 
у  в сѣ х ъ  просвѣщ енныхъ народовъ принято за правило, 
чтобы недостатки такой школы были покрываемы сооб- 
щеніемъ ученику начатковъ христіанскаго ученія, обу- 
ченіемъ его молитвамъ и главнѣйшимъ заповѣднмъ хри- 
стіанской жизни.

Пррдѣлы изучонін зпаковъ и Формъ. '19.'»

§ 7 5 .  Прѳдѣлы изучѳнія знаковъ и Формъ.
Йнаки и Формы не должны бы ть изучаемы во всемъ 
ихъ объем I-,. Нѣтъ нужды требовать отъ ученика, чтобъ 

онъ умѣлъ сосчиты вать очень длинные ряды чиселъ и 
помнилъ названія отдаленнѣйшихъ единицъ этихъ ря- 

довъ; нѣтъ нужды знакомить ученика со всѣми прави- 
лами грамматики, со всѣми тонкостями язы ка, со всѣми 
словами, какія собраны въ академическихъ лексиконахъ: 
нѣті» нужды упражнять учениковъ въ и скусствѣ  писать 
разнообразными шриФтами, читать книги старинной пе- 

чати, чертить всевозможныя правильныя Фіігуры, пѣть 
очень искусныя композиціи. Изъ знаковъ и Формъ уче- 
никъ долженъ знать в с е  основное, —  все, что необхо- 
димо д л і і  пріобрѣтенія свѣдѣній о дѣйствительныхъ 
предметах7» и для дальнѣіішаго самообразованія. При 
этомъ въ очень многихъ случаяхъ опытный учитель 
будетъ болѣе полагаться на практику и н а  образованіе 

привычекъ, иежели н а  отчетливое, но длинное обученіе. 
Т а к ъ , напримѣръ, церковно-славянскій языкъ можеті. 
быть достаточно изученъ практически, чтеніемъ и сбли- 
женіемъ его съ  языкомъ русскимъ и переводами на 
этотъ послѣдній. Т акъ  законы правописанія и пунктуа- 
ціи могутъ быть усвоены  практически, и обращ аться 
для изъясненія первыхъ къ древнему славянскому языку 

дЬло излишнее. Изученіе знаковъ и Формъ въ  излиш- 
немъ количествѣ часто осложняется еще тѣмъ, что не 
всегда различаютъ то, что нужно только для усвоенія 
знаковъ и Формъ, отъ того, что нужно для ихъ употреб- 
ленія. Т а к ъ , напримѣръ, при изученіи грамматики часто 
не различаютъ: буквв, какъ письменныхъ видимыхт 
знаковъ для звуковъ, псіпваіпя буквп,  сущ еотвую щ нго



только для грамматиковъ; и звукова ,  для означенія 
которы хъ употребляются буквы. Тоже при изученіи 
ариѳметики смѣш иваютъ числа или опредѣленныя ко- 
ли чества съ  циФрами или письменными знаками чиселъ; 
отъ этого занятіе съ  циФрами на доскѣ считаютъ глав- 
нымъ, между тѣмъ какъ настоящ ая цѣль состоитъ въ 
томъ, чтобы заниматься числами въ умѣ. Какъ при 
обученіи, так ъ  и въ  школьной дисциплинѣ, Формъ дол- 

жно бы ть поменыпе. Е сли  каждое движеніе ученика 

обставлено разнообразными правилами, то это неблаго- 
пріятно для развитія его свободныхъ нравственны хъ 
силъ. Немного должно быть Формъ, но сущ ественны хъ 
и заслуживающ ихъ того, чтобы ученики не нарушали 
ихъ, и учитедь настаивалъ на ихъ исполненіи.

§ 76. С в я з ь  з н а к о в ъ  и  Ф о р м ъ  с ъ  д ѣ й с т в и т ѳ л ь -  
н ы м и  п р ѳ д м ѳ т а м и . Знаки и Формы безъ тѣсной 
связи съ дѣйствительными предметами усвояю тся не 

легко. Дитя, напримѣръ, гораздо скорѣе зам ѣчаетъбук- 
вы , когда онѣ выдѣляются изъ слова, которое означаетъ 
знакомый ему предметъ, нежели когда они предла- 
гаю тся его вниманію отдѣльно. Т отъ же случай бы- 
ваетъ  и при изученіи ариѳметики: естественны й смыслъ 
ые знаетъ ни одного, ни пяти, ни десяти и т. д., но 
знаетъ одного брата, пять пальцевъ, десять домовъ и 
т. д. При томъ, когда соверш ается посиѣшно и рано 
искусственное отрѣшеніе знак(?въ и Формъ отъ дѣйстви- 
тельныхъ предметовъ, то  происходитъ опасность, что 
дѣти будутъ принимать самые знаки и Формы за что- 
то - дѣйствительное. Дѣти расположены считать слова 
за вещ и, какъ высш ая мудрость расположена счи-

Голова и сердце.

тать самыя вещи за  елова. Чтобы держать вниманіе 
ученика въ  мірѣ дѣйствительномъ, учитель непрерывно 
смѣняетъ одно другимъ: созерцппіе, знаніе, прнмѣнете. 
Достаточно тр ехъ , четы рехъ буквъ, чтобы побудить 
дитя, которое заучило ихъ, сложить изъ нихъ знакомое 
ему имя. Достаточно знакомства съ  немногими словами, 
чтобы побудить дитя къ чтенію, или къ написанію чего- 
нибудь интереснаго, или близкаго къ  его опытамъ. До- 
статочно знанія одного прявила изъ ариѳметики,чтобы 
предложить ученику задачу, важ ность которой понятна 
для него. Такими пріемами облегчается трудъ заучива- 
нія; дитя ч у вствуетъ  себя среди дѣйствительнаго міра, 
который такъ близокъ ему и съ  которымъ разобщ ать 
его не слѣдуетъ, а  всѣмъ отвлеченнымъ и и скусствен- 

нымъ оно пользуется, не ч у вствуя , что это отвлеченное 
и искусственное. Крѣпкій здрявый смыслъ, который 
судитъ обо всемъ, справляясь прежде всего  съ  дѣй- 
ствительностію , развивается особенно благопріятно изъ 

такого направленія обученія.

§ 77. Г о л о в а  и  с е р д ц ѳ . Дѣйствительные предметы. 
которы хъ вліяніе на ученика должно быть постоянное н 
преобладающее, дѣлаются близки его душѣ или чрезъ по- 

знаніе, или чрезъ чувство;они  входятъ въ его душ у, когда 
дѣйствую тъ или на голову, или на сердце; между тѣмъ 
какъволя дѣйствуетъ обратно на дѣйствительные предме- 
ты :волей человѣкъ неусвояетъ,неприним аетъ,но воздѣй- 

ствуетъ . И такъ при сообщеніи свѣдѣній учитель имѣетъ 

въ виду не только научить ученика чему-нибудь, но п 
возбудить въ его сердцѣ лучш ія и чистѣйшія ч у вства ; 
въ противномъ случаѣ самая ббльшая и самая лучшая



часть дѣйствительнаго міра будетъ сокрыта отъ уче-
ника, будетъ какъ бы не сущ ествовать для него. На
недостатки ніколы, пренебрегающей развитіемъ сердца,
жалуются очень часто и основательно. Если въ  школѣ
ученйкъ потерялъ свою первую любовь, если школа
сообщ ала ему свѣ тъ , но безъ теплоты, способность
знать безъ способности сочувствовать, то свѣдѣнія,
прюбрѣтенныя ученикомъ, будутъ употребляемы имъ
въ жизни только какъ хорошія средства для удовлетво-
ренія его самолюбія и для расширенія его границъ, а
не для блага общ аго, не для счастія  и соверш енства

другихъ людей. Нужно могущ ественное вліяніе религіи,
нуженъ увлекающ ій прнмѣръ любимой личности учите-
• І Н ,  нуж ны сильныя впечатлѣнія, какія только могутъ
оыть возбуждены изложеніемъ лучш ихъ явленій изъ
исторш человѣчества и отечества, для того чтобы ря-
домъ съ познаніями возрастали въ  ученикѣ и лучшія

чувствованія. Конечно, сердце сохраняется и улучшает-

ся непосредственно разнообразными мѣрами воспитанія;

но такъ какъ вы ш е было доказано, что мысли о вещ ахъ
возбуж даютъ такія же сердечныя чувствованія, какъ  и

самыя вещ н, то учитель, который н ен ад ѣ ял ся бы  сооб-
іценіемъ свѣдѣній  пробуждать въ  ученикѣ лучшія чув-
ствованія, не понималъ бы своей задачи. Между тѣмъ
какъ познанія, такъ и движенія сердца имѣю гь различ-

ныя направленія, которыя необходимо представлять 
себѣ ясно.

§ 78. Познаніѳ и любовь. ІІознаніе и л ю б о в ь - в ъ  
ятихъ д ву хъ  словахъ содержится в с е , что можно наи- 
лучш аго передать молодому поколѣнію. Мы познаемъ,

когда наша душ а ри суетъ въ себѣ вѣрный образъ су- 
щ ествую щ аго предмета. Мы любимъ, когда повторяемъ
въ себѣ ощущенія другихъ людей, или когда въ  нашемъ

сердцѣ мы переживаемъ ихъ радости и страдашн: Ьо- 

тому что въ этомъ состояніи мы считаемъ судьбу дру- 
гихъ людей, и хъ  бѣдствін и радости нашею собствен- 
ною судьбою, нашимъ собственнымъ бѣдствіемъ и ра- 

достію ; въ  этомъ состонніи эгоизмъ падаетъ или осла- 
б ѣ ваетъ , и мы оказываемся способными служить общему 
благу и ж ертвовать для него нашими наслажденіями. 
Познанія должны бы ть направлены такъ , чтобы пред- 
метъ повторился въ умственномъ образѣ вѣрно ивпол- 
нѣ безъ примѣси вымысловъ со стороны воображенія. 

Ч увствованін долш ш  бы ть направлены такъ , чтобы 
сердце повторяло ощущенія и положенш другихъ лю- 
дей вѣрно и безъ примѣси эгоизма, или чтооы оно 
имѣло способность входить въ  положенія другихъ лю- 
дей и испы ты вать ихъ. Одностороннее и исключитель- 
ное занятіе знакам и  и Формами можетъ стѣсннть спо- 
собность человѣка обращ аться в ъ  дѣйствительномъ мірѣ 
И заниматься имъ, можегь предрасполагать его къ за- 
нятіямъ отвлеченнымъ; но для сердца оно всегда обна- 
руж ивается какъ  гнетъ: ученикъ испы ты ваетъ, что это

не т о , чего можно х о т ѣ т ь  и чтЬ можетъ возоуждать 
любовь и радость. В отъ  почему, напримѣръ, иногда 
способные ученики не понимаютъ математики и вотъ 

почему иногда учители, не вникающ іе въ дѣло, изго- 
няютъ изъ школы серіозное обученіе и превращаютъ 
ее въ  мѣсто бесѣдъ и чтеній о предметахъ, разнообраз- 
но волнующ ихъ сердце, но не доставляющихъ уму стро- 
гаго заннтія. Итакъ здѣсь возможна односторонность, 

которой избѣгать необходимо.



» 79. Познаніе и ѳго виды. ц„анвніе обнимаегь
“  Р” 3- » 06? » 31» или однообразиый законъ
ихъ, щ  ію етигаетъ  ихъ кр асоту и в е и і і е .  Первое 

направдеше олытное, вто р о е-ум ствеи и о е , третке -  эете- 
ш ческое. В ъ  онытномъ познаніи вніш аніе ученнкнпри-

н Т п СШ° Ю’ “ ^ 010» ’ ” - ™ ™  -  измѣнчивостію 
інлен й. П рисутстніе зваковъ  и ®ормъ сокрыто въ  этомъ

случаѣ отъ ученика: овъ  находится средн вещей. Но

опыты и иаблюденін п ростир.ю тся въ  безконечиость.
К а ж м й  деиь они наполняютъ наш ъ д у х ъ  другими обра-
зами и не даютъ т а .и х ъ  постоянныхъ и негибнущ ихъ

образовъ, которые были бы носителями личвости, ея
с о в іс т и  и убѣжденій. Съ теченіемъ наблюдеиі* оказы-
н аеіся  новы хъ явлешй очень мало; сегодн.пш іе оиыты

= Г еРТ ее’ СТаР° е’н іе ослабйваетъ. Н ооио возбуж дается, съ  другой еторо- 

весо ™ ™ » >  безпорядочностію н противорічіями 
опытовъ: что одинъ рядъ опытовъ принуждалъ насъ 
принять за истинное, то  другой прииуждаетъ насъ  

огнер інуть какъ ложное. Раж дается чувстно незнавія 
р алд ается в-ір а въ  В о га , которая успокоиваетъ сердце' 
тревожимое противор*,і„м и: но вм ѣстѣ съ  этимъ проис- 
ходитъ н стремленіе къ  иознанію умственіюму. Человѣкъ 
размыш ляетъ, вдум ывается въ  опыты, ищ етъ между „ „  

иеобходнмой и правильной зависимости. Здѣсьвпервы е 
онъ различаетъ матерію, знаки и Формы.вещи и чпсла 
нещи и понятія, частиое и общее, случай и правило, нако- 
нецъ данное въ  опытѣ и то, до чего онъ додумалея Везъ  
пристрастія, безъ сердечнаго участія  онъ разлагаетъ 

пыты, сравнинаегь прошедшее оъ настоящимъ, приио- 
мииаемое съ  наблюдаемымъ, и познаетъ иеобходимость

явденій. Но сердечное участіе , въ  чистѣйш ей Формѣ 
любви, тотчасъ  пробуждается, когда при наблюденш 
попадаютси предметы прекрасные и величественные. 
Ш кола, которая съ  помощію или дѣйствительныхъ опы-
товъ, или поэтическихъ описаній, или занятійизящ нымъ

искусствомъ, не доставляетъ ученику созерцаній кра- 
соты  и величія, не достигаетъ своей цѣли. В ъ  созерца- 
ніи явленій прекрасныхъ, которыми богата особенно при- 
рода,и явленій величественныхъ,которыми богата особен- 
но исторія человѣчества,познаніе илю бовь.головаи серд- 

це соединены неразрывно. П рисутствіе знаковъ и Формъ 

опять исчезаетъ  изъ сознанія ученика; онъ видитъ вещи 
и событія и испыты ваетъ сердцемъ вы сш ую  жизнь, 
которую они выражаютъ: воображеніе по законамъ со- 
друж ества преобразуетъ его собственную  душевную 
жизнь по тѣмъ началамъ гармоніи, соверш енства и 
благородства, которыя онъ созерцаетъ въ  изящныхъ 
и величественныхъ явленіяхъ. В ъ  этомъ заключается 
нравственно-образовательное значеніе красоты и вели- 

чія: человѣкъ дѣлается лучш е, какъ только онъ видитъ 
лучш ее. В ъ  то время какъ знаки и Формы исчезли изъ 
его сознанія, самыя вещи обратились для него въ  знаки 

и слова, имѣющіе смыслъ высшій.
Двигаясь въ этихъ тр ехъ  кр угахъ  познаній,иереходя 

постоянно изъ одного круга въ  другой, какъ только 
представляется поводъ, ученикъ такъ -сказать посѣтитъ 
своимъ духомъ всѣ  части ді.йствительнаго міра: то онъ 
собираетъ внѣш нее, какъ муравей, то перерабатываетъ 
его, какъ пчела, то при созерцаніи его Формъ пре- 
дается чистому, безкорыстному удовольствію, какъ мо- 

тылекъ.



§ 80. Л ю б о в ь  и  ѳ я  в и д ы . Любовь имѣетъ такимъ 
же образомъ три Формы: по отношенію къ частнымъ 
лицамъ она есть  или состраданіе, или уваж еніе; по отно- 
гпенію къ общ еству и его благу она есть познаніе и 
исполненіе долга. Но изъ сознанія, что никакан чело- 
вѣческая опытность и мудрость не въ  силахъ предо- 
хранять человѣка и общ ество отъ страданій и доста- 
вить имъ прочное, необманчивое благо; изъ вниманіл 
къ таинственной судьбѣ человѣчества, являющнгося то 
великимъ, то ничтожнымъ, раждается в ъ  любящемъ серд- 
цѣ вѣра въ В о га , какъ Отца человѣческаго рода, раж 
даются преданность волѣ Божіей и любовь къ Б о гу , ко- 
торая укрѣпляетъ человѣка при исполненіи долга и въ 
борьбѣ съ  искушеніями жизни. Э та  постепенность въ 
наиравленіяхъ любви соотвѣ тствуетъ  ученію апостола 
Іоанна: эткто не любитъ брата, тотъ не можетъ любить и 
Б ога.“

Зачатки состраданія и уваженія къчастны м ъ лицамъ 
зараждаются въ  дѣтскомъ сердцѣ вліяніями семейнаго 
быта. Состраданіе соединяется съ  стремленіемъ облег- 
чить нужды другаго. Уваж еніе къ другому лицу раж 
даетъ довѣріе къ нему, расположенность повиноваться 

емУ, принимать его совѣты , подражать его дѣйствіямъ. 
Уважаемое лицо дѣлается какъ бы нашею совѣсты о, 
которая предохраннетъ насъ  отъ многихъ дурныхъ по- 
ступковъ. Оба эти ч у вства  могутъ быть и подавлены и 

усилены обученіемъ, смотря потому, какіе человѣче- 
скіе образы и какія человѣческія положенія напечатлѣ- 
ваю тся въ  душѣ ученика всего  чаще и всого сильнѣе, 
какія біограФІи, какіе разсказы , какіе анекдоты предла- 
гаю тся ученику его учителемъ. Педагогія предпола-

гаетъ , что учитель умѣетъ останавливать вниманіе уче- 
ника на лицахъ, заслуживающ ихъ любовь и уваж еш е; 
что онъ владѣетъ искусством ъ помѣщать ученика въ 
общ ество таки хъ  лицъ и раждать въ  немъ соотвѣт- 
ствую щ ія Оіцущенія: въ протшшомъ случаѣ школа бу- 
детъ заглуш ать сѣмена человѣчности, посѣянныя се- 
мействомъ. Но уч астіе  и уваж еніе къ частнымъ лицамъ 
ііроизводятъ въ  душ ѣ состоянія, соотвѣтствую щ ш  тѣмъ, 
какія вы зы ваю тся Формой опытнаго познанія явленій. 
Между стремлеиіями лицъ возникаютъ столкновенш и 
иротиворѣчія, которыя налагаю тъ на любящее сердце 
неисполнимыя требованія. Состраданіе къ одному мо- 
ѵкетъ обратиться въ  нерасположеніе и несправедливость 

къ другому. Любовь и уваж еніе могутъ сдѣлать насъ 
іюдьми партіи, нечувствительными къ  благу лицъ, стоя- 

щихъ внѣ этого кр уга. Только сознаніе долга возвы- 
ш аетъ любящее сердце надъ этими противорѣчшми и 
оиасностями, какъ познаніе однообразнаго закона явле- 
ній устраняетъ  противорѣчія оиыта. ІІельзя отдаваться 
безусловно и безъ разбора первымъ дииженіямъ сердца, 

хотя бы они были наилучшія: уч астіе  къ частнымъ лн- 
цамъ должно бы ть направлено согласно съ  оощимъ 
благомъ и по требованію  долга; дѣлать въ  ихъ пол.,зу 
нужно не то, къ чему побуждаютъ неиосредственныя 
симпатіи, непосредственныя сердечныя нлеченія, а то, 

чтЬ долж по  д ѣ л ать ,  чтобъ ихъ благо было частью  
общаго б л а га , или чтобы ихъ стремленія къ благу 
не противорѣчили какъ самимъ себѣ, такъ и благу 
общ ественному. Н а этой стуиени любящее сердце на- 
ходится подъ управленіемъ р азу м а, который ооо- 
зр ѣваетъ  общ ее и цѣлое, подчиняя ему в с е  частное.



ЗВаЧвНШ ‘,ен ы хъ  ПР » " » «  долга познаютсд эд*Сь 
прае о и спраеедливош ь, соотвѣтстаую щ ія закога,™  
мышленія „ъ  поэнаніи. Право дозноляетъ , е „ в і „ѵ 
Т 0 Л . . 0  т а к і , д м с т в ія , которыя не протШ орѣ , а ІЪ „ Г е!

к"оУго  н Госно С6' ІД0ВаТе" “ °  “« "« н а е т ъ  че„ в *ка 
е 0 СЬ°Р блять , признавать собственность и честь 

каждаго, какъ нѣчто неприкосновенное. Какъ право 
воздаетъ ка„дои у мое> ттъ сп р а ве№ о сть

каждому заслуженное, воздаетъ благодарностью за услу- 
ги, довѣріемъ за  ,е с т н „ сга , наград„ІІ за трудъ, поаы- 
шеніемъ за прплежаніе п у С„ іх и ,  наназаніемъ за на- 
руш еш е общ аго норядка. Т акъ  какъ школа есть м а * » ь -  
кое общ ество, то н с *  втн яормы долга н зу ,а ю т с„  нъ 

на практикѣ: учеанкъ попуждается уваж ать соб- 
ственность п ,е с т ь  тонарпща; онъ удерживается отъ 
Дѣйстшй, которыя х о та  и былн бы безаредны М я него 

НО противорѣяплн бы общ ем , благу школы. Такимъжо’ 
обрвзомъ предъ справедлнвостью, когда она награждаетъ 
лучш ихъ, должна умолкнуть заниеть, когда она „ака- 

зы ваетъ дур вы хъ , должно умолкнуть недовольство Не- 
исполнеше данваго слова, мстптельность, „еблагодар- 
ность встрѣчаю тъ протнводѣйстніе нъ воспнтателяхъ 
и въ  воспитательныхъ мѣрахъ. В ъ  общ ествѣ шнолы 
различныя правила долга тѣмъ лучш е усвояю тся н 

исполняютсн учениками, чѣмъ б ы ѣ е  „реобладаетъ въ 
школѣ нласть нранстненная надъ полицейекою. ІІодъ 
вл,„„,ем ъ учнтеля въ  школѣ „бразуетса „равильное 

общ ественное мнѣніе, которое нротивптса веѣмъ нару- 
шеніямъ предпиеаній долга. Но п р ед„„са„і. долга вы- 
ясняю тся „  укрѣнляются нъ д у хѣ  учениковъ также „ 
посредствомъ обученія. Исторія ,е л о в ѣ ,е с т в а  „  отече-

ства , описаніе жизни знаменитыхъ людей, чтеніе нрав- 
ственно-религіозныхъ разсказовъ -  все  это какъ бы уве- 

личительныя стекла, посредствомъ которыхъ ученикъ 
видитъ, что дозволительно и что обязательно, что по- 

хвально и что гнусно , чтб согласно съ  требованіями 
д олгаи чтб  противорѣчитъ имъ, к4къ право и сгіравед- 
ливость сохраняю тъ и увеличиваю тъ общее благо и 

какъ это благо руш ится, когда права попираются и 
водворяется всеобщ ая неправда въ  общ ествахъ. Въ 
хорошемъ сем ействѣ дитя постоянно видитъ, наблю- 
даетъ, обсуж иваетъ и напечатлѣваетъ въ  своемъ сердцѣ 
образы  нѣжной, любящей матери и спокойно-дѣятель- 
наго, внуш аю щ аго къ себѣ невольное уваж еніе отца-, 
оно наблюдаетъ ежеминутно организацію семейную, въ 

которой общее благо и общій порядокъ основываю тся 
на дюбви, на уваж еніи чужихъ правъ, на исполнеши 
тре.бованій справедливости и другихъ предписаній долга; 

оно видитъ здѣсь постоянно примѣры повиновеіия то 
лицамъ, т о  общему закону, и такимъ образомъ его 
сердцу дѣлается знакома и близка вся  система нрав- 
ственны хъ отношеній, во имя которыхъ должны быть 
подавлнемы всякое своеволіе, всѣ  дурныя наклонности 
и страсти , какъ движенія грубаго эгоизма. Воспитаніе 
должно изъ школы создать свѣтлый кр угъ  нравствен- 
ны хъ  отношеній, сколько возможно сходный съ  бытомъ 
хорош аго семейства. Справедливо, что обученіе не въ 
силахъ замѣнить вліяній жизнщ но т ѣ  нравственные 
образы , которые дитя наблюдаетъ и обсуж иваетъ, живя 
въ  семействѣ, должны быть доставлены ученику въ 
школѣ посредствомъ обуче^ія иди соообщенія с в і з д Ь -  

ній. Обширная семья человѣчества открываетъ учителю



просторъ для выбора. наилучшихъ образовъ, какіе спо- 
собиы облагораживать сердце ученика, то воспитывая 
въ немъ любовь и уваж еніе къ людямъ, то возбуждая 

въ  немъ расположеиность служить общему благу и 
исполнять требованія справедлилости.

Кто дѣлаетъ попытку исполнять свой долгъ безко- 
рыстно и искренно, тотъ испыты ваетъ въ  глубинѣ сво- 
его сердца ни съ  чѣмъ несравнимое величіе того, чтб 
повелѣваетъ долгъ, и такимъ образомъ убѣж дается не- 

иосредственно и естественно, что требованія долга и 

справедливости, или что нравственные законы человѣ- 
чества , за наруш еиіе которы хъ упрекаетъ насъ  наша 
ѵке совѣсть, суть  заповѣди воли Божіей. Таково уже 
сущ ество человѣческаго духа, что сердце, любящее и 
ищ ущ ее любви, избирающее и предпочитающее въ  здѣ- 
шнемъ мірѣ различные предметы для своего участія и для 
исполненія долга, но также выиужденное оставлять ихъ—  
нотому ли что они ему измѣняютъ, или же иотому что 
различныя наклонности, страсти, невѣж ество, движенія 
самолюбія даютъ самому сердцу превратныя направле- 
нія,—  сердце, тревожимое то высшими требованіями, то 
низшими влеченіями, находитъ постоянный и неисто- 
щимый источникъ энергіи и покоя не прежде, чѣмъ 
оно подиимется до неба, до Б о га , и посредствомъ вѣры 
и любви рѣш ается искать въ  волѣ Божіей того, въ  чемъ 
заключаются настоящ ее благо, вы сш ая обязанность и 
ннзначеніе человѣка. Личность человѣка ищ етъ опоры 
твердой, неколеблемой измѣнчивыми предметами здѣ- 
нінягоміра: случайность наш его образованія и всей  на- 
гаёй жизни чувствуется , каігь дуіііевный гн етъ ; и віі ду- 
хѣ , длн котораго разумность и вѣрность спмому себіі

суть незыблемые принципы,неотразимо раждается убѣж- 

деніе, что то, чего собственно мы ищемъ, лежитъ не 
въ  этомъ мірѣ превращеній и измѣнъ. В с е  можетъ оста- 
вить наш ъ Духъ, в с е  можетъ измѣнить ему: силы фи - 

зическія и силы умственныя— познанія, и скусства  и на- 
выки; все  зданіе, которое воспитатель воздвигаетъ въ 
д ухѣ  ученика, можетъ быть разнесено бурями жизни, 
или можетъ руш иться отъ естественн аго  состарѣнія. 
Б сть  одно въ  человѣческой личности, возвыш аю щ ееся 
надъ временнымъ и гибнущимъ, не дающ ее ей возму- 
титься и потерять самую себя в ъ  то время, когда ей 
оказываю тся вѣроломными друзьями силы, таланты , да- 
рованія, свѣдѣнія и дары счастія: этотъ незыблемый 
опорный пунктъ и хранитель личности есть  глубокая за- 
душ евная вѣра въ  Б о га  и любовь къ  Нему. Изъ этого 
неисчерпаемаго источника происходитъ въ  человѣкѣ все 
новая и новая рѣшимость на добро, возраждается каж- 
дый разъ мужество служить общему благу, исполнять 
долгъ, терпѣть или сносить людей, несмотря на ихъ ьо-

• лоссальный эгоизмъ, любить людей, несмотря н а  ихъ не- 
благодарность, и бороться съ  собственными заблужде- 
ніями и страстями. „В ѣр а побѣждаетъ міръ“ и наобо- 
ротъ, сердце безъ вѣры  побѣждается міромъ— личность 
дѣлается тѣмъ, что угодно будетъ сдѣдать изъ нея слу- 
чайному иотоку обстоятельствъ. Между тѣмъ, при обу- 
ченіи предметамъ вѣры , представляются особенныя за- 
дачи всліідствіе того, что эти предметы не толі.ко имѣ- 
ютъ вы сш ее достоинство, но и составляю тъ святыню, 
касаться которой можно только чистыми руками. Итакъ, 
иеобходимы спеціальныя руководящія правила, которымъ 

пужно слѣдовать при этомъ обученіи.



Ш Н І І  С Е І Н А Д Д А Т О Е .

§ 81 . Р ѳ л и г іо з н о ѳ  о б у т гѳ н іе . Самое худш ее чтб 

можно сказать о челов-Вкь, вы раж ается вЪ ніродГой по
Г0В0РКК и В о га  нв боитсЯі и т о д е # н е Р « ™
Ѳто былъ 6ы чм о вѣ къ  безъ совѣсти  и б т  «_ По_

этому кэкъ сѣмена довра, такъ „  еѣмена вѣры  должны 

ы ть посѣваемы и возращ аемы въ  дѣтскомъ сердцѣ съ 
сам ыхъ раннихъ й т ъ .  Дитя вы учи вастся изъ у ст ъ м а

п Г б „ Пѣ Т " ° С т а  Ш °  В о ж іе т м ъ Р ™ >, какъ только оно 
рюбрѣтаетъ способность выговаривать слова. Какъ че 

ловѣчеекій родъ н м ѣ „  вѣ р у  въ  В ота  „режде, ч ѣ Г 0Г ъ 

обогатилъ еебя яолсэными д „  общ « и т і „  с ^ ѣ д ѣ н іГ и  
научился различнымъ искусствамъ и позналъ основанЬ 

~ : ееНН0СТ^  ТаКЪ И ДИТЯ Д0™  нринять въ
о Г а зо ва н і ^  ДРугИХЪобразованія. мысль о Б о гѣ , Е го милости, Его любви 

до“ “ б м ь  - ег» шая, она должна проиеходить „ зъ того времее 

2 Г  ЗН“  " И 3аб0ГЬ’ ни з м ъ  МІР“ , « я о  любовію 

ъ  род”т “ еіі’ ' оторые ? ы м  »  « »  димьшп предетавителями любвеобильвяго пр0в„дѣ»і»

Вожія. О бстоятельства послѣдующей жизни съ  ея часты - 
ми тревогами и рѣдкими радостями. настойчиво нонуж- 

даютъ человѣка вспоминать вту первую любовъ^ и при 
этомъ живая вѣ р а въ  В о га  и преданность Е го  волѣ 

оживаютъ въ  д ухѣ , какъ самыя свѣтлыя черты его не- 
винности. Э то постоянное возрожденіе вѣры , насажден- 

ной въ  раннемъ д ѣ тствѣ , соверш ается тѣмъ неизбѣж- 
нѣе, что и в ъ  зрѣломъ человѣкѣ вѣ р а въ  Б о га  есть 
остатокъ, или неизгладимая черта первобытной невин- 
ности его д у ха — той невинности, когда человѣкъ глубо- 
ко чувствовал ъ, что онъ дитя Вожіе. И такъ семейство 
есть  лучшая школа для насажденія зачатковъ вѣры , и 
если семейство исполнило свой долгъ, то задача школи 

в ъ  этомъ отношеніи дѣлается легкою.
Наглядность, которая дѣлаетъ возвыш енные предметы 

вѣры  какъ бы осязательными и близкими сердцу, так- 
же развита въ  образцовыхъ Формахъ семейнымъ пре- 
даніемъ и церковью и не можетъ бы ть предоставлена 

безусловно личному и ску сству  учителя. Х о т я  вѣра въ 
В о га  и Е го  промышленіе и пробуждается естественно 
изъ глубочайш аго сущ ества человѣческаго духа, однако 
она созр ѣваетъ , получаетъ полноту и переходитъ изъ 

области неяснаго и зыбкаго ч у вства  въ  область проч- 
ной истины только при посредствѣ Бож ественнаго от- 
кровенія и воспитательнаго вліянія церкви. Учитель, 
какъ и каждый христіанинъ, всю  свою жизнь остается 
ученикомъ Вож ественнаго откровенія и воспитанникомъ 
церкви. В нѣ  этихъ отношеній ни совѣсть, ни родители 

не позволятъ ему обучать дѣтей предметамъ вѣры. 
Между тѣмъ откровеніе и дѣйствія церкви сообщ аютъ 
истинамъ вѣры  такую  наглядность и такую  впечатли-
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тельность, въ  сравненіи съ  которыми отвлеченныя, 
школьныя бесѣды о В о гѣ  оказываю тъ слабое дѣйствіе. 
Свѣтлые образы жизни патріарховъ, водимыхъ Вогомъ, 
огненныя рѣчи нророковъ, которые безстраш но говори- 
ли правду царямъ и сильнымъ міра сего , наконецъ 
ѵкизнь Іи су с а  Х р и ста, Е го  безпредѣльнан любовь къ 
немощиому человѣчеству, безмѣрныя страданія, крест- 
ная смерть; съ  другой стороны символическія, види- 
мыя выраженія истинъ вѣры  въ  церковномъ богослу- 
женіи, молитвы, сопровождаемыя поклонами и колѣно- 
преклоненіями, посты  и праздники, церковное пѣніе, въ 
которомъ соединяется трогательное съ  величествен- 
нымъ —  все это такія средства наглядности при обуче- 
ніи предметамъ вѣры , что школа къ этомъ отношеніи 
должна только заимствовать, а  не полагаться на личную 
изобрѣтательность учителя. „Законъ наглядностиа, гс- 
воритъ К уртм анъ, „дѣйствуетъ и при религіозномъ на 

«.ставленіи. С у хо е  отвлеченное богопочтеніе н еум гаи - 
„тельно ни для взрослы хъ, ни для дѣтей; напротивъ то- 
яго, наглядное, хотя бы и символическое выраженіе вы со- 
,,кихъ истинъ вѣры  привлекаетъ и дѣйствуетъ возбуди- 
,’тел ьн он а сердце иволю . Молитвы потому столь рѣдко 
;,и бы ваю тъ любимы питомцами, что опѣ состоятъ изъ 
„отвлеченныхъ Формулъ, которыхъ иитомецъ не въ  со- 
„стояніи нонять безъ объясненій воспитателя, а слуш ать 
„эти обънсненія скоро ему прискучитъ; почему отнюдь не 
„сдѣдуетъ пренебрегать внѣшнимъ выраженіемъ благого- 
„вѣнія, напримѣръ, молитвеннымъ сложеніемъ перстовъ, 
„колѣнопреклоненіемъ и т. п. Р ѣчь библейская именно 
„по своей наглндности производитъ такое сильное дѣй- 
„ствіе41 (стр . 204). Отсю да вирочемъ слѣдуетъ, что вос-

питаніе, которое управляетъ образомъ жизни питомца, 
несравненно болѣе можетъ сдѣлать въ этомъ отношеши, 
нежели обученіе. Ш кола не у м ѣ егь  притомъ сдѣлать 
будни довольно рабочими днями, а  праздники —  доволь- 
но праздничными. Великія сцены ирироды и жизни, ко- 
торыя ѵкиво возбуждаютъ мысль о Б о гѣ , могутъ быть 
заслонены стѣнами школы: она не имѣетъ средствъ 
такъ тѣсно связать мысль съ  непосредственными ощу- 

щеніями, какъ это дѣлается самою жизнію. Дитя, кото- 
рое выросло бы, не видавъ звѣзднаго неба, грозы, 
загадочныхъ явленій смерти, которое не имѣетъ такихъ 
дорогихъ его сердцу людей, чтобы вспоминать объ нихъ, 
думать объ нихъ и послѣ того, какъ они сошли въ  мо- 
гилу, которое само не видало, какъ ата жизнь тяжела 
и мрачна безъ вѣры  въ  Бож ественное провидѣніе —  та- 
кое дитн образуется въ  мірѣ вымышленномъ. Е го  сердце 
привыкаетъ къ однообразной, средней температурѣ, ка- 
к а ;'"со о твѣ тствуетъ  ежедневнымъ мелочнымъ занятіямъ; 

оно не легко отры вается отъ настоніцаго, не освѣж аетъ 
еебн восиоминаніями о прошедшемъ и не возвы ш аетъ 

себя мыслію о. будущемъ и о другомъ высш емъ сущ е- 
ствованіи ; оно дѣлается неснособнымъ испыты вать и 
переживать въ  надлежащія минуты ни положенін ра- 
достиыя, ни ноложенія печальныя; а  ири такомъ на- 
строеніи значительная ч асть  человѣческихъ сердечныхъ 
движеній будетъ невозможна длн него, какъ музыкаль- 
ный ииструментъ, имѣющій одну струну, невы рази тъ 
значительной идеи. Наклонность вращ аться въ  избитой 
колеѣ, исключительный интересъ къ обыкновеннымъ и 
ежедневнымъ состонніямъ, о тсутствіе  воо д уш евл ен ія ,- 
вмѣсто сосредоточенной энергіи и душ евнаго огня мето-



дическое, аккуратное исподненіе текущ аго дѣла и рас- 

иоложенность разлагать его на отдѣльныя мелкія за- 
дачи,— вотъ  душ евныя явленія, которыя часто иодаютъ 
иоводъ къ жалобамъ на то, что школа образуетъ рути 
неровд, благоразумно избирающихъ средину между вы - 
сокимъ и низкимъ, не легко подвергающ ихся заблужде- 
нію, но также не преданныхъ всей душею истинѣ и 
добру. Вольш ею частію  это душ евное состояніе, при 
которомъ человѣкъ остается ни холоденъ, ни теплъ, 
происходитъ отъ недостаточнаго религіознаго и эсте- 
тическаго воспитанія, которое какъ бы даетъ крылья 
душ ѣ, сообщ аетъ ей способность уноситься вдаль и 
ввер хъ , какъ только этого требуетъ подоженіе ве- 

іцей. Противоподожность съ этой крайностью образуетъ 
мечтатедьность, какъ слѣдствіе односторонняго эстети- 
ческаго развитія и неправильнаго религіознаго воспи- 
танія . М ечтательность недѣятельна, и в ъ  этомъ состоитъ 

ея особенно дурное качество: человѣкъ живетъ гдѣ- 
нибудь далеко, или въ  прошедшемъ, или въ  будущемъ, 
или въ  сверхчувственном ъ; проза ежедневной жизни 
внуш аетъ ему сильное нерасположеніе; онъ отвращ ается 
отъ нея, хо тя  в с е  хорош ее и достойное можетъ быть 
соверш ено только при надлежащемъ, при полномъ вни- 
маніи къ мелочамъ ежедневной жизни. М ечтатедь сосре- 

доточенъ н а  движеніяхъ и построеніяхъ воображенія; 
воля, приводящая мысли в ъ  дѣло, у  него слаба; наблю- 

дательность неопредѣленна, невѣрна и неширока. Это 
направленіе сообщ ается ученику, когда все  прекрасное, 
вы сокое и свящ енное дѣлается знакомо ему, какъ пред- 
метъ для воображенія, а  не какъ задача ддя воли; ког- 
да при обученіи религіозномъ таинственное и чудесное

подучаютъ болыпой перевѣсъ надъ истинами нравствен- 

ными и когда при усвоеніи  истинъ вѣры  ученикъ не 
познаетъ ихъ тѣсной связи съ  ежедневными обнзанно- 

стями человѣка. Можно воспитать въ  ученикѣ сильную 
вѣ р у  въ  Б ога, но такую , которан, дѣйствуя только на 
воображеніе, будетъ р асп о дагать его къ покою, а  некъ 
дѣламъ. Послѣднюю опасную крайность представляетъ 
Фальшивая набожность. Она происходитъ или изъ невин- 
ной но односторонней любви къ обрядамъ, церемоніямъ 
н вообще къ знакамъ, въ  которы хъ выраж аются реди- 
гіозныя ч у вства , и то гд а  она назы вается ханж ествомъ; 
иди изъ дурнаго р азсчета достигнуть какихъ - нибудь 
выгодъ посредствомъ притворной набожности и наруж- 
ны хъ  дѣйствій благочестія, какъ часто бы ваетъ в ъ  шко- 

лахъ , что ученикъ усердно модится, усердно посѣщ аетъ 
церковь единственно для того, чтобы пріобрѣсть отмѣн- 
ную репутацію у  начадьства. Это -  лицемѣріе, это -  

нравственное зло, между тѣмъ какъ ханж ество часто 

можетъ бы ть только нравственная слабость.
Довольно поставить на видъ эти три дурныя напра- 

вленія д л іі  того, чтобы размышляющій учитель понялъ, 
какимъ образомъ слѣдуегь ему обращаться съ предме- 

тами вѣры при обученіи. Именно:
I. К то самъ не имѣетъ подлинной, живой вѣры , тотъ 

не долженъ и к асаться  ея вы сокихъ предметовъ и дод- 
женъ предоставить религіозное обученіе сем ейству и 

законоучитедю. Онъ сдѣлаетъ своимъ ученикамъ ве- 
личайшее благо, если не будетъ соблазнять ихъ. О пред- 
м етахъ, которые составляю тъ величайшую святыню  че- 

ловѣческаго духа, слѣдуетъ или молчать, или же гово- 
рить съ  поднымъ уваж еніемъ. Но, съ  другой стороны,



не подлежитъ сомнѣнію, что учитель, который не ка- 
сается этихъ предметовъ, вредитъ своем у авторитету 
въ  мнѣніи учениковъ и соверш енно теряетъ значеніе 
воспитателя. Онъ вы ступ аетъ  передъ нимн при сооб- 
щеніи свѣдѣній какъ знатокъ, или какъ мастеръ своего 
дѣла, ничѣмъ особеннымъ не отличающійся отъ масте- 
ровъ другихъ дѣлъ; онъ учитъ всем у иолезному и ни- 
чему такому, чтб принималось бы душою ученика, какъ 

завѣтное сокровище. В езъ  постороннихъ вліяній онъ 
образовалъ бы человѣка, который ни холоденъ, ни теплъ 
и котораго кругозоръ не простирался бы далѣе и выше 

ежеминутно-данной дѣйствительности. Наконецъ, практи- 
ческіе люди всегда расположены думать, что такой учи- 
тель страдаетъ отъ умственной бѣдности. Хорош о ли 
будетъ положеніе такого учителя? ІІонятія о предме- 
та х ъ  вѣры  такъ глубоко входятъ въ литературу, въ  
исторію, въ  живой языкъ и въ  общее образованіе, что 
учителю неизбѣжно говорить съ учениками о предме- 

тахъ  вѣры , не предоставляя этого одному законоучите- 
лю. ІІо ка  учитель не возьм етъ н а  себя охотно и съ  лю- 
бовью этой обязанности обучать дѣтей предметамъ вѣ- 

1»ы, до тѣ хъ  поръ школа будетъ находиться не въ  нор- 
мальномъ положеніи. И въ  этой обширной области есть 
общее, о чемъ прилично разсуж дать съ  дѣтьми учителю, 
и есть  спеціальное, чему обучать можетъ только зако- 
ноучитель. В ъ  томъ и другомъ случаѣ подлинные тек- 

сты  Священнаго ІІисанія, хорошо избранніяе, дѣйству- 
ю тъ несравненно плодотворнѣе, нежели собственнын 
слова учителя. И хъ поразительная простота, правди- 
вость, искренность, краткость, свойственныя высокоП 
мудрости, ничѣмь незамѣнимы. Не многія, но важнѣй-

шія и приложимыя къ жизни изреченія должны быть 

заучиваемы наизустъ , какъ правила ж и з н и д о в ѣ т ы  
мудрости. Но обученіе должно опираться здѣсь на, ре 
лигіозное настроеніе учитежя и на опредѣленный обычай 
н обстановку, какіе приняты въш колѣ. Ь с я и  школа ни- 
Чѣмъ не напоминаетъ религіозныхъ обычаевъ семе 
ства , если взоръ ученика н е  вбхрѣчаетъ ни въ одномъ 
ѵглу комнаты свящ еннаго изображенія, если учени . 

яивогда не ВВДигь, чтобь, к т о - . и б у д ь ч ™  «  
лияся, еели всЛ дствіе ,урно*
еамомъ ученикѣ развивается много-заботливоеть, несио 

: Г о с т ь  отрѣшитьсн о ть  с у е т , ,  предаваться
свободнѣйшимъ душевнымъ двнженіямъ; то еамое тщ а- 
тельное обученіе истинамъ вѣры  потеряетъ ч асть  сво е* 
силы, нотому что оно не б у д е т ъ  ноддержинаемо нагляд - 

ностію II уеилнваемо свѣж естію  и теплотою примѣровъ. 
К акъ харавтеръ, такъ и религіозное ч у вство , которое 
глубоко должно входить въ характеръ , развивается глав- . 

нымъ образомъ посредствомъ вліянія, канъ ы  п р 

дается отъ одного лица къ другому.
П. М ечтательность встр ѣ ч аегь  противодѣйствіе, когд 

обученіе предметамъ вѣры  будегь: 1) соверш аться по- 
степенно, 2 ) опираться на историческое основаш е, 
имѣть значеніе дѣйствительнаго ум ственнаго труда, 
находиться в ъ  тѣсной связи съ  учеиіемъ объ обязаано-

стяхъ  человѣка и гражданина.
1)  Для дѣтскаго возр аста достаточно знаніе о Ь о г  ,, 

какъ о любящемъ небесномъ О тц», подобіе котораго 
иредставляетея его взору въ  отцѣ земномъ. ПерныП 

членъ символа дѣтской вѣрь, есть , что В о гь  носы- 
лаетъ свѣтъ  и тепло, что Онъ даетъ пищу, произра-



щ аетъ шіоды и т. д. М олитва о помощи, о сохране- 
нш  должна бы ть также первою. В ъ  этой молитвѣ 

Д0ЛЯТ  вспоминать людей близкихъ и любез

Г п р а в д ѵ ^ и  Р а, ЧТ°  В ° ГЪ видитъ тайньій обманъ 
неправду и ЛОжь не любитъ и н аказы ваетъ за нихъ-
наставлеш е, что не слѣдуетъ дѣдать ничего д “ ’

° ; я Т0ГДа’ К0Г' ' " ” * "  «  видятъ, что Б о га  должно 
дю вять, что должно бояться наруш ать Е го  нодю на 

конецъ вѣ р а в ъ  б е а с м е р т іе -в с е в т о  лредметы, Г С е  
ДИТЯ должно усвои ть изъ у стъ  матери. Это танія уб»ж - 
денія, ноторыя входятъ въ  содержаніе в с ѣ х ъ  религій, 

™  составяяю тъ религію ест ет ееж ую . Они въ  тече-

ВОвЙ " “ " ‘ «УМЩвііжизн., нозвращ аю тся въ  сознаніе 
го  скорѣе, всего  чаЩе „н асто й чи вѣ е „  с „ с т “  

естественную  „сн о ву  религіи соверш еннѣііш еіі,христіан-

“  ®т  Ь М " вЫ " а”  ШКМ“ ~  - к ъ  неблаго- 
прштно, что учитель и ученини принаддежали бь, р аз.
личнымъ церковнымъ исповѣданіямъ, то и в ъ э т о м ъ с л у -

чаѣ учитедь, проникнуты» неличіемъ своего долга, имѣдъ
бы ВЪ у К83анныхъ ИОІШахъ очень б м и ы й  ^

Я возоуждешя въ  сердцахъ дѣтей живой вѣры  въ  В о га  
.  преданнооти Е го  волѣ. В ъ  области атн хъ  истинъ 
учитель нашелъ бы  то едииство и согласіе съ дѣтьми 

ВЪ вы сш ихъ и завѣтны хъ  убѣж деніяхъ, которымъ онъ 

должеиъ дорожить для еноего собстненнаго авторитета 
Я огда ири дальнѣйшемъ обучеиіи дитя пріобрѣтаеГъ 
познаніе объ истинахъ христіавскихъ, опытный учител, 

и зш он °У ™ и л ь , по закону постепенности, не будетъ 

говоритьнастойчиво и преимущ еетвенно о б ^и сти нахъ:::г г говеан° *«—.(—
■е о в. Троицѣ), или „собспно предрасполагаютъ

къ мрачному взгляду на жизнь. Дитя должно расти и 
воспиты ваться въ  свіътломв настроеніи духа ; ученіе о 

паденіи, о наслѣдственномъ гр ѣ хѣ  не должно быть со- 
общаемо такъ, чтобы въ дѣтскомъ сердцѣ неестествен- 
но развилось чувство  грѣховности и безсилія и чтобы 
дитя начало вести себя какъ кающ ійся, пораженный со- 
зерцаніемъ своихъ немощей грѣнхникъ. „Если видишь, 
говорилъ одинъ русскій аскетъ , молодаго человѣка, лѣ- 
зущ аго на небо, взявъ  за ногу брось его н а  землю.“ 
Для обученія должно быть избираемо то, что воспиты- 
ваетъ  вѣру въ  Б о га  и усиливаетъ свѣтлую  надежду на 
Е го  милость. Ж изнь п атріарховъ, особенно жизнь и уче- 
ніе Іи с у с а  Х р и ста  суть  предметы наилучшіе для обуче- 
нія н а  этой ступени развитія. Только по мѣрѣ того, 
какъ въ юности начинаютъ обнаруж иваться буйная во- 
ля, ложная сам оувѣренность, сила страстей и эгоизма, 
истины хр истіанства, которыя откры ваю тъ духу  его 
ослѣпленіе, безсиліе противъ стр астей  и наклонность 

ко злу, должны бы ть раскрыты  въ  ихъ надлежащей глу- 
бинѣ и обширности, чтобы молодой д у х ъ  находилъ въ 
нихъ опору для самообладанія и самоуправленія. Вооб- 
ще слѣдуетъ помнить, что свящ енныя книги христіан- 
ства  писаны не для дѣтей и что изъ нихъ слѣдуетъ дѣ- 

лат*. выборъ по правиламъ педагогіи.
2) Опираться на историческую почву при обученіи 

истинамъ вѣры  нужно для того, чтобы не развить въ  уче- 
никахъ наклонности къумничанью и стремленія обнимать 
силою воображенія то , чтб непостижимо. Истины вѣры  
должны бы тьусвояем ы  ученикомъ преимущ ественно какъ 
Факты, какъ событія, изложенныя въ  Бож ественномъ от- 
кровеніи. Вездѣ личное мышленіе должно быть повѣ-



ряемо опытомъ, а  въ  предметахъ вѣры  откровеніе за- 
мѣняетъ опытъ. При такомъ обученіи воспиты вается въ 
ученикѣ, свер хъ  того, довѣріе къ авторитету всего  че- 
ловѣчества и наклонность повѣрять свой личный раз- 
умъ разумомъ всего человѣчества: духъ партій и сектъ 
не долженъ находить себѣ пищи.

3) Умственный трудъ при усвоеніи истинъ вѣры дол- 
женъ быть такъ же серіозенъ, какъ и во всѣ хъ  дру- 
ги хъ случаяхъ. Заучиванье неизбѣжно: оно проти- 
водѣйствуетъ произволу воображенія. Я сн о сть  и осно- 
вательность необходимы: полусвѣтъ, иолумракъ рас- 
полагаютъ къ мечтательности. В ѣр а не есть  слѣпое 
принятіе: она дополняетъ наши п озн ан ія ,-н о  допол- 
няетъ отчетливо и содержаніемъ ясно и строго опро- 
дѣленнымъ. Умственныя задачи здѣсь также умѣстны, 
какъ и въ другихъ случаяхъ, если только онѣ удо- 

влетворяютъ не одной любознательности, а  содѣй- 
ствую тъ  разъясненію и усвоенію  вы сокихъ истинъ. 
ІІростыя свѣдѣнія, не вызываюіція къ размышленію, не 
дѣятельны. Ученику сообщаются познанія о В огѣ , о 

жизни и ученіи Іи суса  Х р и ста ; но вм ѣстѣ учитель поль- 
зуется всѣми поводами, чтобы возбуж дать въ  ученикѣ 
размышленія о Б о гѣ , о жизни и ученіи Іи суса  Х р иста; 
безъ навыка размышлять ясно и правильно могутъ раз- 
виться въ  теченіе жизни неясныя и Фалыпивыя мечты.

4 )  Познать волю Божію какъ источникъ наш ихъ обя- 
занностей, в ъ  этомъ состоиі-ъ средоточіе всего  обу- 
ченія предметамъ вѣры . Что добро угодно Б о гу , что 
добро и справедливость суть  заповѣди Божіи— эта вѣри 
спасала человѣчес тво во в сѣ  времена отъ паденія въ  

дикость, ж естокость и чувственную  жизнь, свойствеи’

ную животнымъ. Никогда нравственныя предписанія не 

бы ваю тъ столь обязательны, какъ тогда, когда чело- 
вѣкъ приходитъ къ вѣр ѣ , что такз дѣлать повелѣваетъ 

самъ Б о гь ; что исполненіе этихъ предписаній имѣетъ 
значеніе не только для временной, но и для вѣчной жи- 
зни; что каждый получитъ въ  другой жизни воздаяніе за 

дѣла свои; что сердце съ  своими чистыми и дурными 
стремленіями, непроницаемое для взор а человѣческаго, 

совершенно открыто для Б о га , который судитъ и за 
тайные помыслы. В ѣ р а  в ъ  такомъ живомъ союзѣ съ 
нравственными предписаніями доставляетъ человѣку сво- • 
боду, самостоятельность, независимость отъ мнѣній и 

сужденій людскихъ и образуетъ  въ немъ рѣшимость 
дѣлать то, что добро и справедливо, а  не то, чт<» 
нравится и льститъ людямъ. Опытный воспитателі. 
можетъ сдѣлать много, возбуждая ьравственнын си- 
лы ученика посредствомъ примѣровъ, нравоучитель- 
ныхъ р азск азо въ , б а се н ъ , также посредствомъ ча- 

сты хъ  указаній на то , что добродѣтель требуется дл;і 
счастія  человѣка; но вер хъ  и вѣнецъ зданія не могутъ 
быть воздвигнуты безъ религіознаго обученія: нрав- 
ственныя правила требую тъ со стороны человіжа сво- 
боднаго повиновенія, а  повиноваться свободно человѣкі. 

можетъ только свяіпѣйшей волѣ Божіей.
III. Какъ иротивъ мечтательности имѣетъ силу убѣж- 

деніе, что вѣ р а безъ дѣлъ м ертва, танъ противъ Фаль- 
шивой набожности направлены заиовѣдь: не принимий 
имени Господа Бош  твоеіо всце, и наставленіе, что во 
мноюілаюлиніи о Ноіѣ нѣтв списенія. Не каждое мѣ- 
сто удобно для иостроенія храма Бож ін, не каждое вре- 
мя —  для богослуженін. Такимъ же образомъ не каждый



предметъ и часъ  обученія благопріятны для бесѣдъ о 

ВогЬ. Священное не должно сдѣлаться обыкновеннымъ; 
еще болѣе вреда, если неопытный учитель частыми по- 
втореніями дѣлаетъ его скучнымъ. Ш есть  дней для ра- 

боты, седьмой н а  служеніе В о гу ; почти то же самое от- 

ношеніе должно бы ть наблюдаемо и при обученіи пред 
метамъ вѣры  среди еж едневныхъ ш кольныхъ занятій 
учениковъ. У тро, когда духъ довольно сосредоточенъ, 

или мало разсѣянъ, есть  лучш ее время. При другихъ 
урокахъ,напримѣръ, изъ литературы, исторіи и естество- 
знанія учитель обращ ается къ мысли о В о гѣ  только 
тогда, когда онъ увѣренъ, что ѳта мысль будетъ при- 
нята дѣтьми съ  особеннымъ участіем ъ и теплотою серд 
да. При изученіи исторіи человѣчества только величіе 
и безмѣрное значеніе какого нибудь событія даютъ учи- 
телю поводъ указы вать н а  дѣла Вож ественнаго прови- 
дѣнія. При изученіи явленій природы гораздо лучше, 

если самыя эти явленія говорятъ о премудрости и бла- 
гости Вожіей, нежели человѣческое, часто невѣрное 
слово. Если вспомнимъ, что ученіе Іи суса  Х р иста,п ро- 

свѣти въ ве сь  міръ, можетъ ум ѣститься н а  какихъ ни- 
будь десяти страницахъ, то убѣдимся какъ многогла- 
голаніе не со о твѣ тствуетъ  д у ху  истинной вѣры . Мысли 
о В о гѣ  должны лежать въ  глубинѣ души, а  не н а  по- 

верхности ея, какъ свѣдѣнія, которыя ежеминутно долж- 

ны быть примѣннемы къ потребностямъ жизни. Сооб- 
іцаются такія мысли словомъ краткимъ, характеристич- 
ньімъ, сосредоточеннымъ. М гновенно такое слово ис- 
торгаетъ душ у ученика изъ этого чувствен наго  міра: 
но также скоро учеш ікъ возвращ ается въ этотъ міръ, 
чтобы пріучиться выносить его тяж ести и исполнять въ

немъ свои обязанности. Экзамены по предметамъ вѣры  
должны имѣть характеръ свободнаго собесѣдованія, на 
которое ученикъ рѣш ается охотно и легко: гораздо луч- 
ше было бы, еслибы экзамены были соверш енно вы - 
тѣснены  повтореніями, при которы хъ учитель вы стун а- 
етъ въ  качествѣ  помощника ученика, а  не въ  качествѣ 
судьи, дѣлающаго приговоръ и вмѣняющаго ученику 

его знанія; потому что посредствомъ экзамена можно 
только удостовѣриться в ъ  томъ, что ученикъ, напри- 
мѣръ, умѣетъ читать молитвы, но ум ѣетъ ли онъ мо- 
литъся— этого экзаменъ не откроетъ. Словомъ, все  дол- 
жно бы ть направлено так ъ , чтобы въ  д ухѣ  ученика со 
зрѣвала внутренняя, невидимая вѣра, а  не только что- 

бы онъ владѣлъ ея внѣшнимъ выраженіемъ въ  опредѣ- 
ленныхъ свѣдѣніяхъ и символическихъ дѣйствіяхъ. При- 
ближаться кз Вогу только устами дѣло очень легкое, но 
соверш енно недостойное. Впрочемъ дѣтское сердце до- 
вольно искренно, и нужно слишкомъ долго портить его 
наградами и наказаніями и также такимъ обученіемъ, 
которое дѣлаетъ возвыш енные предметы обыкновенны- 

мы и скучными, чтобы дитя стало ханж ить и лицемѣ- 
рить. Церковное богослуженіе оно посѣщ аетъ съ  лю- 
бовію, если богослуженіе не длинно, какъ въ  м онасты. 
ряхъ, и если оно общ ественно. Дитя ч у вствуе тъ , что 
въ церкви ему не приказываютъ, не командуютъ имъ, 

и эта свобода влечетъ его. Дитя видитъ, что извѣстный 

день есть праздникъ для в с ѣ х ъ , и оно хочетъ  быть какъ и 
всѣ. ІПкола не должна в ъ  этомъ случаѣ идти въ  раздадъ 
съ  жизнію. Попытки, которыя были дѣдаемы въ  нѣко- 
торы хъ ш кодахъ, изобрѣсти и учредить особенное дѣт- 

ское богослуженіе; также распоряженія, которыми въ



нѣкоторыхъ ш колахъ назначалось для учениковъ цер- 
ковное богослуженіе въ будни, когда никто не загля- 
ды ваетъ въ  церковь, слѣдуетъ отнести къ числу заблу- 
жденій, происходящихъ изъ незнанія психологіи и дѣй- 

ствую щ ихъ вредно на воспитаніе живой вѣры .

Ч Т Е Н І Е  В О С І М Н А Д Ц А Т О Е .

§ 82. Ш еольныя искусства и науки. Для перво- 
начальнаго обученія различія наукъ не сущ ествуетъ . 
Разнородныя свѣдѣнія сообщ аю тся ученику въ такомъ 
порядкѣ и въ такомъ совмѣщеніи, какія соотвѣтствую тъ 
нуждамъ и пробѣламъ его образованія. Геометрія мо- 
жетъ явиться какъ часть геограФІи, географія какъ 
часть исторіи, исторія какъ часть ученія религіознаго 
и т. д. В ъ  дѣтствѣ образованія одинъ человѣкъ соеди- 
нялъ въ своемъ умѣ всѣ  науки: онъ былъ богословъ, 
геометръ, физикъ и историкъ. Ыѣчто подобное долженъ 
сдѣлать учитель изъ своихъ учениковъ, пользуясь для 
этой пѣли личнымъ искусством ъ и умно составлен- 
ною книгой для чтенія. Сообщеніемъ разнородныхъ 

свѣдѣній нужно положить основанія для многосторон- 
нихъ надеждъ и стремленій молодаго духа , такъ чтобы 
этихъ надеждъ и стремленій стало на всю  его жизнь. 
Сообщеніемъ разнообразныхъ свѣдѣній нужно разо- 
мкнуть душевныя способности, какъ бы открыть ихъ 
для міра и жизни, чтобы предотвратить т у  мнимую 
бездарность, которая весьм а часто зависитъ или отъ



несоотвѣтствія внѣш нихъ вліяній душевнымъ снособ- 
ностямъ, или отъ недостаточнаго возбужденія душев- 
ны хъ стремленій. Здоровое дитя принимаетъ и легко 
усвояетъ  самые разнообразные сорты пищи, выноситъ 
самыя измѣнчивыя состоянія температуры и выполняетъ 
своими членами самыя несходныя движенія. ІІодобныя 
же разнообразныя состоянія долженъ испыты вать подъ 
вліяніемъ обученія и его д ухъ , если онъ долженъ со- 

хранить и увеличить свое естественное здоровье. Пора 

одностороннихъ привычекъ, исключительныхъ предпо- 
чтешй одного рода свѣдѣній и нерасположенности къ 
другому еще не настала для него.

Ыо разнообразіе не есть  все  во всем ъ: оно совмѣс- 
тимо съ  порядкомъ и единствомъ. Для поддержанія по- 
рядка и единства при обученіи, учителю необходимо 

имѣть ясныя представленія о наукахъ  и и ск у сствахъ , 
которыя входятъ въ  кр угъ  его учительской дѣятельно- 
СТИ. Съ другой стороны ученики, предаваясь различ- 
нымъ занятіямъ въ  опредѣленномъ порядкѣ, сознаю тъ, 
что каждое изъ этихъ занятій не есть  то  же, что дру- 
гое. Если предположить, что первоначальная школа у- 
строена согласно съ  своимъ назначеніемъ и что она по- 
лагаетъ  в сѣ  начатки или всѣ  основы общаго образова- 
нія, какія только могутъ бы ть положены безъ обученія 
древнимъ языкамъ, то при современномъ устройствѣ 
гражданскаго бы та и въ  виду тѣ хъ  задачъ, какія прихо- 

дится разрѣш ать каждому гражданину въ  теченіе его 
жизни, первоначальная школа должна обниматъ слѣ- 
дующія науки и и скусства: чтеніе, письмо, ариѳметику 
съ  геометріей, языкъ, религію, исторію, естествознаніе, 
рисованіе и пѣніе. Требованія, выражаемыя этимъ пере-

численіемъ предметовъ обученіи, могутъ бы ть неиспол- 
нимы, по они основательны какъ идеалъ, опредЬляющііі 
направленіе и выборъ ш кольныхъ заннтій. Иервоначаль- 

наи школа строитъ въ д ухѣ  учениковъ только предна- 
чертанія, рисуетъ только эскизы, которые далеко не 
окончены, но въ которы хъ направленія линій, очерта- 
нія и положенія будущ ихъ -і>игуръ должны бытг. намѣ- 

чены рѣзкими чертами.
Куртманъ говоритъ о народной школѣ:
„Во всякомъ случаѣ  будетъ благотворно, если избрать 

для тщ ательноіі обработки болѣе тѣсное поле, нежели 
безуспѣш но тратить труды  надъ воздЬлываніемъ поля 

слишкомъшпрокаго. Съ другой стороны, иоле не должно 
быть и такъ тіісно , чтобы не находили на немъ упраж- 
ненія главныя силы человѣка. Если занятія будутъ 
ограничены болЬе количественно, нежели качественно, 
то такъ назынаемое общечелонѣческое образовапіе  бу- 
детъ достижимо и для народной школы. Т о , что достав- 
ляетъ счаотіе и довольство каждому человѣку, именно 
религія, далѣе все , что облегчаетъ работу, поддержи- 

ваетъ  жизнь, подготовляетъ къ уразумѣнію новы хъ за- 
дачъ, предохраняетъ отъ опасностей — все это оостав- 
ляетъ матеріальную задачу народнаго обученія .41

Для достаточнаго исполненія означенныхъ требованій 
условія неблагопріятны не только въ  Р оссіи , но и во 
всей осгальной Европѣ, и народная школа только въ 
очень рѣдкихъ случаяхъ не совпадаетъ съ школою гра- 
мотности, въ составъ  которой входятъ: чтеніе, письмо, 
первыіі дѣйствія ариеметическія и еще начатки хри- 

отіанскаго ученія тамъ, гдѣ различіе исповііданій не 
препятствуетъ религіозному обученію  въ школѣ. Такъ
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какъ всякій прочыый у сп ѣ хъ  основанъ н а  самоограни- 
ченіи, сообразномъ съ  силою вещей, то  учитель съ  сво- 
ей школой потерпѣлъ бы рѣш ительное круш еніе, если- 
бы для отдаленнѣйшихъ задачъ образованія онъ поте- 
рялъ изъ виду насущ ны я потребности, которымъ должна 
удовлетворять школа грамотности. Тамъ гдѣ достаточ- 
ное удовлетвореніе этимъ потребностямъ совмѣстимо 
съ  болѣе обширнымъ обученіемъ, книга для чтенія, со- 
ставленная съ  педагогическимъ искусством ъ, сама со- 
бою укаж етъ учителю пути, которые онъ долженъ из- 
бирать для того, чтобы образованіе дѣтскаго д у ха  бы- 
ло, сколько можно, многостороннее и равномѣрное.

§ 83. У с т н ы й  я з ы к ъ .  Дитя усвояетъ  родной языкъ 
изъ у ст ъ  матери также легко и незамѣтно, какъ оно 
съ  помощію ды хательны хъ органовъ и всей иоверх- 
ности тѣла принимаетъ изъ во зд уха  частицы, служа* 
щія для поддержки и роста его тѣла. К огда дитя всту - 
паетъ въ  ш колу, оно уже имѣетъ способность переда- 
вать  свои мысли посредствомъ слова и понимать мысли 
другихъ людей, какъ скоро онѣ выраж аются въ  словѣ. 
К огда образованный учитель говоритъ съ  ребенкомъ, 
онъ этимъ самымъ обучаетъ его языку. О бученіе счи- 
сленію, исторіи, геогра®іи и всякому другому предмету 
есть вмѣстѣ обученіе языку. К азалось бы послѣ этого, 
что въ  школѣ нѣтъ нужды назначать особенные часы 
для обученія языку.

Въ самомъ дѣлѣ, опытные учители м огутъ избирать 
въ  этомъ случаѣ различные пути, изъ которыхъ 

одинъ трудно предпочесть другому. Но указаніе на то, 
что обученіе исторіи, геогра®іи и т. д. есть  вмѣстѣ

обученіе языку, можетъ бы ть превращ ено: нѣтъ сОмнѣ- 

нія, что обученіе язы ку есть  вм ѣстѣ сообщ еніе разно- 
родныхъ свѣдѣній ; нельзя говорить, не говоря о чемъ- 

нибудь; нельзя усво ять слова, не узнавая того, что 
именно назы вается этими словами. Учитель, который 
сообщ еніе свѣдѣній ноставляетъ такимъ образомъ въ 
зависимость отъ обученія нзыку, въ  сущ ествѣ  дѣла 
стремится къ тому, чтобы самимъ свѣдѣніямъ сообщить 
образовательный характеръ . О нъ не хочетъ перенести 
въ сознаніе дѣтей маленькую коллекцію спеціальностей: 
онъ хочетъ , чтобы спеціальныя свѣдѣнія произвели въ 

юномъ д ухѣ  одно, цѣлостное, стройное и недѣлимое 
образованіе, которое непосредственно и прежде всего 
выражается въ  соверш енствѣ языка. Это начало имѣ- 

етъ особенную важ ность для недагогіи, требующей об- 
щ е-человѣческаго образованія, и оно должно быть освѣ- 

щено со многихъ сторонъ. О бученіе язы ку есть  наи- 
кратчайшій путі. для обогащ енія учениковъ разнообраз- 
ными свѣдѣніями, е сть  какъ бы общій и однообразный 
методъ для пріобрѣтенія свѣдѣній: оно сосредоточива- 

етъ  различныя дѣйствія ученика въ  одной пѣли, кото- 
рая есть образованіе духа . ГІоэтому каждый рядъ со- 
общаемыхъ ученику свѣдѣній долженъ быть обработанъ 

такъ, чтобы онъ оказывалъ наибольшее содѣйствіе раз- 
витію въ ученикѣ способности и и скусства  говорить 
правильно, свободно или легко, оиредѣленно и чисто. 
В сѣ  свѣдѣнія должны быть передаваемы въ  школѣ, какъ 
словесныя ироизведенія: тот-ь безцвѣтный, какъ бы без- 
словесный характеръ , какой они принимаютъ у  спеціа- 

дистовъ, цолженъ быть снятъ съ  нихъ. В ъ  н аук ахъ , со- 
общающихъ спеціальныя свѣдѣнія, живой языкъ вы тѣе-
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няетсп краткими отвлеченными знаками, которые мо- 
ѵкетъ-быть составляю тъ зачатки всемірнаго нзыка уче- 
ны хъ, но которые понимать естественном у мышленію 
очень трудно, а. навязы вать дѣтскому сознанію очень 
предно. Первоначальный свѣ тъ , изъ котораго происхо- 
дитъ всякая научная ясность, данъ для ученаго въ от- 
даленномъ воспоминаніи, а  для дѣтёй онъ долженъ быть 
данъ въ непосредственномъ созерданіи. Такимъ обра- 
зомъ можно сказать, что первопачалыіая школа дол- 
жна доставить ученику первоначальный языкъ для раз- 
личныхъ отраслей науки и и скусства , ГІока эта задача 
ііе будетъ разрѣш аема первоначалыш мъ обученіемъ 
добросовѣстно, до т ѣ х ъ  поръ количество мнимо-без- 
дарныхъ дѣтей будет'і> возр астать тѣмъ болѣе, чѣмъ 
болѣе наши наукн, и скусства  и всѣ  ниды занятій обо- 
собляются, или спеціализируются по содержанію и язы- 
ку. Но смысломъ этой задачи опредѣляются отчасти и 
размѣры, въ  какихъ входятъ въ  курсъ первоначальнаго 
обученія исторія, геограФІя и т. д. - 

Вообщ е какъ Адамъ началъ свое развитіе съ  того, 
что далъ названіе всѣмъ животнымъ, такъ и каждое че- 
лонѣческое дитя должно положить свои первые умствен- 
ііые труды н а  пріобрѣтеиіе сиособности и иекусства 
данать вещам-ь и измѣненіямъ надлежащія названія. 
Дитя знакомится съ различными кругами инленій. Е сть  

явленія знакомыя и животному; но тупое, непосред- 
ственное, неописуемое знакомство превращ ается въ 
свѣ тъ  и смыслъ, когда дитя н азы ваетъ вещ ь, когда оно 
даетъ ей имя. В ъ статьѣ  объ аналогіи мы видѣли, что 

въ  этомъ случаѣ прозаическій ходъ мысли смѣняется 
художествеш юю игрой воображенія: отсюда. изъясняется

тихая, но замѣтная радость, которую мы испы.тыка- 

емъ, когда намъ удается найдти надлежащее слоно для 

означенія явленія, о которомъ уже и прежде названія 
мы имѣли ясное вт> логическомъ отиошеніи представ-

леніе. .(
Сокровище язы ка, пріобрѣтаемое дѣтьм ивъ .кругѣ се-

мейной жизни, бы ваетъ очень ограниченно; его слі-ду-

етъ увеличить: иначе • образованиый учителі. рискуегі,
остаться непонятымъ; такж е нѣтъ сомнѣнія, ч ю  дЬти,
которыя смотрѣли н а  міръ, а  не на себя, будутъ гово-
рить языкомъ не вѣрнымъ, н е ч и ст ы м ъ и н е  изящнымъ.
Слѣдовательно, есть  достаточно основаній для того, что-
бы іикола сиеціально заботилась объ усоверш енстііоііа-

ніи язы ка дѣтей, н чтобы въ  этомъ отнощеніи ихъ зна-
ніе обращ алось въ  самопознаніе, или но вниманіе къ

самимъ себѣ. Книга для чтенія должна имѣть обще-об-
разовательный отдѣлъ, который представляетъ образ-
цовыя Формы не только для языка письменнаго, но и
устнаго. ІІри сообщенін свѣдѣній учитель особенно за-
ботится о томъ, чтобы сокровище языка, которымъ
владѣетъ ученикъ, было обогащ ено новыми н по во :і-

можности общегодными пріобрѣтеніями; поэтому надле
жащимъ выборомъ свѣдѣній онъ держип. дѣятельності.
ученика въ  т ѣ х ъ  направленіяхъ, въ которы хъ ем унеоб-

ходимо приходится усиоять языкъ или слопа общаго
здраваго: см ысла народа. Учитель долженъ владііть и<
кусствомъ иагляднаго обученія, при которомь созерца
ніе, предстаплеиіе и слово соединяются самымъ есте-
ственнымъ союзомъ. Слово является въ сознаніи уче-
ника не потому, что оііо есть въ  языкѣ народномъ, или
вь  учены хъ  сочиненіяхъ, но потому что естественное



развитіе ученика отъ наблюдательности до представле- 

нія и пониманія оканчиваетсн требованіемъ названія 
для наблюдаемой и представляемой вещи. Такж е необ- 
ходимо требовать, чтобы каждый ученикъ выговаривалъ 
слова громко, внятно, опредѣленно, твердо и даже рѣз- 
ко; это дѣйствуетъ  благотворно и на образованіе воли, 
развивая въ  ней способность къ рѣшимости или муже- 
ство , несовмѣстимое съ  колебаніемъ и робостію во вре- 
мя дѣйствія на внѣш ній міръ. Полезно, чтобы иногда 
дѣти воспроизводили словесное выраж еніе хоромъ и въ 
тактъ , по скамьямъ, или дѣлымъ классомъ: это дѣйствіе 
обществомъ придаетъ бодрость слабымъ, развиваетъ 
духъ дисциплины и пріучаетъ повиноваться общему 

иорядку.

§ 84. П й с ь м ѳ н н ы й  я з ы к ъ .  Ѳтому язы ку дитя ни- 
сколько не вы учивается на груди матери, и школа должна 
соединить всѣ  средства, чтобы доставить ученику спо- 

собность владѣть письменнымъ языкомъ и его сокрови- 
щами. Съ изученіемъ языка письменнаго соверш ается въ 
сознаніи ученика переворотъ необыкновенной важно- 
сти. Прежде онъ былъ въ общеніи посредствомъ у ст- 
наго языка только съ  людьми, которые непосредствен- 
но встрѣчались съ  нимъ. Теперь для него дѣлаются до- 
ступны  рѣчи и слова людей, которые отдѣлены отъ него 

пространствами и временами. Словно онъ получилъ но- 
вое чувство , пріобрѣлъ новый органъ знанія, которымъ 

проникаетъ онъ в ъ  прошедшее и отдаленное. ГІо мѣрѣ 
того какъ онъ занимается чтеніемъ, его устный изыкъ 
нолучаетъ болѣе соверш енное образованіе, нежели ка- 
кое возможно для язы ка, переходящ аго въ  качествѣ

наслѣдства отъ старш аго поколѣнія къ младшему. Т о гь  

языкъ, который усвоилъ онъ съ  молокомъ матери, ока- 
зы вается какъ устный мѣстный языкъ, надъ которымъ 
возвы ш ается общ е-образованный народный языкъ, на- 
ходящійся въ самой тѣсной связи съ  языкомъ письмен- 
нымъ, какъ хранителемъ образцовыхъ явленій роднаго 
слова. Но каждый человѣкъ есть живое лицо съ  инди- 
видѵальнымъ образованіемъ: Формы своего устнаго  язы- 

ка ;« ъ  почерпаетъ изъ того, чтб онъ усвоилъ чтені- 
емъ образцовъ, и изъ языка м ѣстнаго, из-в язы ка,ко го- 
рый онъ всосалъ съ молокомъ матери и который не- 
разрывио соединился съ  его живою индивидуально- 

стью . Говоря строго, образоваиный языкъ каждаго че- 
ловѣка есть  гармоническое соединеніе Формъ язы каоб - 
щ е-образованнаго съ  тѣми Формами м ѣстнаго «зыка, 

которыя отличаются правильностью и красотою . Нело- 
Вѣкъ, который говоритъ строго и педантическипопра- 
виламъ грамматики общ е-образованнаго язы ка, не есть 
соверш енство: онъ вышколонъ, но не образованъ; его 
языкъ чистъ и правиленъ, но не изященъ и непроиз- 
водителенъ. И зъ этихъ изъясненій выводятся слѣдующія 
общія начала, которыя должны руководить учителя въ

его практикѣ.
Постоянная и важнѣйшая задача первоначальной 

школы состоитъ въ  передачѣ молодому поколѣнію язы- 
ка письменнаго и въ сообщеніи ему способности йли 
умѣньи владѣть литературою этого языка. Что устный 
языкъ учениковъ долженъ быть развитъ до степени 
языка общ е-образованнаго, это требованіе непосред- 

ственно связы вается  съ  первымъ.
Попытки ввести въ школу мѣстный язы къ  и замѣниті.



имъ письмениый образоианный языкъ могутъ быті. изъ- 
ясняемы изъ различныхъ побужденій, но только не 
изъ стремленіи достивить молодому поколѣнію то, чтб 

его возвыиіаетъ и облагораживаетъ. Учитель привыкъ 
къ языку обіце-образованному, который сталъ для него 
обыкновеннымъ: мѣстный языкъ производитъ въ немъ 
ощущенія новости, свѣж ести и оригинальности. Эти 
ощущенія обольщаютъ его. Но ученикъ испытываетъ 
другія ощущенія: языкъ мѣстный есть для него языкъ 
привычный, рутинный, обыкновенный. Ощущенія свѣ- 

жести, новости и оригинальности онъ испытываетъ 
отъ языка образованнаго, общ е-русскаго. Если уже 
слѣдовать ощущеніямъ, то нужно войдти въ  положеніе 

ученика: самоудовлетвореніе, которое испытываетъ учи- 
тель, не можетъ идти въ  разсчетъ. М ѣстный языкъ зна- 
комъ ученику болыпе, нежели учителю , и школа, кото- 
рая рѣшилась бы занимать діітей этимъ языкомъ, осу 
дила бы себя на праздныя занятія.

Всегда и вездѣ народъ имѣетъ взглядъ на значеніе 
языка преимущественно практическій, какъ, наиримѣръ, 
на значеніе руки, которая считается тѣмъ совершен- 
нѣе, чѣмъ болѣе услугъ  она оказы ваетъ человѣку сво- 
ею силой и ловкостью. Ч увство красоты въ  народіі глубо- 
кое, но не одностороннее. Н а развитіе общ е-образовання- 
го языка положили свои силы лучш іе геніи народа: этотъ 

яяыкъ сохраняетъ в'і» себѣ сокровища тыснчелѣтій, на 
немъ говорятъ законъ и власть, наука и и скусство; онъ 
служитъ органомъ дѣательныхъ гражданъ, отъ которыхъ 
зависитъ историческій ирогрессъ народной жизни; вь  
немъ соединены и понимаютъ себя взаимно милліоны 

согражданъ; съ  обще-образованнымъ русскнмъ пзыкомъ

васъ  поймутъ на разстояніи отъ Камчатки до Адріати- 
ческаго моря. М ѣстный изыкъ можетъ имѣть свои дѣй- 
ствительныя и поразительнын красоты. Но пожертво- 
вать для нихъ ни съ  чѣмъ несравнимыми благами язы- 
ка общ е-образованнаго можетъ развѣ только мечтатель, 

не знающій своихъ собственны хъ желаній.
Между языками образованнымъ и мѣстнымъ сущ е- 

сткуетъ  такое же отнош еніе, какъ между общимъ и ин- 
Дивидуальнымъ. В се , что есть  въ мѣстномъ языкѣ пре- 
краснаго, жизненнаго и заслуживающиго сдѣлаться об- 
щимъ, усвоиется писі меннымъ образованнымъ языкомъ, 
который находится въ  живомъ развитіи. Это — борьба, въ 

которой побѣда всегда остается на сторонѣ общ аго, по- 
тому что общее опирается н а  всѣ  силы, а индивиду- 

альное на нѣкоторьш силы даннаго круга.
Там ъ, гдѣобщ е-образованный изыкъ поглощаетъ мѣст 

ныя нарѣчія, или тамъ, гдѣ нарѣчія вымираютъ, и нзыкъ 
обще-образованный тернетъ способность жизненнаго, 
органическаго развитія, онъ какъ бы крнста-ілизуетсн 
и дѣлается стереотіш нымъ: могутъ увеличиваться де- 

корадіи, но не самороднан красота. И астаетъ  пора, 
когда нзыкъ развивается исключителыю на почвѣ ло- 
гической и пріобрѣтаетъ Формальныи качества тонко- 
сти, лонкости, гибкости и ясности: не увеличивая сво- 
ихъ сокровищъ, онъ пользуетси ими съ  искусстьомъ 
и отчетливостыо, какія свойственны не органической 
капризной жизни, а. мертвому и иодатливому меха- 
низму. Я зы къ  механизируется. И такъ неягелательно, 
чтобы борьба образованнаго нзыка съ  мѣстными на- 

рѣчіями была истребительная. Онъ долженъ бы от- 
носиться къ нимъ, какъ единство къ разнообразію;



примѣръ такого отношенія мы находимъ въ человѣче- 
скомъ д у хѣ , гдѣ одинъ выработавш ійся характеръ со- 
вмѣщ ается со множествомъ разнообразныхъ привычекъ 
и наклонностей. Но установленіе ятого отношенія не 
зависитъ отъ человѣческихъ разсчетовъ. Если мѣстныя 
нарѣчія замъняютъ новыми пріббрѣтенінми тѣ  сокрови- 
щ а, которыя переданы ими обще-образованному языку, 
если матери неистощимы въ изобрѣтеніи колыбельныхъ 

пѣсенъ, если народъ не потерялъ способности и наклон- 
ности выраж ать свои ощущ енія въ  поэтическомъ лиризмѣ 
и облекать событія въ  Формы эпоса, то между языками 
обще-образованнымъ и мѣстнымъ устанавливается вмѣ- 

сто борьбы взаимность у сл у гъ , или живой обмѣнъ силъ 
и соверш енствъ. Повидимому, въ  каждомъ народѣ такая 
эпоха классическаго развитія язы кабы ваетъ  только од- 
нажды. Цивилизація принимаетъ ускоренный ходъ: на- 

родъ не имѣетъ времени прислуш иваться къ своимъ 
ощущеніямъ. воздѣлывать и обдѣлывать свои думы и 
предаваться созерцательнымъ состояніямъ, безъ кото- 
ры хъ невозможно творчество. Ф антазія смѣняется па- 
мятью, которая пользуется прежними пріобрѣтеніями. 
Ещ е ш агъ впередъ, и эти дорогія пріобрѣтенін под- 
вергаю тся переработкѣ, которая можетъ показаться 
печальнымъ яівленіемъ любителю красоты и творче- 
скихъ произведеній народнаго генія. Я зы къ лучшегі 
классической эиохи народнаго развитія оказывается 
слишкомъ тяжелъ для подвижнахю поколѣнія: онъ насы- 
щ енъ чрезмѣрнымъ и многознаменательнымъ содержа- 

ніемъ, которое полагаетъ границы случайнымъ движе- 
ніямъ личнаго мышленія; онъ распустилсн въ пышныхъ 
ц вѣтахъ. которы хъ красота не дозволяетъ помыкать

языкомъ, какъ соверш енно податливымъ нашему про- 

изволу инструментомъ. 'Гакой развѣтвивш ійся и любя- 
іцій медленные такты  языкъ не соо твѣ тствуетъ  уско- 
ренному бѣ гу  цивилизаціи. Гораздо полезнѣе языкъ 
отвлеченныхъ Формъ, безсодерж ательныхъ членовъ, ча- 
стей и частицъ рѣчи, условны хъ знаковъ, которые 
можно пристегивать и отстегивать по усмотрѣнію, ко- 
торые получаютъ содержаніе, смотря по своему поло- 
женію и связи съ  другими знаками, но которые какъ 
бы забыли свое постоянное внутреннее содержаніе, хо- 
тя оно было въ нихъ, это дорогое сокровище народна- 
го генія. О тчасти это явленіе означаетъ, что въ  каж- 
домъ народѣ греческій идеалъ жизни, требующій доб- 
раго  и прекриспаю, смѣннетсн мало-по-малу римскимъ 
идеаломъ, который есть доброеиполезное. М еж дутѣмъ 
изъ этого обзора становится понятнымъ общее убѣж- 
деніе опытнѣйшихъ педагоговъ въ  томъ, что длн пра- 
вильнаго человѣческаго образованін молодаго ноколѣнхя 
необходимо отодвигать егои зъм іратекущ аго образованія 

въ міръ прошедінхй. Гимназіи переносятъ юнош ество въ 
міръ греко-римскій, гдѣ слово развивалось преимуще- 
ственно по тѣмъ предметнымъ началамъ, которыя указа- 
ны вы ш е и гдѣ вслѣдствіе этого общій разумъ или общій 
геній былъ законодателемъ личнаго мышленія. Глубокую 
образовательную  силу этого отношенія опредѣлять здѣсь 
вполнѣ не мѣсто. Ііо  и первоначальныя школы не дол- 
жны нитать своихъ учениконъ текущ ею  беллетристикой: 
и онѣ должны брать словесный матеріалъ изъ той на- 
родной эпохи. когда языкъ развивался не ка:л. органъ 
личнаго мышленія, но какъ особая богатая ш  г.ависи-



мымъ содержаніемъ природа, или какъ произведеніе 
безличнаго народнаго генія. Наши классическіе пи- 

сатели воспроизвели эготъ языкъ въ своихъ творе- 
нінхъ.

К акъ скнзано выш е, обученіе молодаго поколѣнія 
письменному образованному нзыку и развитіе въ  немъ 
способности владѣть сокропищами этого языка есть 
главнан и высш ая цѣль первоначальной школы: но при 
усоверш енствованіи устнаго  языка дѣтей учитель дол- 

женъ обнимать свою задачу со стороны теоретической 
и нравственной. Если вм ѣсто образованнаго нзыка онъ 
навязы ваетъ ученикамъ языкъ школьной, если ученикъ 
съ  своимъ языкомъ представлнетъ олицетворенную грам- 
матику, то это ни къ чему не годитсн. Далѣе мѣстный 
языкъ и устны й образованный языкъ должны вступить. 

въ  сознаніи и убѣжденіи ученика, въ отнош еніе-посте- 
пенности, какъ хорош ее и наилучш ее, какъ полезное и 

полезнѣйшее; образовать между ними враждебную про- 
тивоиоложность вредно въ  умственномъ и нравствен- 
номъ отноіпеніи: въ  умственномъ потому, что ученикъ 
потерялъ бы способность и навыкъ уеволть дѣйстви- 
тельныя красоты языка мѣстнаго и переносить ихъ въ 
свой образованный пзыкъ; въ нравственномъ погому, 
что хотя похвалі.но, если для него изыкъ отечестка 
сдѣлался языкомъ роднымъ, однако не похвально, если 
въ  то же времн нзыкъ родины сталъ для него языкомч. 
иностраннымъ. Сліідуетъ заботитьсн, чтобы въ  учени- 
кѣ не родилось неуваж еніе къ окружающему его об- 
щ еству  или днже къ его роднымъ. Какъ только уче- 
никъ нмѣлъ глупость убѣдиться, что его родные не

умѣютъ говорить по человѣчески, одинъ изъ чистѣй- 

іііихі> нравственны хъ сою зовъ разорванъ, и въ моло- 
домъ сердцѣ ноложены зачатки глубокой безнравствен-

ности.



Ч Т Е Н І Е  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т О Е .

§ 85. Ч т ѳ н іѳ  и  п и с ь м о . 9 т о  предварительныя свѣдѣ- 
иія и и скусства, которыя сами по себѣ не возбуждаютъ 
естественнаго интереса. Слѣдуетъ прибѣгать ко всѣмъ 
облегчающимъ средствамъ для скорѣйш аго ихъ усвое- 
нія. Нѣтъ нужды требовать, чтобы ученики напередъ 
достигли соверш енства в ъ  и скусствѣ  читать и писать 
и потомъ приступили къ разумному изученію языка и 
его образцовъ. Чтобы продолжительное занятіе Форма- 

ми и знаками не развило въ  ученикахъ отвращенія къ 
ученію  и школѣ, нужно приступать къ чтенію образ- 
цовъ языка и съ  неполною подготовкой. У ченику по- 
могаетъ живая сила учителя, который напоминаетъ ему 
плохо усвоенны е имъ письменные знаки и со отвѣтству- 
ющіе имъ звуки: такъ дитя рѣш ается плавать не умѣя, 
но старш ій его братъ поддерживаетъ его подъ грудь, и 
дитя наконецъ пріобрѣтаетъ искусство плавать безъ 
посторонней поддержки. Если при изученіи образцовъ 

языка препятствія, которын зависятъ отъ неспособно- 
сти читать легко и бѣгло, оказы ваю тся не вполнѣ не- 
преодолимыми, то они даже возбуждаютъ энергію уче-

ника. „Ю нош ество любитъ карабкаться и прыгать: 
меньше нравится ему соверш енно ровная дорога; но 
оно боится темныхъ м ѣстъ .* Занятіе письменными зна- 
ками, складами и механизмомъ чтенія держитъ дѣтей 
въ  темномъ м ѣстѣ; они сначала не виднтъ, для чего 

собственно нужно это непонятное занятіе.
Когда няня часто вы носитъ дитя на холмикъ, кото- 

рый вслйдствіе этого сталъ знакомъ дѣтскому вообра- 
женію и приковалъ его къ себѣ, то дитя, какъ только 
оно спущено съ  рукъ, ползаетъ на четверенькахъ и 
карабкается на этотъ холмикъ, не щадя усилій и пре- 
одолѣвая препятствія. Учитель, прежде чѣмъ знакомить 
дѣтей съ  письменными знаками, читаетъ ученикамъ двѣ 
или три басни, два или три и нтересны хъразсказа. Это 

занятіе онъ повторяегь часто: дѣти усвояю тъ басни и 
разсказы  и обнаруживаютъ стремленіе воспроизводить 

ихъ. Когда они научатся различать кое-какъ, съ  грѣ- 
хомъ пополамъ, письменные знаки, и когда учитель 
предложитъ имъ книгу, в ъ  которой заключаю тся эти 
басни и разсказы , дѣти принимаются за  чтеніе съ  ра- 

достію и дѣлаю тъ усилія, чтобы припомнить то, чтб 
было сообщено имъ при заучиваньи буквъ и складовъ. 

.Радость происходитъ отъ того же, отъ чего каждый по- 

лучаетъ радость, когда въ  далекихъ стр анахъ, среди 
лицъ и мѣстъ незнакомыхъ, онъ неожиданно повстрѣ- 
чается съ  своимъ лучшимъ другомъ. Усилія сопровож- 
даются успѣхомъ по двумъ законамъ содруж ества: зна- 
комое цѣлое наиоминаетъ мало знакомыя части и знако- 
мые звуки напоминаютъ плохо усвоенны е письменные 
знаки. Такимъ образомъ и здѣсь предварительно возбу- 
жденный интересъ къ содержанію возбуж даегь инте-



ресъ къ знакамъ и Формамъ, которые иначе усвопютсн 
не легко. При обученіи музыкѣ этотъ разумный методъ 

долженъ примѣнлті.сн т .  обширнѣйшихъ размѣрахъ. 
Сначала пѣніе, потомъ игра, которая механическими 
средствами воспроизводитъ знакомое и любимое пѣніе.

Когда мы читаемъ, мы присовокуплиемъ къ видимымъ 
писі.меннымі) знакамъ соотвѣтствую щ іе звуки; когда 
мы пишемъ, мы, наоборотъ, къ звукамъ присовокупля- 
емъ видимые письменные знаки. Там ъ исходною точкой 
служитъ письменный знакъ, а конечною цѣлію соотвѣт- 
ствую щ ій ему звукъ: здѣст. исходною точкой служитъ 
представляемый звукъ , а конечною цѣлію соотвѣтству- 
ющій ему письменный знакъ. Отсюда видно, что мож- 
но сначала обучаті. чтенію и потомъ письму, или сна- 
чала письму и потомъ чтенію , или же вести совмѣстно 
во взаимодѣйствіе оба занятія. Послѣдній способъ имѣ- 
етт. на своей сторонѣ значительныя преимущества.

a )  Письменный знак^. усвояется двумя органами: дви- 
женіями глаза. и рисующей руки.

b) К ъ печатнымъ буквамъ дитя относитси пассивнѣе, 
иежели къ тѣмъ, которыя оно само сдѣлало. Послѣдній 
случай благопріятенъ для возбужденія вниманія.

c )  Способность различать буквы  и способность изо-' 
бражать ихъ соединиютсн нераздѣльно при первона- 
чальномъ образованіи. Дитн предрасполагается такимъ 
образомъ къ полезной привычкѣ читанное записывать.

(1)  Рекомендуемый снособъ соо твѣ тствуетъ  истори- 
ческому образонанію язы ка письменнаго и печатнаго 
изъ устнаго . Исходною точкой служитъ устно е слово; 
оно переходитъ ві> слово изображаемое; только послѣ 
этого становитсн возможнымъ слово читаемое- и уже

на концѣ этого процесса происходитъ слово печат- 

ное.
е )  Когда дитя р и суетъ видимый письменный знакъ 

движеніями собственной руки, оно нанечатлѣваетъ его 

образъ въ своей иамнти отчетливо, рѣзко и опредѣли- 
тельно; вслѣдствіе этого чтеніе, письмо и упражненіе 
въ  правописаніи сосредоточиваются въ  одномъ и томъ

же кр угѣ занятій.
Но какъ при этомъ способѣ занятій, такъ и при дру- 

ги хъ , нужно на первый разъ преодолѣть одно затруд- 
неніе: дитя не различаеп. т ѣ х ъ  простыхъ звуковъ, ко- 
торые означаю тся нисьменными знаками; ясно разли- 

чаетъ  оно слова, менѣе ясно слоги, во все не сознаетъ 
просты хъ звуковъ въ  ихъ отдѣльности. В ъ  школахъ 

грамотности, основанны хъ причетниками, дѣти подвер- 
гаю тся истинной ныткѣ и тратятъ по-пусту силы и 
время при госнодствующ емъ тамъ обученіи чтенію. Учи- 
тель указы ваетъ  дѣтямъ н а  письменные знаки и гово- 
ритъ имъ, какъ эти знаки назы ваю тся; но какіе звуки 
означаю тся этими знаками, объ этомъ дѣти не получа- 
ю тъ ни малѣйшаго познанія. Знаки р ,  с , т, они чита- 
ю гь :р ц ы -с л о в о -т в е р д о ,  то-есть  читаютъ названія аз-

буки, но не азбуку.
Указанное затрудненіе устраняется такъ-назы вае- 

мымъ звуковымз методомъ обученія, или, лучш е, мето- 
домъ, который прежде знакомитъ дѣтей съ  простыми 
звуками словъ, а  потомъ уж е съ  письменными знаками 
этихъ звуковъ. К акъ прежде знакомства съ циФрами 
дитя должно пріобрѣсти способность различать числа, 
такъ прежде знакомства съ  буквами оно должно прі- 
обрѣсти снособность различать звуки. длн означенія



которыхъ понадобятся эти буквы. Знакомое дѣтямъ и 

цстно произнесенное предложеніе разлагается на слова, 
слова разлагаю тся на слоги, слоги на звуки. Когда дѣт- 

ское сознаніе успѣло различить нѣкоторые звуки, то 
начинаетсн занятіе обратное: изъ звуковъ составляют- 
ся слоги, изъ слоговъ слова, изъ словъ знакомое пред- 
ложеніе. Занятія эти такъ просты, что ихъ могли бы 
исполнять съ  дѣтьми матери и няни въ Формѣ случай- 

ныхъ игръ. Тѣм ъ страннѣе видѣть, что у  насъ знаніе 
этого метода почти поставлено мѣрою достоинствъ учи- 
теля и доказательствомъ его полной подготовки къ учи- 
гельскому званію , и что въ  то же время значеніе самого 

метода поднято до каррикатурнаго и смѣіинаго. Дѣгістви- 
тельно, учителю необходимо нройдти съ  дѣтьми это 
предварительное занятіе звуками, которые будуті. обо- 
значаемы письменными знаками, потому что такое зк- 
нятіе доставляетъ дѣтямъ чрезвычайное облегченіе при 
изученіи письменнаго языка. Но казалось бы, что и въ 

школѣ это занятіе должно принять вольную Форму игры 
или случайныхъ упражненій. ГІритомъ учитель долженъ 
помнить, что каждое предварительное упражненіе мож- 
но иеполнить кое-какъ и приступить скорѣе къ дѣлу, 
интересующ ему дѣтское вниманіе. Слѣдующія положе- 
нія могутъ руководить на практикѣ:

1) Е ст ь  звуки, которые тож ественны съ  названіями 
соотвѣтствую щ ихъ имъ письменныхъ знаковъ. Такіе 
звуки, напримѣръ, а, о, ю и другіе, ученикъ означаетъ 
подъ руководствомъ учителя письменными знаками и 
комбинируетъ какъ эти знаки, такъ и звуки, то раз- 

ставляя, то переставляя, то соединяя тѣ  и другіе въ 
различныхъ количествахъ. На этой ступени звуковой

•шісобъ обучевія писъменноиу « ы в у  ничѣмъ сущ е- 
ст в е н н и м ъ н е  о тл .чяетс„  отъ буквеннвго соособа, при 
„оторомъ дѣтп, не руноводимь.н учителемъ, случайно 

лпгяітывались, въ чемъ состоитъ сущ ность дѣла, еди 
стве„„о  блнгодаря тому обстовтедьству, что „лн иѣко- 
™ рЫхъ  письменныхъ знаковъ канъ нш-ван.» ихъ, та к ь  

„ соотвѣтствую іціе имъ звуки су ть  одно и то же.
2 Е сть  і у к и ,  которые .произносить от.ѣльно или 

невозможно, нлн » е  возможно подъ услов.емъ нелѣлвго .. 
смѣшнаго кринлянья и гримаеничанья губамп и чертам 
л„ца, а т а к д а  вынуж деннаго, натянутаго самонаблюден. . 

О ба ати услові» вредвь.: перное для ч у вства  красоты 
„  естествепностп, второе для чуветва нравственнаго. 

Прп соединеніи занятій чтевіемъ и писм ом ъ так.е зву- 

„„  легко замѣчаю тся но началу контраста: 
ам им оп, уп, пли, ам, ма,  оп, по и т . д. Для 
чтобы учениками были замѣчены звуки , и п ; учителю 

нѣтъ надобности ни мычать, ни пы хтѣть.
3) По мѣрѣ того, какъ отдѣлыш е звуки замѣчаются 

внпманіемъ учениковъ и соединяются съ  письменными 
знаками, необходимо напечатлѣвать въ памяти учен - 

ковъ и самыя названія этихъ знаковъ. Письменные зна- 
ки су ть  предметы, которы хъ наблюденіе оканчивается

знаніемъ ихъ имени.
4 )  Упражпеніе въ  правописаніи, какъ уж е было замЬ- 

чено, совпадаетъ большею частію  съ  этими занят.ями: 
ученпвъ собственною рукой постояпно воспроизводитъ 
связь между звувами .. соотвѣтствующими буквами, 
содруж ество этихъ элементовъ дѣластся такъ  сильно, 

что слышимые звуки наконецъ сами собою вы зываю тъ 
въ чамяти образы буквъ, которыми они выражаютея
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5 )  Е ст ь  звуки, для письменнаго выраженія которыхъ 

сущ ествуетъ  нѣскояько буквъ; различные знаки препи- 
нанія су ть  также буквы ; удареніе слова есть  тоже ви- 

димая или подразумѣваемая буква; есть буквы, не озна- 
чающія никакого звука. Во в с ѣ х ъ  эти хъ  случаяхъ пра- 
вописаніе усвояется привычкою, при содѣйствіи пра- 
вилъ грамматики и правильнаго, сопровождаемаго по- 
ниманіемъ чтенія.

6 ) Оъ помощію хорош ихъ методовъ, которые не пе- 
речисляются здѣсь подробно, можно чрезвычайно скоро 
вы учить дѣтей и ску сству  читать и писать: но этими 
успѣхам и менѣе всего  слѣдуетъ обольщ аться. Только 
продолжительное и настойчивое упражненіе, частое по- 
втореніе, списываніе съ  книги, списываніе со словъ 
учителя, писанье по памяти, тщ ательное наблюденіе 
учителя за тѣмъ, чтобы чтеніе было выполняемо пра- 
вильно, выразительно, чисто и бѣгло, безъ заиканья и 
безъ запинокъ, противодѣйствіе неряш еству и неопрят- 
ности, какія допускаются ученикомъ при занятіи пись- 
момъ и при обращеніи съ  тетрадями— эти средства, къ 
которымъ не любятъ обращ аться учители, дѣлаютъ прі- 

обрѣтенное учениками искусство прочною ихъ соб- 

ственностью .

§ 86. Различныя искусства для обучѳнія ис- 
кусству читать и писать. В ъ  сем ействѣ дитя или 
вы учи ваетъ азбуку по букварю, причемъ непосредствен- 
но оно занято буквами и ихъ именами, или же оно играетъ 
буквами, отпечатанными на отдѣльныхъ картонахъ, то 
складываетъ нхъ, то раздѣляетъ ихъ, образуя такимъ со- 
четаніемъ заданное ему слово. Такж е оно выучиваетсн
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п и см ь , ш  рисуя буввы  съ  прописи, іи й  наводя буквы,
иамѣчениыя легкими черточками, или точками в ъ  его те

тради Эти способы можно ваавать вялы»и. Дктя не 
дѣлаетъ напряженія замѣчать письменные внаки, пото- 

„ т ,т о  они всегда готовы  къ ето усдугам ъ въ  прописи, 
и.,и иа картонахъ, съ  которыми «егко сп р а в и т ь с . Ча- 

сто въ  семействѣ бы ваетъ  нужда, чтобы вообще д . 
были заняты  чѣмъ-нибудь и какъ-иибудь. Родители на- 

ходятъ, что спѣшить съ  усвоеніем ъ иазванны хъ и 
кусствъ  нѣтъ надобиости. Д ругое дѣло въ  школѣ: въ 
семействѣ дѣти ж и вугь; въ  школу о и и  собираю тся, что- 

Яы заним аться; здѣсь нуж ны пріемы облегчающіе, у 
скоряющіе занятіе и вм ѣстѣ сиособпые поддержать сре- 
д и м а с сы  дѣтей дисциплину, порядокъ, срочиость и 

правильность дѣйствШ. В ъ  этомъ отношенш способъ 
обученія письму, изобрѣтениый Американцемъ К ерсте- 
ромъ, иредставляетъ чрезвычайныя удобства для заня 
ТІЙ въ  школѣ. *  Учитель имѣетъ дѣло съ  массою дѣтей, 
заглядывать въ  тетрадки каждаго, чтб тамъ они наца- 
рапали, водить рукой каждаго въ  частности невозможно. 

Строго, по командѣ, дѣти пріучаются давать своему тѣ- 
лу опредѣленное положеніе, помѣщать руки, держать 

гриФвль, соединять п а л ь ц ы -в с е , какъ требуется для 
пнсьма. Далѣе по командѣ и въ  тактъ  они, по предва- 
рнтельному примѣру, который данъ учителемъ, совер- 
шаютъ горизонтальныя движенія цѣлою рукой, верти 
кальныя движенія одними пальцами, наконецъ одновре- 

менно тѣ  и другія. Когда дѣти пріобрѣтутъ нѣкоторую

* О п и сан іе  е г о  м ож но най дти в ъ  сочи нен іи  С . Ш аФ ран ова: Оа- 

чалъное обучвні* вь городскихь учи.ш щ ах*. Ш 4 .



довкость и правильность въ  исполненіи названны хъ 
требованій, учитель чертитъ н а  доскѣ простѣйшую бук- 

ву : дѣти списываю тъ ее  тоже по такту . На двухъ  у - 
словіяхъ основаны  блестищіе усп ѣхи  этого метода: 1) дис- 
цнплина, единство дѣйствій и строгое соблюденіе такта 
какъ бы обращаютъ множество учениковъ въ  одного 

ученика; 2)  учитель слѣдитъ не столько за тѣмъ, что 
тамъ написалъ ученикъ, сколько за тѣ м ъ,к акъ  онъ ис- 
полнилъ предписанныя дѣйствія: потому что соверш ен- 
ство пропзведенія зависитъ отъ правильности произво- 

дящихъ дѣйствій. Тяж есть при этомъ способѣ обученія 
письму почти вся  падаетъ на учителя: требую тся при- 
су тствіе  духа , ловкость и бы страя наблюдательность, 
чтобы управлять классомъ, какъ однимъ лицомъ. Но 
способъ этотъ, который чащ е слѣдуетъ за обученіемъ 
чтенію, можетъ идтн и совмѣстно съ  нимъ. Вотъ какимъ 
образомъ описываетъ Ворманъ эти способы обученія 
письму и чтенію:

„Учитель пишетъ на доскѣ односложное слово боль- 
шими и, сколько возможно, красивыми буквами. Слѣду- 
етъ  избирать слово, состоящ ее изъ такихъ звуковъ , ко- 
торые очень легко воспроизводить и усвоять. Б укварь 
можетъ служить руководствомъ при этомъ случаѣ. Учи- 

тель приглашаетъ дѣтей внимательно слѣдить глазами 
за тѣми движеніями, которыя онъ дѣлаетъ рукою при 

написаніи слова. Теперь необходимо перенести въ душу 
ученика возможно вѣрный образв  написаннаго слова. 
Ученикъ долженъ узнать, изв какихз отдѣлыіыхз зни- 
ковв состоитъ оно. Для этой цѣли учитель медленно 
водитъ палочкой по отдѣльнымъ знакамъ. Сперва дѣти 

слѣдятъ за двішеніями палочки только глазами, потомъ

0„ Я рясую тъ »  в о а д х »  вя направлсвія уШ ат ель- 
,ш т  м льцеш  «раоой руки и рисую тъ в 'ь т а *в х ъ  боль- 

,„ „ х ъ  раамѣрахъ, чтобы орн этомъ „риходнла въ  дв>- 
« н “  вся рука но „лечо; ввконецъ къ этнмъ д ввд ан .-
я»ъ , одновреиенно съ  > х ъ  исполненіемъ, они п р и б а в» -

ютъ пагоаніе, которое усвоено эт.ш ъ эвакамъ. Гакъ вр 
иаображвніи слова работаю тъ въ  „ослѣдовательноят, по- 

р ,„ к *  сперва « ш ,  потомъ ш » >  >  яаконец-ь м в

и голосовые оріаньі. мЯиніп
Т енерь начинается „опьітка переносить на асмднцю  

яоску  слово, въ  которое ДѢТИ вглядѣлись, которое ови 
чертили н а  воадухѣ и котораго отдѣльные энаки_ они 
замѣтили. Н а доскѣ учитель „ред.арительно „амѣтилъ 

„еспеенныя параллельнин ж піи, которыхт■ 
обозначаетъ длнну „и сь.,е„„ы хъ  анаковъ. Оамо собою 

„онятво, что Ііри этой „ервой „оныткѣ дитяти нани- 
сать  слово произойдетъ „ а  доскѣ фт ура очет  «едо 
статочная. Но радость, которую ощ ущ автъ дитя отъ 
того что ему въ первы » разъ удалось что-то сды ат ь, 
всть’ чрезвычайно важ вое обстоятвльство: въ  дѣтскомъ 

сердцѣ пробуждается любовь къ м ѣсту, гдѣ оно учит 
ся "и къ лицу, которое у ч и гь  его. Повтому отнюдь „е 
слѣдуетъ оюрчать дшпя стротю крт шкт, „апротнвъ, 
ѵчитель долженъ взглянуть „ а  эти первыя дѣйствія ди- 
тяти ласЫ вы м  езором . «. «оощрить его любее-обиль- 
ньшь сл оеот .  Необходимость удовлетворять этомутре- 
бованію есть для учителя б и готво р н ая  школа, которая 
восииты ваетъ в ь  „емъ привычку и способность къ ла- 
сковому обращенію съ  дѣтьми: у ч и т е л ь  своро замѣтитъ,

что онъ обрекаетъ свои собственны я усилш на без- 
нлодность, когда онъ не обнаруж иваетъ ласковости,



такъ сильно поощряющей дѣтей къ занятію . Наконецъ, 
8ТИ первыя попытки дѣтей способны вы звать вз семей- 
ствахд располож еніе кя тколѣ. В ъ  первый разъ, ког- 
Да Дитя посѣтило школу, оно возвр ащ ается домой съ 
радостію н а  лицѣ и разсказы ваетъ родителнмъ, брать- 
ямъ и сестрамъ, что оно вьіучилось писать. При ѳтомъ 
его усилія само собою получаютъ желаемое поощреніе. 
Діежду тѣмъ родители имѣютъ предъ глазами усп ѣхъ  
школьной работы дитяти, хотя бы самый незначи- 
тельный; они видятъ, сколько этому у сп ѣ ху  радуется 
дити, и въ  нихъ невольно пробуждается расположеніе 
къ школѣ и къ учителю; а  какъ важно это обстоятель- 
ство для дальнѣйшей дѣятельности учителя, объ этомъ 
и говорить н ѣ тъ  нужды.

„Теперь слѣдуетъ разлож ен іе  слова н а  ого звуки: это 
упражненіе чрезвычайно важно для дальнѣйшихъ успѣ- 
ховъ . ІІрежде предлагали дитяти отдѣльные звуки: мы 

предлагаемъ ему слово и руководимъ его такъ, чтобы оно 
само, разлагая слово, вслушалось вз звуки, которые со- 
ставляю тъ его, и чтобы оно само нашло эти звуки. Для 
этой Цѣли учитель произноситъ всл ухъ  избранное сло- 
во медленпо, растянугпо; а  тотъ звукъ, который при- 

ходится дѣтямъ подмѣчать въ  опредѣленное мгновеніе, 
произносится имъ рѣзче, нежели звуки остальные. Т а- 
кимъ образомъ дитя узнаетъ , что слово, которое пред- 
ставлялось ему въ  живомъ говорѣ чѣмъ-то единичнымъ, 
состоитъ изъ отдѣльныхъ звуковъ, и что хотя эти зву- 

ки ПРИ быстромъ гіроизношеніи сливаю тся другъ съ 
другомъ, однако опытное у хо  можетъ различать ихъ.

„К огда отдѣльныя слышимыя части слова замѣчены 
дѣтьми, то слѣдуетъ и въ написанномз словѣ узнать

части, которыя соотвѣтствую тъ  первымъ. Избранное 

слово стоитъ на доскѣ, какъ -ригура, оно написано боль- 
шими буквами. Для каждаго звука , замѣченнаго въ сло- 

вѣ, указы вается въ этой Фигурѣ т а  буква, которая 
выраж аетъ его. ІІри этомъ полезно закрывать отъ 
глазъ дѣтей в сѣ  остальныя буквы  на доскѣ кромѣ той, 

которан въ настоящ ую  минуту указы ваетсн. Чтобы эту 

букву напечатлѣть въ  памяти, дѣти списьіваютз ее нл 
свои доски и отыскиваю тъ ее въ  т ѣ х ъ  словахъ, вз ко- 
торьіхз иміьется она вз букварѣ.

„К огда по указанному способу дѣтямъ удалось вос- 
произвести  нѣсколько словъ, напримѣръ три или че- 
гпыре слова, когда они разложили и хъ , замѣтили вп 
нихз птдѣльные звуки, разсмотрѣли и начертили со- 
ставляющія ихз буквьі, тогда учитель руководитъ ихъ 
къ тому, чтобы звуки, которые доселѣ были указывае- 
мы ими въ  написанныхд буквахъ , онй пріучались у- 

знавать и в ъ  буквахъ печатныхз: дѣти роются въ бук- 
варяхъ; къ чтенію пиеьма присоединяется чтеніе пе- 

чати.
„Кз стѣнной доскіь придѣлана особенная накладка, на 

которую можно стави ть въ  послѣдовательномъ порядкѣ 
дощечки съ нечатными буквами. Слова, которыя доселѣ 
были разсматриваемы, выставляю тся дѣтям ъна показъ 

одно послѣ другаго: отдѣльныя буквы  то прштмаются 
прочь, то перемѣщаются, то пополняются другими, и 
такимъ образомъ вы ставленныя слова подвергаются 

разнообразнымъ измѣненіямъ.
„Слова, которыя происходятъ на стѣнной доскѣ пока- 

заннымъ способомъ, списываю тся дѣтьми на ихв соб- 
ственныя доскщ  слѣдовательно печать превращ ается



въ письмо. Обыкновенно оказы вается надобность, что- 
бы сначала самъ учитель на той ж е сптпной доскѣ 
псревелп печатныя буквы  на писаннып и чтобы рядомъ 
съ  печатнымъ словомъ онъ помѣстилъ слово писанное. 
Т огда дѣтямъ придетси только сп нсы вать съ  прописи, 
которую тнкимъ образомъ приготовляетъ для нихъ учи- 
тель. Впрочемъ дѣти скоро пріобрѣтаютъ способность 
заниматься этимъ иереводомъ самостоятельно; когда 
окажутся способными къ этому слабѣйшія изъ нихъ, 
тогда учитель перестаетъ составлять для нихъ про- 
писи.

„При самомъ началѣ обученія слѣдуетъ обращать тща- 
тельное вниманіе на то: 1)  какъ сидятъ дѣти, 2) какое 
положеніе даютъ они доскамъ или тетрадямъ и 3) какъ 
держатъ они гри®ель или перо.

„1) Когда дитя пиш етъ, оно должно сидѣть прямо, не 
сгибаясь. Гр удь не слѣдуетъ класть на столъ. Глазъ 

долженъ быть помѣщенъ такъ, чтобы ученикъ, не из- 
мѣняя положенія головы, былъ въ  состояніи видѣть 
пропись и собственное письмо. Лѣвая рука. лежитъ на 
столѣ, между тѣмъ какъ локоть прндвинутъ къ тѣлу. 
Правая рука помѣщается на столѣ до половины локтя. 
Ноги слѣдуетъ держать одну подлѣ другой, а  не скла- 
ды вать одну на другую.

„2) Д оска или тетрадь должны находиться въ такомъ 
положеніи, чтобы сторона, обращенная къ ученику, шла 
параллельно съ  концомъ стола.

„3") Перо надобно держать между протянутымъ боль- 
шимъ пальцемъ и среднимъ; указательный палецъ толь- 
ко покоится на немъ; линін, гіротянутая по длинѣ пера 
и продолженнап вворхъ, должна касатьси праваго у х а

пишущаго ученика. О ба кончика пера должны дѣй- 

ство вать равномѣрно.
„Полезно пріучать дѣтей, чтобы, прежде чѣмъ начать 

писадь, они ио первому знаку сообщали своему тѣлу 
нредписанную позу, по второму знаку приводили бы до- 
ски въ надлежаіцее положеніе, по третьему—поднимали 
руку, держа грііФель или перо согласно съ нравилами 
и только по четвертому начиналн бы самую работу.“

Это описаніе плана занятій такъ  просто, что имъ 
можетъ воспользоваться самая бѣдная средствами шко- 
ла. Упражненіе в ъ  черченіи горизонтальныхъ и верти- 
кальныхъ линій, какъ подготовка къ изображенію буквъ, 

можетъ составлять предварительное заннтіе класса. У- 
пражненіе въ  искусствѣ разлагать слово на простые слы- 
шимые звуки также можетъ бы ть исполняемо въ особые 
часы. Но въ  планѣ занятій, который описанъ Ворма- 
номъ, оно является на такомъ мѣстѣ, гдѣ  оно теряетъ 
свою странность и неестествен н ость; а  это обстоя- 

тельство немаловажное.



Ч Т Е Н І Е  Д В А Д Ц А Т О Е .

§ 87. Б н и г а  д л я  ч т е н і я .  О бученіе чтенію есть 
трудъ механнческій: ученикъ и учитель заняты пись- 
менными знаками. Т р ебуется, чтобы вслѣдствіе одно- 
образныхъ упражненій ученикъ достигъ и скусства за- 
мѣчать эти знаки и различать и хъ  легко и скоро. Для 
этихъ упражненій въ  ш колѣ долженъ бы ть букварь, а 
пользоваться при нихъ книгой длн чтенія неудобно. 
Пока дитя обращ ается съ  буквами, а не съ  содержані- 
емъ мыслей, которыя въ  нихъ выражены, до тѣ хъ  поръ 
ему нуж ны мысли только какъ случаи, или какъ пово- 
ды для упражненій въ  и скусствѣ  чтенія, а  не какъ что- 
то само-по-себѣ заслуж ивающ ее вниманія. И такъ статьи, 
помѣщенныя къ книгѣ для чтенія, потеряли бы свою 
образовательную  силу, еслибы ученикъ пользовался 
ими для упражненія въ  и скусствѣ  чтенія: онѣ казались 
бы ему чѣмъ-то истертымъ и неважнымъ. Для воспи- 
танія въ  школѣ очень важно то положеніе, какое зани- 
маетъ книга для чтенія во мнѣніи ученика. Хорошій 
учигель умѣетъ поддержать собственный авторитетъ въ 
глазахъ  учениковъ; но также онъ заботится и о томъ,

чтобы поддержать авторитетъ книги, которая есть  какъ 
бы другой учитель, или ближайшій помощникъ учите- 
ля. Но если матеріалъ для скучны хъ упражненій въ 
чтеніи долженъ заключаться въ букварѣ, то съ  другой 
стороны и этотъ матеріалъ не долженъ быть соверш ен- 

но ничтоженъ. Дѣти тратятъ много времени и силъ на 
изученіе азбуки, и жаль было бы, еслибы они не выно- 
сили изъ этого періода ничего полезнаго для душ евна- 
го образованія. Такж е необходимо, чтобы дѣти на са- 

мыхъ примѣрахъ, которые предложены имъ для упраж- 
ненія въ  букварѣ, видѣли полезное примѣненіе искус- 
ства  чтенія для пріобрѣтенія свѣдѣній. По этимъ со- 
ображеніямъ помѣщаются въ букваряхъ краткія изре- 
ченія, которыя или выражаютъ очевидно-полезные прак- 
тическіе совѣты , или сообщаютъ отдѣльныя свѣдѣнія; 
также помѣщаются коротенькіе разсказы , или безыс- 
кусственны я и легкія басни; вообще помѣщается то, о 
чемъ полезно имѣть свѣдѣнія, но во что вдумываться 
не предстоитъ надобности и въ  особенности то, чтб 
возбуж даетъ любопытство, а  не строгую , иногда томи- 
тельную любознательность. К нига для чтенія имѣетъ 
въ свою очередь два отдѣла: отдѣлъ общ е-образова- 
тельный (куда относятся образцы прозы, поэзіи и ху - 
дожественно-обработанныя статьи изъ исторіи отече- 

ст в а ) и отдѣлъ полезныхъ свѣдѣній. Отвлеченное со- 
держаніе перваго отдѣла есть идея красоты и добра. 
В ъ  чарующемъ зеркалѣ поэзіи ученикъ видитъ вещи и 
событія такъ, какъ они представляются взору очищен- 
ному, не возмущенному мелочами жизни и сдѣлавш е- 
муся истиннымъ органомъ духа; онъ пріучается къ 
нормальнымз созерцаніямг, въ сравненіи съ  которыми



наши ежедневныи созерцанія, плоскія, узкія, возмущ ае- 
мыя предразсудками и страстями, мало чѣмъ отличают- 
ся отъ созерцаній животнаго. В ъ  сущ ности дѣла міръ 
поэтическій и міръ усвоенный нормальнымъ созерца- 

ніемъ есть  одно и то же. Но такъ какъ паши чувство- 
ванія бы ваю тъ низки нли благородны смотря потому, 
какими созерцанінми питаются они, то отсюда понятно, 
какъ должно бы ть сильно восіш тателі.ное вліяніе образ- 
цовъ поэзіи. В ъ  зеркалѣ исторіи, если оно отдѣлано 

истиннымъ художникомъ, ученикъ видитъ нормальныя 
стремленія, или достойнѣйшія направленія воли сѵ- 
щ естлъ, ему подобныхъ. Для сердца молодаго, которое 
вѣритъ и должно вѣрить въ жизнь, добро и добродѣ- 
тель представляются не въ  Формѣ тяжелаго долга, но 
какъ красота, доблесть и само-по-себѣ любимое сове])- 
ш енство: это начало нужно имѣть въ виду при состав- 
леніи обще образовательнаго отдѣла книги. Какъ обще- 
образовательный отдѣлъ должені. создать для дѣтей наи- 
лучшій міръ, котораго впечатлѣніями питались бы дѣтскія 
души, такъ отдѣлъ полезныхъ свѣдѣнійдолженъ указать 
имъ н а  ближайшін и сподручныя средства, съ  помощію 
которыхъ они могли бы отбиватьсн отъ всякихъ золъ 
въ этомъ, можетъ - бы ть, наихудшемъ мірѣ. Книга для 
чтенія должна имѣть такое содержаніе, которое не по- 
теряло бы своей цѣны для ученика и по вы ходѣ его 
изъ школы: она. должна бы оставаться его другомъ и 
совѣтникомъ на всю его жизнь, какъ молоко есть  не- 
обходимая пиіца дѣтей, но вмѣстѣ и любимая пиіца 

всѣ х ъ  возрастовъ.
Но вм ѣстѣ слѣдуетъ помнить, что при книгѣ нахо- 

дится учитель. Если учнтель дѣлаетъ книгу не нужною,

это хорошо. ІІо  если книга дѣлаетъ не нужнымъ учи- 

телн, это вредно. К нига длн дѣтей должна быть серіоз- 
на и трудна на столько, чтобы она давала дѣтямъ чув- 
ство вать потребность въ  содѣйствіи учителя. Овнщен- 

ники, обучаюіціе дѣтей истинамъ вѣры , находнтся въ 
этомъ отношеніи въ  счастливомъ положеніи: ихъ жи- 
вое слово составляетъ необходимое дополненіе и пояс- 
неніе того, чтб дѣти узнаю тъ по книгѣ: нри повто- 
реніи они тщательно припоминаютъ бесѣды  священни- 
ка; главный вѣ съ  они полагаютъ на эти бесѣды, а  кни- 
га  служитъ только напоминательнымъ знакомъ; автори- 
тетъ  учителя стоитъ въ этомъ случаѣ высоко. Не то 
бы ваетъ съ  учителемъ свѣгским ъ: статьи , помѣщенныя 
въ книгѣ, оказываю тся иногда такъ легки, что ученикъ 
усвояетъ ихъ содержаніе послѣ перваго нрочтенія. Ме- 
жду тѣмъ учитель, по очень понятной причинѣ, хочетъ 
сдѣлать себя необходимымъ, и нужно наблюдать тѣ  иыт- 
ки, которыя вы носятъ при этомъ случаѣ учитель и 
ученикъ: учитель уклоняется въ сторону отъ предмега, 
хватается  за  отдаленное и случайное, рѣш аетъ затруд- 
ненін, которыя представляются не сами собою, но ко- 
торыя напередъ слѣдуетъ придумать. У ченикъ,— слуш а- 
етъ  ли эти объясненія или занимается повтореніемъ,—  
ч у вствуетъ , что онъ былъ отведенъ учителемъ далеко 
въ  сторону, чувствуетъ  всю  случайность и иичтож- 
ность связей, какія сущ ествую тъ  между содержаніемъ 
книги и бесѣдами учителя, и при первой возмоялюсти 
забы ваетъ эти бесѣды. Это обстоятельство часто встрѣ- 
чаетсн не въ  однѣхъ первоначальныхъ школахъ. Книга 
для чтенія должна бы ть трудна настолько, чтобы уче- 
никъ не только при заучиваньи, но и при повтореніи



испытывалъ умственное напрнженіе, безъ котораго уи- 
ственное усоверш енствованіе невозможно; но для уи- 
ственнаго напряженія при повтореніи необходимо, что- 

бы ученикъ чувСтвовалъ потребность припоминать и 

передумывать то , чтб сказалъ учитель по поводу за- 
учиваемаго отрывка. Сообразно съ  этимъ статьи книги 

должны быть сж аты, кратки и рельеФны: онѣ должны 
содержать въ  себѣ какъ дѣйствительныя свѣдѣнія, такъ 
и ожиданія  свѣдѣній, которыя сообщитъ учитель. Статьи 

по исторіи и геограФІи особенно легко 'обрабатывать 

соотвѣтственно этимъ требованіямъ.

§ 88 . П о н и м а н іѳ  п и с ь м е н н а г о  я з ы к а .  Можно чи- 
тать бѣгло, ничего не понимая. М ногіе выучиваю тся 
грамотѣ такъ, что оказываю тся способными читать въ 
теченіе всей своей жизни одну какую-нибудь книгу. 
Наше простолюдье пользуется псалтырью и другими 
свяіценными книгами для того, чтобы іадать  по нимъ. 
Когда среди ряда непонятныхъ словъ попадается слово 
знакомое, оно по началу контраста распространяетъ въ 
душѣ такой внезапный и яркій свѣ тъ , что простодуш- 
ный читатель думаетъ видѣть въ этомъ случаѣ не дѣй- 
ствіе слова и его обыкновеннаго значенія, но какъ бы 
вы сш ее озареніе, и предрасполагается находить въ  зна- 
ченіи слова разгадку судьбы своей. В ъ  §§ 33 , 42 и 67, 
показано, какимъ образомъ учитель содѣйствуетъ тому, 
чтобы ученикъ понималъ смыслъ словъ и цѣлыхъ пред- 
ложеній. Здѣсь слѣдуютъ замѣчанія, которыя могутъ 

наводить учителя на различные частны е пріемы.
Логическое утвержденіе и отрицаніе, —  эти дѣйствія, 

простирающіяся на мыслимые предметы, —  дѣлаются

понятны дѣтямъ изъ желанія и отвращ енія, съ  которымн 

они совнадаю тъ въ  раннемъ дѣтствѣ. Но желат ь не 
учиться стать: вотъ почему, то , что предлагается по- 
ниманію дѣтей, должно находиться на первый разъ въ 
близкомъ сосѣдствѣ  съ  областію, въ  которую проника- 

ютъ дѣтскія желанія.
Что такое красное или бѣлое, трескъ или стукъ, 

гладкое или ш ероховатое и т. д., этого дитя не пой- 

метъ до т ѣ х ъ  поръ, пока оно не научится воспроизводить 
силою воображенія тѣ  движенія^ или тѣ  методь'. усвое- 
нія опытовъ, которые выполняются органами зрѣнія, 
слуха, осязанія во время дѣйствій на нихъ названны хъ 
предметовъ. Ни учитель, ни книга ничего здѣсь не сдѣ- 
лаютъ: требуется, чтобы ученикъ самъ началъ дѣйство- 
вать самостоятельно; иначе пониманіе будетъ ограни- 
чиваться пассивнымъ знакомствомъ съ вещами. Приро- 
да, счастливыя случайности и воспитаніе размыкаютъ 
впервые способность пониманія, которую  изъ ничего 
не могутъ развить ни учители, ни книги. Ч асто дитп 
гуляя, зѣвая и дурачась разгады ваетъ искусство и прі- 

обрѣтаетъ навыкъ понимать скорѣе, нежели сидя за 

книгою.
Первобытнымъ словомъ, или словомъ такимъ, которое 

съ  самаго начала отличается отъ члено - разДѣльныхъ 
звуковъ, народы назы ваю тъ глагола. В ъ  древнемъ рус- 
скомъ языкѣ глаголъ назывался рѣчью, какъ будто все , 
чтб есть  въ  человѣческой рѣчи, сосредоточенб въ  гла- 
голѣ. Д ѣйствія, или измѣненія состояній и положеній, 
означаемыя глаголами, построяются или повторяются 

воображеніемъ легко и охотно: они представляютъ для 
насъ какъ бы первые ясные пункты въ  темномъ про-
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странствѣ  внѣш няго міра; а -то , чтЬ дѣй ствуетъ, или 
что измѣняется, остается  дЛЯ н асъ  неяснымъ И пости- 

гается окольнымн путями. Сообразно съ  этимъ, содер- 
жаніе, означаемое глаголомъ, понятно намъ непосред- 
ственно, какъ нѣчто иепытанное И какъ бы пережитое 
нами. В с ѣ  друия слова происходятъ Изъ ничего-незна- 

чаіцаго совокупленія члено-раадѣльныхъ звуковъ  только 
тогда, когда они (чтобы употребить древнее выраже- 
н іе) причастны глаголу.

Вообщ е необходимо избирать для пониманія у ч е - 
ника не только то, чтб ем у знакомо, но также то 
ЧТ ему по силамъ. При дурномъ способѣ обученія 
можно познакомнть дѣтей въ  короткій срокъ со всею 
вселенной: дИТя будетъ помннть, напрнмѣръ, гро- 
мадныя чнсла.. въ  которы хъ выраж аются разстоянія 
небесны хъ тѣлъ, скорости ИХъ  вращ енія, ИХъ массы: 

также будетъ измѣнять и сочетать эти числа по пра- 
виламъ арлѳметлки: но испытывать во внутреннемъ по- 
строенш  величину этихъ чиселъ, какъ бы ощ ущ ать ее 

»  Движеніяхъ воображенія, оно будетъ не въ  силахъ. 
Ариѳметическое правило будетъ имѣть для него значе- 
ніе полицейскаго предписанія, которое гражданинъ испол- 

няетъ въ  точности при данныхъ обстоятельствахъ, не 
интересуясь имъ лично или внутренно. Первоначальное 
понимате какъ словъ, такъ и правилъ основано на 

движеніяхъ воспроизводящаго воображенія, какъ перво- 
начальное зн аком ст во-м ит ят п. К огдадитя не совер- 
ш аетъ само въ себѣ требуем ы хъ построеній, учитель 
можетъ продиктовать ему значеніе слова: но это про- 
диктованное значеніе будетъ для него какъ  бы только 
новое слово; оно будетъ удержано его памятью въ ка-
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чествѣ  слова, смыслъ котораго требуется еще разга- 
дать. Дитя принимаетъ не только слова за  вещи, но и 

дѣлаетъ слова признаками вещей. Оно дѣлаетъ усп ѣХи 
блестящіе и обманчивые. Оно читаетъ бойко, и когда 
его спрашиваютъ о смыслѣ прочитанныхъ имъ словъ, 

оно отвѣчаетъ, припоминая другія слова, которыя при 
содѣйствіи учителя связались съ первыми: оно мѣняетъ 
ассигнаціи на ассигнаціи, а не на звонкую  монету. Илп 

наоборотъ, дитя, которое вначалѣ обнаруживало дѣй- 
ствительную  способность пониманія, заучивается  и при- 
ходитъ въ состояніе отупѣнія, при которомъ вообра- 
женіе отказывается исполнять свою  задачу. Начатки 
этого состоянія обнаруживаются почти при окончаніи 
каждаго урока, если онъ былъ серіозенъ. Но какъ опа- 

сн о сть, ИлИ какъ зло, оно зависитъ отъ  того, что учи- 
тель предлагаетъ занятію ученика матеріалъ или очені. 
сложный, или очень отвлеченный, или очень отдаленный 
отъ той среды, въ  которой воображеніе обнаруживаетъ 
свою дѣятельность. Опытные родители не слишкомъ мно- 
го радую тся раннимъ умственнымъ успѣхам ъ своихъ 
дѣтей, зная хорош о, что эти успѣхи могутъ бы ть мни- 
мые: но за то они даютъ дѣтямъ просторъ, чтобы они 
знакомились съ  вещами дѣятельно, посредствомъ дви- 
женій, съ  которыми соединяется возбуж деніе желанія и 
отвращ енія. Это наилучшій методъ для развитія спо- 

собностей пониманія: дитя сперва дѣлаетг ипотом ъио- 
нимаетп, и пониманіе вы текаетъ  для него всегд а  изъ 
дѣйствій,- такъ-называемый заднгй умв есть законъ при- 
роды для развитія смысла въ  дѣтскомъ возрастѣ. Не- 
опытные педагоги наполняютъ катехизическое обученіе 
вопросами, которые всѣ  сводятся къ одному, именно:
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чтд такое вещь? Это вопросъ самый отвлеченмый: от- 
вѣчать на него затрудняю тся самые испытанные умы; 
онъ требуетъ схватить спокойное качестно вещи, кото- 
рое не домыслимо и не вообразимо. Какъ сказано, свѣтъ 
нониманія долженъ исходить отъ глагола. Чтд дѣлаетп 
вещь? Чтд дѣлаетсп сз пей? Ііако опа измѣпяется? Кп 
чему она годится? Эти вопросы о дѣятельности, о дви- 
женіи, объ измѣненіяхъ, способны возбудить воображе- 
ніе ученика на соотвѣтствую іція построенія и слѣдова- 

тельно способны развить въ  немъ нониманіе. В ъ  грам- 
матическомъ предложеніи подлежащее есть въ самомъ 
дѣлѣ то, чѣмъ оно назы вается: оно подлежитъ понимя- 
нію, оно только ожидаетъ пониманія, которое сосрсдо- 
точено на сказуемомъ, слѣдовательно на глаголѣ. Учи- 
тель долженъ дѣй ствовать на ученика такъ, какъ дѣй- 
ствую тъ  па него опыты, слѣдовательно онъ долженъ 
подставлять его вниманію дѣйс-твія, измѣненія, движе- 
нія, которы хъ драматизмз (§ 6-й) можетъ быть испы- 
тываемъ ученикомъ внутренно и можетъ бы ть воснро- 
изводимъ его воображеніемъ или вполнѣ, или частію. 
К огда такимъ образомъ учитель сдѣлается понятенъ 
ученику, тогда онъ будетъ в ъ  силахъ содѣйствовать 
ему въ  томъ, чтобы онъ понималъ читаемое.

К огда слова, читаемыя ученикомъ, напоминаютъ ему 
то, чтб онъ испыталъ ві> дѣйствительномъ обращеніи 
съ  вещами, или чтб онъ слышалъ отъ понимаемаго имъ 

учителя, то  въ  его сознаніи происходитъ такая пере- 
мѣна, какъ будто книга исчезла изъ рукъ его, и онъ 
будто наблюдаетъ самыя вещ и, или слуш аетъ учителя. 
Опытъ и учитель дѣлаютъ книгу понятною, которая съ 
дальнѣйшимъ обученіемъ замѣняетъ ученику какъ услу- 
ги опыта, такъ и услуги учителя.

Когда значеніе иностраннаго слова неизвѣстно намъ, 
мы отыскиваемъ въ словарѣ соотвѣтствую щ ее ем урод- 

пое слово, котораго значеніе мы знаемъ. Учитель есть 
живой словарь, переводящій непонятныя слова книги на

слова знакомыя.
Когда иностранецъ, произнося непонятное сл о во ,ука-

зы ваетъ  при этомъ на вещ ь, его слово дѣлаетсн по- 
нятно намъ. Это —  методъ наглядный, какъ источникъ 

пониманія.
Грамматическое иредложеніе, которое читаетъ уче- 

никъ, на нервый разъ представляется ему какъ ряДъ 
словъ ненодвижныхъ и занимающихъ опредѣленныя мѣ- 

ста  въ  пространствѣ. Учитель дѣлаетъ три экспери- 
мента: а )  переставляетъ слова и измѣняетъ Флексіи 

такъ , что ученикъ ч у вствуетъ , что вообще вы ходип . 
какъ-то пехорошо, то-есть, что предложеніе потеряло 
смыслъ; Ь ) переставляетъ слова и измѣняетъ Флексш 
такъ , что смыслъ остается тотъ же самый; с )  переста- 
вляетъ слова и измѣняетъ Флексіи такъ , что происхо- 
дитъ другой смыслъ. Эти эксперименты, которые бы- 
ваю тъ тѣмъ полезнѣе, чѣмъ болѣе каж утся они не на- 
мѣренными и чѣмъ меньше ученикъ зам ѣчаегь ихъ 
и скусственно сть, сходны съ  неправильными и правиль- 

ными диктовками,  которыя полезны для упражне- 
нія въ иравописаніи. Ученикъ привыкаетъ отличать 
мысль отъ слова и облекать т у  же самую мысль въ 
различныя выраженія. Но особеино важно то, что при 

эти хъ занятіяхъ онъ приходитъ къ пониманію значешм 
Флексій и частицъ рѣчи, которыя изъяснить теоретиче- 
ски иѣтъ никакой возможности. Какое содержаніе за- 

ключается, напримѣръ, в ъ  словахъ: и, по, что, если, и
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т. д., какіе вообщ е мыслимые предметы обозначаются 
этими словами,— объ этомъ ученикъ догадывается изъ 
различныхъ экспериментовъ при употребленіи этихъ 
частицъ; а отчетливыя изъясненія учителя частію  въ 
этомъ случаѣ невозможны, частію  же они будутъ до- 
сти гать до сознанія ученика в ъ  качествѣ  словъ, ничего 
не означающ ихъ. Статьи для первоначальнаго чтенія бу- 
дутъ тѣмъ лучше, чѣмъ меньше содержится въ  нихъ 
этихъ частицъ, за  которыя не легко вцѣпиться вообра- 
женію съ  своими попытками чертиті, обозначаемыя ими 

отнош енія и способы с<?единеній. И звѣстно, что въ 
этомъ отношеніи языкъ простаго народа есть самый 
бѣдный: почти одна частица и служитъ для него пред- 
ставителемъ всѣ х ъ  соотношеній между словами и пред- 
аоженіями.

Грамматическое предложеніе стало мягкимъ и гиб- 

кимъ въ  сознаніи ученика: пространственная спокойная 
Форма словъ потеряла для него всякое значеніе; онъ 
сдѣлалъ опыты, что слова и ихъ соединенія повинуют- 
ся движеніямъ мысли, какъ тѣни измѣняются съ  поло- 

женіемъ солнца. Видимые письменные знаки отошли въ 
сознаніи на второй планъ и первое мѣсто принадле- 
житъ свѣ ту  мысли. Какъ при взглядѣ на мать или на 

отца дитя сосредоточиваетъ свое вниманіе не н а  тѣлес- 
ны хъ  чертахъ, но на мысляхъ и н а  волѣ родителей, 
такъ при взглядѣ на письменные знаки оно ср азу  пред- 
ставляетъ то, что они означаютъ. Сообразно съ  этимъ, 

оно читаетъ то, чего вовсе нѣтъ  на письмѣ, но что 
требуется свойствами и особенностями мысли. Грамма- 
тическое подлежащее оно отличаетъ отъ логическаго, 
которое и обозначаетъ оно посредствомъ ударенія. Уда-
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реніе, господствую щ ее въ  предложеніи, передвигается 

но разлпчнымъ словамъ, смотря потому, какую  мысль 
мы хотимъ сознательно отвер гнуть, принимая мысль, 
выраженную въ предложеніи. Напримѣръ, предложеніе: 

л поет авіш  стаканя на столв, мы можемъ привести. 
въ  сознательную  нротивоположность съ  самыми раз- 
личными мыслями, перемѣщая удареніе на разныя ча- 
сти: я  (а  не другой кто-нибудь) поставилъ стаканъ на 
столъ; я поставилд (а  не положилъ) с т а к а н ъ н а  сто л т; 
а поставилъ стакапд (а  не другое что-нибудь) на 
столъ; я поставилъ стаканъ на столд (а  не на другое 
м ѣсто). Удареніемъ, которое госп одствуетъ  въ  предло- 
женіи, обозначаю тся положеніе и значеніе предложенія 

въ ряду другихъ предложеній, обозначается то тъ  смыслъ, 
который оно имѣетъ какъ часть въ  цѣломъ, какъ членъ 
въ  организмѣ. И такъ, правильная постановка этого уда- 
ренія сви дѣтельствуетъ  о начаткахъ той мужской силы 
разума, которая все  частное обозрѣваетъ въ  цѣломъ, 
все  разнообразное въ единствѣ, все  отдѣльное усвоя- 
етъ при непрерывномъ обзорѣ связной системы, въ  ко- 
торую оно падаетъ. К атехизическій методъ, направлен- 

ный на вынснепіе частны хъ и отдѣльны хъ представле- 

ній, имѣетъ здѣсь свою границу. Полное пониманіе 
условлено раздѣленіемъ и соединеніемъ, представленіемъ

частнаго и обзоромъ цѣлаго.
Т акъ  достигается обще-образовательная цѣль чтенія: 

ученикъ читаетъ слова, чи таегь  отдѣльную мысль пред- 
ложенія, читаетъ ту  ѵке самую мысль, какъ часть цѣла- 
го. Если оказы вается полезнымъ и удобнымъ восполь- 
зоваться прочитанною статьей  для сообщ енія ученику 
свѣдѣній изъ естественной или изъ человѣческой исто-



ріи, то за эту  задачу слѣдуетъ нриниматьсл только но 
достиженіи означеиной цѣли.

Полезно, чтобы ученикъ ирочитанное сиисывалъ въ 
подлинномъ или-въ сокращеиномъ видѣ, воспроизво- 
дилъ устно , *закрывъ книгу, указывалъ однѣ главныя 
мысли и во всѣ х ъ  своихъ заиятіяхъ былъ исправляем’1. 
замѣчаніями не только учителя, но и своихъ товарищей.

§ 89. Грамматшса. Вольш ею частію  мы говоримъ и 
читаемъ правильно не потому, что созиаемъ или по- 
мнимъ требованія грамматики, но потому, что такъ го- 

ворить и читать намъ пріятно. Безсознательнан, есте- 

стненно-сложившаяся иривычка, правильно и сильно 
развитое чувство  языка замѣняютъ длн насъ  знаніе 
ірамматики. И такъ нужно ли вводить изученіе грамма- 
тики въ  первоначальную школу?

Яаконы и Формы языка изучаю тся или въ  связи съ 
тѣмъ, что иха изъясняетт., или въ свнзи съ  тѣмъ, чтб 

ѵнн изънсняютъ. В ъ  первомъ отношеніи грамматика 
е с т ь . нредметъ академическаго изученія, въ послѣднемъ 
она входитъ въ  курсъ гимназическій. В ъ  первомъ слу- 
чаѣ законы и аюрмы языка разсматриваю тся какъ <і>ак- 
ты , или какъ нвленія, которыя должны бы ть выведены 

изъ своихъ историческихъ и ум ственны хъ основаній; 
при этомъ можетъ оказаться, что законодательство грам- 
матики не всегда безупречно, что однѣ Формы суть 
остатки старины, которые длн ныиѣіиннго развитін ока- 
зываю тсн ЛИ П ІН И М И , ЧТО другін Формы В О Ш Л И  В Ъ  НЗЫК'Ь 

со стороны, или насильственно навязаны ему, что есть 
формы, которын еще не достигли своей зрѣлости и т. д. 
Напротивъ, въ курсѣ гимназическомъ граммптика изу-

чаетсн, какъ система законовъ и Формъ, съ одиой сто- 
роны еодѣйствующихъ аналитическому, то-есть, науч- 

ному пониманію произведеній словесности, съ другои — 
руководящихъ къ правильному построенію языка въ 

живой бесѣдѣ и на письмѣ.
Различіе этихъ двухъ  направленій при изученіи языка 

очень ясно. О стаетсн третій случай, иа который мы 
указали вначалѣ. Посредствомъ упражненій слагаетси 
въ  душ ѣ привычка говорить и писать бсзъ знанін пра- 
вилъ, а  едииственно потому, что ипаче говорить и пи- 
сать  непріятно намъ. Это именно тотъ естественны й 
методъ, который преимущественио долженъ господство- 
вать въ первоначальной школѣ. Ч теніе различныхъ ста- 

тей изъ школьной книги, частое повтореніе и прочное 
усвоеніе ихъ, упражнеиія въ правильномъ вы говорѣ 
словъ и цѣлыхъ предложеній, заучиванье наи зусть, 
уанисыванье и списыванье —  эти заннтія надъ словес- 

нымъ матеріаломъ должны развить въ  ученикахъ при- 
вычки, .которыя замѣпили бы имъ изученіе грамматики.

Однако совершенное исключеніе грамматики также 
невозможно: 1) начатки разума м цж скаю  всегда за- 
ключаются въ ясномъ сознаніи правила, которое руко- 
водитъ насъ и тамъ, гдѣ добрыя иривычки оставлнють 
насъ; 2) и гимназическое изучеиіе законовъ и Формъ 
языка должно сопровождатьсн образованіемъ безсозна- 
тельныхъ привычекъ, по указанію которыхъ мы пишемъ 
и говоримъ правильно, не припомииая наставленій грам- 
матики; 3) уже знакомство съ азбукой есть изученіе 
грамматики: языкъ, который мы всасываемъ съ моло- 
комъ матери, и не подозрйваетъ о суіцествованіи ви- 
димыхъ знаковъ для елопесныхъ звуковъ; видно само



собою, какъ въ ѳтомъ отношеніи пусто пышное увѣре- 
ніе многихъ ученыхъ, что грамматика не учигь язы- 
ку; письменному языку во всѣхъ его оормахъ и раз- 
витіяхъ учитъ грамматика и одна грамматика; 4) какъ 
основная Форма мыслп есть сужденіе, такъ основная 
Форма языка есть предложеніе: но въ письменномъ 
языкѣ предложеніе принимаетъ такія искусственныя 
осложненія, которыя вовсе незнакомы языку устному, 
и при оцѣнкѣ или построеніи которыхъ можетъ руково- 
дить насъ уже не привычка, а  только система общихъ 
правилъ; какъ замѣчено выше, народу неизвѣстны мно- 
гія частицы рѣчи, которыя входятъ въ искусственное 
образованіе предложеній: церковную проновѣдь, напи- 
санную сколько - нибудь архитектонически, онъ не по- 
нимаетъ; также не понимаетъ юридическаго документа, 
который вообще нуждается въ искусственномъ построе- 
ніи предложеній; 5) правда, указываютъ на то, что на- 
родъ знаніемъ письменнаго языка долженъ пользоваться 
для чтенія книгъ, которыя назначены собственно для 
народа и въ которыхъ, слѣдовательно, не ожидается 
искусственныхъ построеній рѣчи; но какія книги на- 
значены собственно для народа, объ -этомъ вѣдаетъ не 
педагогія, а исторія, и часто народныя книги бываютъ 
очень трудныя: напримѣръ, языкъ устарѣлый, не упо- 
требляемый для уличныхъ ругательствъ, избирается 
народомъ, какъ болѣе достойный органъ священныхъ 
истинъ. Впрочемъ какъ только простолюдинъ прини- 
мается писать, онъ всегда испытываетъ нужду образо- 
вать грамматическія предложенія болѣе или менѣе искус- 
ственныя, и понятно почему: читатель его письма не 
будетъ имѣть предъ собою живой личности, которая

тонами голоса и всѣми движеніями выраж ала бы настоя- 
щій смыслъ рѣчи, не вполнѣ означаемый безы скус- 

ственными, краткими предложеніями.
Итакъ изученія грамматики нужно требовать и отъ 

первоначальной школы. Но размѣры, въ  какихъ грам- 
матика должна бы ть изучаема, представляются такъ не- 

ясно, что опредѣленіе ихъ въ  большей части случаевъ 

должно зависѣть отъ опытности учителя. Можетъ быть 

не безполезны три слѣдующія замѣчанія:
В ъ  гимназіи грамматика изучается съ  практическою 

цѣлію: въ  первоначальной школѣ кромѣ того и практи- 
ческимъ путемъ. Если этотъ путь часто избирается и 
въ гимназіи, если грамматическія правила познаются на 

дешевомъ анализѣ примѣровъ, или будто собираются въ 
голову ученика изъ различныхъ пространствъ литера- 
тѵры, какъ грибы въ  корзину изъ различныхъ частей 
лѣса, то этотъ дѣтскій методъ лишаетъ ученика всѣ хъ  
образовательныхъ вліяній, какія принадлежатъ сосредо- 
точенному, строгому, замкнутому въ  себѣ методу си-

стематическому.
Грамматическое предложеніе, какъ сказано, должно 

сдѣлаться въ сознаніи ученика мягкимъ, подвижнымъ, 
способнымъ измѣняться, слѣдовательно дѣлаться проще 
или сложнѣе по требованію  мысли. В ъ  это занятіе дол- 
жна бы ть преимущ ественно вовлечена грамматика. У че- 
никъ долженъ быть въ  состояніи различать подлежащее, 
сказуем ое, опредѣленія и дополненія въ предложеніи; 
такж е главное предложеніе и употребипіелънѣйшіе виды 
второстепенны хъ; при этомъ необходимо познакомить- 
ся  ему съ  частями и частицами рѣчи, съ  измѣненіями 

именъ по падежамъ и глаголовъ по*временамъ.



Книга для чтенія долаша заключать въ себѣ грам- 
матическія нредложенія, такъ-сказать, средней мѣры меж- 
ду строеніемъ рѣчи очень искусственнымъ и очень 
естестиениымъ. Найдти ѳтотъ средній уровень ,  на кото- 
ромъ искусство еще не забыло о природѣ, а природа 
уже отстунилась отъ своей неиосредственности и про- 
стоты, избрать статьи длн чтенія, подходнщія подъ та- 
кой уровень,— это самая трудная и самая важная задача, 
которую должиы разрѣшить практическіе педагоги. Кни- 
га  для чтенія, которая удовлетворяла бы этому требо- 
ьанію, достаточно указывала бы учителю на тѣ грани- 
цы, внутри которыхъ ему слѣдуетъ знакомить учени- 
иовъ съ нравилами грамматики.
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